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Рукописно-книжное собрание 
Выго-Лексинского общежительства* 

Общеизвестно, что выговскими старообрядцами была собрана уни
кальная по своей полноте и богатству библиотека.1 После закрытия об
щежительства книги и рукописи вместе с церковной утварью были выве
зены в Петрозаводск и хранились в Петропавловском кафедральном со
боре. Их описание, выполненное Е. В. Барсовым, было опубликовано в 
1874 г.2 В 1877 г. часть рукописей видел А. Е. Викторов.3 Дальнейшая 
судьба выговского собрания оставалась неизвестной. Не знали о ней ни 
Е. В. Барсов, ни В. Г. Дружинин. Сложные обстоятельства послереволю
ционных лет дали дополнительные основания считать выговскую библи
отеку утраченной. Однако это оказалось не так. В настоящее время нам 
удалось разыскать 70 рукописей из выговского собрания — треть того, 
что было описано Барсовым. 

Церковные власти, проводившие «выгонку», образно названную в на
роде «Мамаевым разорением», руководствовались задачами полного «ис
коренения раскола», вопрос об историко-культурной ценности выговско
го книжного собрания и необходимости сохранения его целостности даже 
не вставал; напротив, дальнейшая судьба отобранных у старообрядцев 
книг показывает, что перешедшая в ведение епархиального начальства 
библиотека на протяжение почти полувека постоянно рассредоточива
лась, расходясь по частным рукам и различным хранилищам. 

Кроме описи Барсова, до сегодняшнего дня в распоряжении ученых 
не было других документов. Нам удалось обнаружить три описи, состав
ленные при закрытии общежительства. Они явились основным источни
ком для идентификации найденных рукописей и восстановления структу
ры собрания. 

События 1853—1866 гг., касающиеся описания, вывоза и первичного 
учета книг, достаточно полно изложены Е. В. Барсовым,4 опиравшимся 
на ведомственную документацию и свидетельства непосредственных 
участников событий. Повторим лишь основные факты. 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 96-04-06152). 
1 Андрей Иоаннов Журавлев, осматривавший книжное собрание Выга в конце 

XVIII в., писал, что подобную библиотеку «едва ли можно было видеть где-либо еще» (Жу
р а в л е в А. И. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольни
ках, так называемых старообрядцах. СПб., 1855. Ч. 2. С. 8). 

2 Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг, хранящихся в Выголексинской библио
теке. СПб., 1874. 

3 В и к т о р о в А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. 
СПб., 1890. С. 285—303. 

4 Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг... С. 9—19. 

© Е М Юхименко, 2001 



КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ВЫГО-ЛЕКСИНСКОГО ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВА 449 

Первыми были закрыты в апреле 1856 г. столовые-моленные, которые 
существовали на женской улице в Данилове (в ранних источниках это 
называлось Коровьим двором) и на мужской улице на Лексе. Церковное 
имущество, описанное чиновником особых поручений А. Смирновым (в 
Данилове числилось 55 книг, на Лексе — 5), по высочайшему повелению 
от 9 июля 1856 г. было передано в епархиальное ведомство и, как сооб
щает Е. В. Барсов, часть была отправлена в повенецкий, другая, более 
значительная — в петрозаводский кафедральный собор. Семь рукописей 
из этой группы нам удалось обнаружить. Все они имеют номера, про
ставленные А. Смирновым, и его сокращенную подпись (см. Прило
жение 1. № 207—213. Далее везде указываются номера по этому Прило
жению). Из записей устанавливается дальнейшая судьба книг. Шесть 
рукописей (№ 207, 209—213), хранившиеся в петрозаводском Петропав
ловском соборе, 17 февраля 1858 г. были переданы в Семчезерскую еди
новерческую церковь Повенецкого уезда. Одна (№ 208), по-видимому, на
ходившаяся в Повенце, имеет запись 1861 г. священника Волосовской 
единоверческой Иоанно-Богословской церкви Каргопольского уезда. По
скольку епархиальное начальство довольно быстро распорядилось первы
ми отобранными на Выгу книгами, передав их в единоверческие церкви 
Олонецкой епархии, то данная часть собрания пустыни оказалась не уч
тенной Барсовым. Позже некоторые из этих рукописей (певческие) были 
переданы в Синодальное училище церковного пения и в составе его ру
кописного собрания в 1922 г. поступили в Исторический музей. 

Выговская Богоявленская соборная часовня была закрыта 7 мая 
1857 г. (руководил запечатыванием все тот же чиновник А. Смирнов), 
8 мая была составлена опись книг: 35 книг печатных и 9 рукописей.5 

Однако, как оказывается, данная опись включала отнюдь не все книги, 
находившиеся в соборной часовне. В другом документе — «Списке рас
кольнических книг и икон, препровожденных в 1857 г. из Олонецкой ду
ховной консистории в Семинарское правление» — указывается, что в 
июле 1857 г. из Даниловской часовни было передано 27 печатных книг 
и 14 рукописей.6 Эта часть выговского собрания оказалась в библиотеке 
Олонецкой духовной семинарии и также выпала из поля зрения Барсова. 
В 1878 г. по инициативе А. Е. Викторова коллекция славянских рукопи
сей и книг церковной печати Олонецкой семинарии поступила в Румян-
цевский музей в обмен на дублетные экземпляры русских и иностранных 
книг.7 В составе коллекции (в настоящее время: РГБ, ф. 212) оказалось 
и 11 рукописей из Даниловской часовни (№ 1—4, 6—12). Идентификация 
восьми рукописей не вызывает никакого сомнения (номера, проставлен
ные черными чернилами на первых листах рукописей, совпадают с номе
рами по списку 1857 г.); в трех случаях, когда при реставрации были 
заменены переплеты (№ 6, 8, 11), приходится руководствоваться только 
соответствием содержания рукописи краткому ее названию, данному в 
списке 1857 г. и надписанному на самой рукописи. 

После описи 8 мая 1857 г. комиссия очень быстро обнаружила свой 
просчет: остались неописанными книги библиотеки, которая находилась 
также в Выговском мужском общежительстве. Для этой цели в Данилово 
был командирован миссионер Михаил Дубровский с помощником иеро
монахом Исихием. Ими были описаны хранившиеся в выговской библи-

5 РГБ, ф. 17 (собр. Е. В. Барсова), № 535, л. 13—17 об. 
6 Там же, л. 2 об.—3 об. 
7 Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1876—1878 гг. М., 1879. 

С. 60—68. 
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отеке 83 книги церковной и 25 книг гражданской печати, а также 134 
рукописи.8 К описи библиотеки, составленной Михаилом Дубровским 
9 июня 1857 г., была присоединена и опись от 8 мая 1857 г. Эта общая 
опись, как и другие описи, связанные с закрытием Выго-Лексинского об-
щежительства (за исключением описи А. Смирнова), оказались позже в 
собрании Е. В. Барсова.9 

По высочайшему распоряжению от 3 июня 1857 г. была закрыта 
Крестовоздвиженская соборная часовня на Лексе. Опись ее имущества, 
включавшая 370 икон, 40 печатных книг и 48 рукописей, была составлена 
11 июля 1857 г.10 

До 1862 г. книги Выга и Лексы, числившиеся по описям М. Дубров
ского, оставались на месте. Однако уже в это время началась передача 
печатных изданий единоверческим церквам епархии — Семчезерской 
(7 книг из Даниловской часовни и 4 —из библиотеки) и Паеницкой (со
ответственно 12 и 3). Десять книг (1 и 9) были оставлены при Данилов
ской часовне, обращенной в приходской храм государственной церкви. В 
описи имеются также пометы о выдаче книг в частные руки: Служебник 
(М.: Печатный двор, 1651), принадлежавший Выговской часовне, был 
выдан сначала М. Дубровскому, затем священнику Ф. Благовещенскому. 
Из книг библиотеки 3 были выданы тому же Дубровскому, 2 — иеромо
наху Исихию, 1 — священнику Мегорскому (примечательно, что в двух 
последних случаях это была «Грамматика» Мелетия Смотрицкого в мос
ковском издании 1648 г.). 

Подобные пометы о выдаче и возврате рукописей встречаются также 
в описи рукописных книг Данилова и Лексы. Несколько рукописей были 
выданы под расписку олонецкому губернатору А. А. Философову, кото
рый приезжал на Лексу в 1862 г. в сопровождении секретаря Русского 
археологического общества Д. В. Поленова. Именно Поленов обратил 
внимание на исключительную ценность выго-лексинских рукописей и не
обходимость перевезти их в Петрозаводск. Взятые Философовым рукопи
си, в том числе пергаменный список Жития Нифонта Констанцского и 
Жития Феодора Студита, получивший позднее в науке название «Выго-
лексинский сборник» (№ 160), были переданы Поленову «для рассмотре
ния».11 В числе выданных губернатору значится также «История о пода-
нии челобитной и о стрельцах» Саввы Романова, и хотя в описи сделана 
помета о возврате,12 в Петрозаводск вместе со всеми рукописями она не 
поступала (№ 90). К Д. В. Поленову попали, безусловно, рукописи древ
ние, в частности те, которые М. Дубровским и в описании были отме
чены как «старинные»: Апостол с Месяцесловом (№ 66), Праздники на 
крюковых нотах (№ 132), сборник историко-полемический (№ 141). 

Зимой 1862/1863 г. книжное собрание Выго-Лексинского общежитель-
ства было перевезено в Петрозаводск и помещено при архиерейском 
доме. Здесь его видел и описал (не позднее 1870 г.) преподаватель Оло
нецкой духовной семинарии Е. В. Барсов. Мы сравнили описи Дубров
ского и Барсова. Оказалось, что круг описанных в них памятников раз
личается. В Петрозаводске относительно описей М. Дубровского уже не
доставало 12 рукописей (№ 13, 14, 18, 19, 22, 66, 90, 132, 141, 160, 173, 
202). В то же время в описание Барсова не вошли 4 рукописи, зафикси-

8 РГБ, ф. 17, № 535, л. 18—42. 
9 Судя по сохранившейся старой нумерации, описи были извлечены из дел епархиаль

ного ведомства и переплетены в одну книгу (РНБ, ф. 17, № 535). 
10 Там же, л. 43—46 об. 
11 Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг... С. 16—17. 
12 РГБ, ф. 17, № 535, л. 39 об. 
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рованные Дубровским и хранившиеся в петрозаводских собраниях по 
крайней мере до 1890 г. (№ 139, 191, 198, 201), и были включены 15 
рукописей, отсутствовавших у Дубровского (№ 214—228). Всего Барсо
вым описано 194 рукописи (2 рукописи были описаны дважды),13 которые 
он расположил по двум разделам: рукописи светского содержания и ду
ховного, выделив в последнем пять параграфов: Священное Писание, тво
рения святых отцов, история церкви, богослужение и смесь. Тем самым 
в описании оказалось утраченным указание (имевшеея в описях Дубров
ского) на первоначальное местонахождение выго-лексинских рукописей, 
которые хранились не только в собственно библиотеке, но и в соборных 
часовнях. При сравнении двух описаний обращает на себя внимание то, 
что в целом ряде случаев (особенно это касается крюковых рукописей) 
Барсов, по-видимому, не просматривал конкретных рукописей, а просто 
воспользовался аннотациями Дубровского с их весьма приблизительной 
датировкой и частыми пропусками размеров кодекса и общего количест
ва листов. Что касается печатных изданий, то их у Барсова указано 150, 
тогда как по описям 1857 г. их насчитывалось 212 (см. Приложение 2). 

Условия хранения книжного собрания в помещении архиерейского 
дома были далеко не удовлетворительные. В. Н. Майнов, посетивший 
Петрозаводск в 1870-х гг., писал о выговских рукописях: «...распропало 
их много, благодаря варварскому отношению и чиновничества и духо
венства; даже остатки этого богатства, помещающиеся в настоящее время 
в чулане архиерейского дома, гниют, покрыты плесенью и гибнут для 
науки, так как они никому не нужны, а расстаться с ними не хочется».14 

В 1877 г., совершая археографическую поездку по Северу России, ру
кописи петрозаводских книгохранилищ осмотрел и описал хранитель Ру-
мянцевского музея А. Е. Викторов. В это описание вошли 80 рукописей, 
хранящихся в архиерейском доме, из числа описанных Барсовым (№ 5, 
24—36, 40—52, 59—64, 67, 69—71, 73—75, 89, 93, 95, 99, 106, 119, 120, 
123, 124, 135, 138, 140, 142—144, 147—149, 158, 161—170, 174, 175, 185, 
191, 194—196, 198, 214—215, 217). При осмотре Викторова 12 рукописей 
на месте отсутствовали (№ 44, 89, 93, 99, 123, 124, 143, 147, 163, 168, 
194, 196), в их числе была Минея Четья (№ 163), переданная Барсову 
архиепископом Аркадием. По-видимому, большинство этих рукописей 
возвращено в архиерейский дом не было (за исключением № 44) и так 
и осело в частных руках (например, № 168, приобретенный В. Н. Перет-
цем в 1920-х гг.). Сам Викторов замечает, что в его описание не вошло 
более 100 рукописей, представляющих собою книги богослужебные и 
поздние15 (без сомнения, это относится к № 37—39, 53—58 и, вероятно, 
к № 68). 

Совершенно очевидно, что в 1877 г. значительная часть выговского 
книжного собрания еще хранилась в петрозаводском архиерейском доме 
(по крайней мере 80 рукописей из 194 описанных Барсовым). 

Помимо собрания петрозаводского архиерейского дома Викторов ос
мотрел рукописные коллекции Петропавловского собора и Олонецкого 
музея. Как можно установить по его описанию (сам Викторов ссылки на 
номер по Барсову не дает), три рукописи из выговской библиотеки 
(№ 98, 139, 201) были переданы епархиальными властями в Олонецкий 
естественно-промышленный и историко-этнографический музей, основан-

13 Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг... № 36, он же № 56 (см.: Приложение 1. 
№ 69); № 52, он же № 105 (см.: Приложение 1. № 169). 

14 М а й н о в В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1877. С. 201. 
15 В и к т о р о в А. Е. Описи рукописных собраний... С. 286. 
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ный в 1871 г. Заметим, что в этот музей с 1871 по 1889 г. поступили в 
основном как дары частных лиц несколько рукописей и бытовых пред
метов, вывезенных из Лексинского общежительства.16 

В конце XIX—начале XX в. в Петрозаводске была организована 
епархиальная миссионерская библиотека, находившаяся в заведовании 
местного епархиального миссионера (в 1900-е гг. эту должность занимал 
Д. В. Островский). В фонды этой библиотеки из архиерейского дома 
было передано 7 выговских рукописей (№ 68, 70, 74, 95, 135, 149, 185), 
в том числе Пандекты и Тактикой Никона Черногорца в списке конца 
XV в. Эти рукописи описал видевший их в 1904 г. В. И. Срезневский17 

(в настоящее время их местонахождение неизвестно). Судя по богатству 
книжного собрания миссионерской библиотеки,18 сюда были также пере
даны принадлежавшие Выго-Лексинскому общежительству книги церков
ной печати, хранившиеся до этого вместе с рукописями при архиерейском 
доме. 

В июле 1903 г. с целью приобретения рукописей и старопечатных книг 
для библиотеки Академии наук в Петрозаводске побывал В. И. Срезнев
ский. Благодаря его стараниям в рукописное отделение библиотеки посту
пило более 240 рукописей XV—XIX вв. и 30 старопечатных книг и книг 
церковной печати.19 В их числе оказались 49 выговских рукописей, хранив
шихся в петрозаводском архиерейском доме (значительная их часть была 
описана А. Е. Викторовым). Это № 5, 24—60, 161—162, 164—167, 169—170, 
214—216. Идентификация рукописей не вызывает сомнений: все они имеют 
фолиацию, выполненную черными чернилами и точно совпадающую с ука
занной Барсовым; идентичны также составы сборников. 

Без сомнения, данная передача состоялась исключительно благодаря 
«неоценимому содействию» епископа Олонецкого и Петрозаводского 
Анастасия, которому Срезневский выражал от имени библиотеки «глубо
чайшую признательность».20 В 1913 г. вышло выполненное В. И. Срез
невским подробное описание рукописей, приобретенных в Олонецком 
крае.21 Однако ни В. И. Срезневский, ни консультировавший его по опи
санию старообрядческих рукописей В. Г. Дружинин даже не предполага
ли, что в библиотеку Академии наук поступила значительная часть ру
кописного собрания Выго-Лексинского общежительства. 

А. И. Ивановым, секретарем Губернского статистического комитета, были подарены 
вывезенные из Лексы рукописные «Праздники», старинный резной деревянный крест и шел
ковые пояс и гайтан (Олонецкий музей естественно-промышленный и историко-этнографи-
ческий, основанный при Губернском статистическом комитете в 1871 г.: Каталог предметов, 
поступивших в музей / Сост. А. Иванов. Петрозаводск, 1876. С. 52, 53, 55). В музей поступил 
стол князей Мышецких из дубового дерева (Там же. С. 61—62), а также чаша карельской 
березы, принадлежавшая Соломонии Денисовой, чернильница и трепало 1778 г. (Олонецкий 
музей естественно-промышленный и историко-этнографический, основанный при Губернском 
статистическом комитете в 1871 г.: Каталог предметов, поступивших в музей с 1871 г. по 
15 мая 1884 г./Сост. Ф. Шелюков. Петрозаводск, 1884. С. 61—62). В музей поступил и не 
учтенный в описи М. Дубровского синодик Лексинского общежительства (Отчет о деятель
ности Губернского статистического комитета за 1900—1904 гг. Петрозаводск, 1905. С. 9. В 
настоящее время хранится в БАН, Основное собр., 33.5.21). 

17 С р е з н е в с к и й В. И. Поездка в Петрозаводск и Заонежье (июнь 1903 г.)//ИОРЯС. 
1904. СПб., 1904. Т. 9, кн. 3. С. 28—31. 

18 Там же. С. 33—35. 
19 Там же. С. 23. 
20 Там же. См. также: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библи

отеки Академии наук. М.; Л., 1958. Вып. 2: XVIII—XIX вв. С. 29. 
21 С р е з н е в с к и й В. И. Описание рукописей и книг, собранных для имп. Академии 

наук в Олонецком крае. СПб., 1913. 
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Таким образом, в настоящее время нам известно 70 выговских руко
писей, современное местонахождение которых отражает общую судьбу 
данной коллекции: 7 рукописей сохранились в составе Синодального пев
ческого собрания (ГИМ), 11 — собрания Олонецкой духовной семинарии 
(РГБ, ф. 212), 49 — Основного собрания БАН и 3 рукописи, в свое время 
оказавшиеся у частных лиц (№ 160, 163, 168), попали в различные со
брания (РГБ, Музейное собр.; ГИМ, Музейское собр.; ИРЛИ, колл. 
В. Н. Перетца). Идентификация рукописей не вызывает сомнений: все 
они имеют фолиацию, выполненную черными чернилами и точно совпа
дающую с указанной Барсовым; идентичны по отношению к описям Дуб
ровского и Барсова составы сборников; совпадают владельческие записи, 
приводимые Барсовым, даты точно датированных рукописей; встречаю
щиеся в рукописях на припереплетных листах номера и краткие названия 
в большинстве случаев представляют собой не что иное, как пометы, сде
ланные при описании 1857 г. 

Что касается перспектив дальнейшего поиска выговских рукописей, то 
следует сказать, что оставшуюся часть полностью найти вряд ли удастся: 
источники, которые дают нам основание отнести ту или иную рукопись 
к собранию Выга, — описи М. Дубровского и Е. В. Барсова — зачастую 
сообщают о рукописной книге столь общие и неполные сведения, что 
идентификация рукописи, особенно в случае с книгами богослужебными 
и певческими (именно они преобладают в числе неразысканных), практи
чески невозможна. Поскольку экслибриса выговской библиотеки не су
ществовало, трудно разыскать и экземпляры печатных изданий, имевших
ся на Выгу. 

Находка трети рукописей, происходящих из собрания Выговской пус
тыни, позволяет вновь — и с учетом современной степени изученности 
старообрядческой книжности — обратиться к характеристике библиотеки 
Выго-Лексинского общежительства. 

История формирования книжного собрания Выга нашла отражение в 
ряде письменных источников. 

На первом этапе существования общежительства, в конце XVII в., 
когда принадлежность к старообрядчеству жестоко преследовалась, вы
говцы не имели возможности легально приобретать старые книги. Во 
время своих разъездов по окрестным погостам и деревням они, бывало, 
забирали из церквей и увозили к себе в общежительство древние руко
писи (заметим, что старообрядцы имели все основания сомневаться в их 
дальнейшей сохранности, поскольку по постановлению церковных влас
тей старые книги подлежали обязательному обмену на новопечатные). О 
таком случае сообщал в своем извете Мартемьян Никифоров Ивантеев, 
до переселения на Выг служивший пономарем и церковным старостой в 
толвуиской церкви Николая Чудотворца. Из этой церкви выговцы взяли 
две харатейные книги, полученные изветчиком в Троице-Сергиевом мо
настыре.22 

С 1705 г., когда выговцы получили официальный статус приписных 
крестьян и стали «ведаться» в канцелярии Олонецких Петровских за
водов, возможности для пополнения библиотеки общежительства суще
ственно расширились. В поисках древних икон и книг выговцы объез
дили всю Россию. К «голодным» 1706—1710 гг. относится сообщение 
Ивана Филиппова о том, что «...Андрей в те вышеписанныя нуждныя 
годы ездяше ово з братом Симеоном, а ово и с ынными по всем гра-

Ю х и м е н к о Е. М. Новые материалы о начале Выговской пустыни//ТОДРЛ. СПб., 
1993. Т. 47. С. 336—337. 
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дом и в Москве по всем монастырям и в Нижегородской пустыни про-
мышляше книги и осматриваше, овые покупаше, а овые списываше, 
испытуя, како в древлеотеческом благочестии утверждатися и стояти».23 

А. И. Журавлев добавляет, что книги церковных библиотек и ризниц 
старообрядцы не только покупали, но и выменивали.24 Из «Жития Си
меона Дионисиевича» становится очевидным, каким путем выговцы до
бивались своей цели: «Последи же и един (речь идет о Семене Дени
сове. — Е. Ю.) ездяше ово в Москву и тамошнюю древнюю книгохра-
нительницу испытоваше. Надсмотрителю же оныя признакомися своими 
учтивыми разговорами, чрез него же свободный вход имеяше в книго-
хранительницу и тамо с прочими общежители что нужное и благопот-
ребное ко благочестию списываху. Такоже и Новгородскую библиотеку 
чрез добрых людей осмотрих и тамо полезными свидетельствы обога-
тися».25 

Помимо покупок и списывания книг выговское собрание пополнялось 
за счет пожертвований. Неурожаи и голод вынудили выговцев собирать 
подаяние: «...начата посылати по градом из своих, овогда Андреа Дио-
нисиева з братом Симеоном, овогда и Петр Прокопиев ездяше в Новго
род и во Псков с Гавриилом Семеновым, овогда Леонтий Попов толвуй-
ской, и начаша им добрые люди милостивцы подаяние давати, ов ден-
гами, ов книгами и иконами».26 

Свидетельства письменных источников подтверждаются вкладными и 
владельческими записями на рукописях выговской библиотеки. По всей 
видимости, в Новгороде были приобретены сентябрьская Минея начала 
XVI в., принадлежавшая церкви Козмы и Дамиана с Козмодемьянской 
улицы (№ 37), Четья Минея 1567 г., написанная Герасимом Новгород
цем (№ 163), в Пскове — сборник служб русским и сербским святым 
первой половины XVI в., происходящий из Снетогорского монастыря 
(№ 53). Некоторые рукописи до включения в выговское собрание бы
товали в средней полосе России: «ЛіѲо ,̂ или Камень» с владельческой 
записью игумена Костромского Богоявленского монастыря (№ 35), Па
терик Печерский последней четверти XVI в., принадлежавший священи-
ку одного из сел Возмицкого Волоколамского монастыря (№ 164), ян
варская Минея того же времени, приобретенная у Вязниковского Де
вичья монастыря вязниковцем же Дмитрием Андреевым сыном 
Иконниковым (№ 38). Неудивительно, что большая часть записей ука
зывает на Север России: Пролог начала XVI в. был дан вкладом в 
Николо-Ковженский монастырь (№ 6), Паренесис Ефрема Сирина пер
вой четверти XVI в. — в Иннокентиев-Комельский (№ 40), Лествица 
третьей четверти XVI в. — в Николо-Корельский (№ 162), Октоих тре
тьей четверти XVI в. принадлежал вытегорскому мещанину (№ 4), Ка
нонник 1643 г. — иеромонаху Кирилло-Белозерского монастыря (№ 91), 
Апостол XVI в. и сборник житий и похвальных слов второй четверти 
XVII в. бытовали в Пабережской (№ 65, 10), Святцы XVII в. — в Ту-
бозерской волости (№ 145), Святцы 1628 г .—в Двинском уезде 
(№ 216), «Великая наука» Раймунда Люллия и «Диоптра» XVIII в. — 
в Кижском погосте (№ 24, 29), сборник с Апокалипсисом XVI в. — в 
Каргополе (№ 47). 

23 Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862. С. 139. 
24 Журавлев А. И. Полное историческое известие... С. 8. 
25 РГБ, ф. 17, № 64, л. 22 об.—23. 
26 Филиппов И. История... С. 136. 
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А. И. Журавлев писал, что он видел на Выгу книги с подписями особ 
царской фамилии.27 Это замечание относится именно к книгам старопе
чатным, на рукописях подобных записей нет. Как свидетельство незакон
ного приобретения старообрядцами книг Е. В. Барсов рассматривал то, 
что «подписи на книгах и рукописях или стерты, или залиты известью, 
или заклеены, или совсем вырезаны».28 Однако в просмотренных нами 
рукописях мы не обнаружили ничего, что указывало бы на сознательное 
и сплошное вымарывание прежних владельческих записей. Напротив, в 
современной палеографии хорошо известно, что и в XVI—XVII вв. 
новые владельцы зачеркивали и заклеивали записи, что при новом пере
плете книги листы обрезались и в обрез нередко попадали записи. В 
Древней Руси книги и рукописи могли часто менять своих владельцев 
(такие примеры мы имеем и среди выговских кодексов еще до их поступ
ления на Выг — № 38, 47, 51, 163, 164), и потому нет ничего удивитель
ного в том, что рукописи XV—XVII вв. и книги дониконовской печати 
в конце концов попали к тем книжникам, которые особо ценили старину. 

По всей видимости, основная часть выговского книжного фонда была 
собрана трудами первых наставников пустыни, но, как видно из владель
ческих записей, оно пополнялось и на протяжении второй половины 
XVIII—XIX в. Например, в середине XVIII в. еще находились у прежних 
владельцев «Диоптра» и «Великая наука» Раймунда Люллия (№ 29, 24. 
Записи 1740, 1743, 1759 гг.), Святцы (№ 216. Запись 1749 г.). 

Помимо покупок на Выгу существовал столь же традиционный вид 
комплектования, как вклады и пожертвования. Вкладом нового настоя
теля пустыни Ф. П. Бабушкина, сделанным им во Введенскую часовню 
женской части Выговского общежительства по своим матери и сестре в 
1832 г., являются Праздники певческие начала XIX в. (№ 211). В Вы-
говскую соборную часовню было вложено Федосьей Семеновой житие 
Зосимы и Савватия второй четверти XVII в. (№ 2). Список того же па
мятника первой половины XVII в. имел вкладную 1752 г. в часовню жен
ской половины Чаженгского скита (№ 174). К сожалению, Е. В. Барсо
вым не воспроизведены полностью, а даны лишь в пересказе записи на 
двух рукописях, ныне утраченных: вкладная запись олонецкого купца Ев-
тихея Попова, пожертвовавшего на Выг «Меч духовный» Лазаря Бара-
новича XVIII в. (№ 101), и запись о поступлении богослужебного сбор
ника в выговское книгохранилище «с Пуркозера» (№ 97). 

Поступали в выговское собрание также келейные книги общежителей. 
В Выговской соборной часовне находился Пролог начала XVI в. со сле
дующей записью XVIII в.: «Сия глаголемая книга Пролог скитцких 
жилищ сборщика податей Иоанна Констянтинова» (№ 6). 

Как показывает изучение найденных рукописей, древние книги плохой 
сохранности, попадавшие на Выг, реставрировались. В общежительстве 
были заново переплетены № 7, 10, 11, 26, 30, 41, 42, 46, 161, 162. Дела
лась подклейка листов (№ 41), в случае утраты восполнялся текст (№ 3, 
30, 41, 42, 46, 166). Иногда дописывались колофоны (№ 3, 38) и оглав
ление (№ 30, 41). Интересно отметить, что часто, дописывая утраченный 
текст, выговские книжники совершенно очевидно подражали почерку ру
кописи. Первые листы попавшего на Выг Пролога третьей четверти 
XVI в. (№ 42) оказались плохой сохранности, поэтому два листа (л. 3— 
4) были заменены (бумага 20-х гг. XVIII в.) и текст на них написан ран
ним поморским полууставом, этим же почерком, с явным подражанием, 

Ж у р а в л е в А. И. Полное историческое известие... С. 8. 
Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг... С. 4. 
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дописаны утраченные части текста на л. 1, 2 об. Плохой сохранности 
был и сборник слов и житий середины XVI в. (№ 166): первые три листа 
были добавлены на Выгу в начале XVIII в., на л. 1 об. ранним помор
ским полууставом написано оглавление, а на л. 2—3 дописан текст пер
вой статьи сборника, причем писец стремился соблюсти даже размер букв 
(как показывают наши палеографические наблюдения, крупные почерки 
для выговских писцов были нехарактерны). 

Значительно пополнялось собрание пустыни за счет книг, переписан
ных выговскими книжниками. В репертуаре данной части библиотеки на
ходят подтверждение сообщения письменных источников о целенаправ
ленном восполнении лакун собрания.29 В киновии, где начали обучение 
грамоте, пению, литературному мастерству, ощущалась острая нужда в 
книгах учебных. Потому в составе библиотеки находим в дополнение к 
9 экземплярам печатных грамматик несколько ранних выговских списков 
грамматики, риторики, диалектики, логики (№ 27, 28, 36, 39, 43, 44, 45). 
Устройство церковной жизни требовало хорошего подбора текстов, не
обходимых для службы, проповеди и чтения за трапезой в праздничные 
дни. Поэтому выговские книжники переписывают Торжественники и 
сборники житий, похвальных слов и служб (№ 9, 12, 165, 167, 168, 169, 
170, 175, 185, 191). Причем надо заметить, что часть из них писана в 
первой четверти XVIII в. близкими почерками, относящимися к раннему 
типу выговского полуустава (№ 12, 167, 168, 170).30 Для ведения службы 
нужны были общежительству и певческие книги. Их переписывалось на 
Выгу чрезвычайно много Кроме 7 рукописей, которыми мы располагаем 
в настоящее время (№ 207—213), выговскими писцами (или, скорее, лек-
синскими «лисицами»), без сомнения, было выполнено большинство книг, 
кратко описанных М. Дубровским.31 

К числу выговских книжников, работавших над пополнением выгов-
ской библиотеки, на основании идентификации почерка мы можем отне
сти также Тимофея Андреева. В 80-х гг. XVIII в. им был полностью 
переписан сборник житий избранных святых (№ 9) и дописан список 
Хронографа (№ 60, л. 546—691 об.), к которому выговские писцы, судя 
по бумаге и почеркам, приступали трижды: в конце XVII—начале 
XVIII в. (л. 1—247 об.), в 20-е гг. (л. 247 об.-^02) и 80-е гг. XVIII в. 
(л. 402—545 об.). Вероятно, оригиналом для этого списка послужил на
ходившийся на Выгу и упомянутый в «Реестре книг» Григория Яковлева 
«Гранограф старописьменый».32 

Как показывает визуальное изучение выговских рукописей, единой 
системы шифровки в библиотеке пустыни не существовало. Большая 
часть сохранившихся наклеек на корешках с номерами и названиями ко
дексов относится ко второй половине XIX в. Лишь о 15 рукописях 
можно с уверенностью сказать, что они имеют маркировку выговских 
библиотекарей. Поморским полууставом выполнены названия на ярлы
ках, наклеенных как на корешки рукописных книг (№ 29, 30, 41, 46), так 
и на верхние крышки переплета (№ 161, 162, 170). Несколько наклеек на 
верхних крышках (№ 27, 45, 59) надписаны одной рукой — характерным 

Иван Филиппов сообщал, например, о Леонтии Федосееве, что тот «книги какой в 
монастыре несть, то купит или промыслит или спишет» ( Ф и л и п п о в И История С 269) 

30 Воспроизведение этого типа почерка см Неизвестная Россия К 300-летию Выговской 
старообрядческой пустыни Каталог выставки / Отв ред Е М Юхименко М , 1994 С 7, 
16 

31 Там же С 5 
3 2 Я к о в л е в Г Извещение праведное о расколе беспоповщины//Братское слово 1888 

№ 9 С 722 
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неровным полууставом 80-х гг. XVIII в.33 Одинаковые ярлыки на верх
них крышках переплета имеются также на 4 рукописях лексинского 
собрания (№ 165, 166, 167, 169); почерком, часто встречающимся в лек-
синских рукописях первой трети XIX в., написано название сборника: 
краткое — на ярлыке и более пространное — на первых листах рукопи
си; этим же почерком киноварью дописано оглавление в сборнике 20— 
30-х гг. XVIII в. (№ 168). К сожалению, на всех перечисленных рукопи
сях выговские ярлыки с номерами были позже заклеены или утрачены, 
поэтому мы не располагаем никакими сведениями о количестве единиц 
собрания. Возможно, имели пометы о принадлежности выговскому собра
нию и некоторые печатные книги, как, например, Номоканон киевского 
издания 1624 г., на втором припереплетном листе которого была сделана 
отметка скорописью конца XVIII в.: «№ 67. Сия книга Выгорецкаго об-
щежителства братская» 34 

Выговских описей библиотеки не сохранилось К сочинению Григория 
Яковлева «Извещение праведное о расколе беспоповщины» приложен 
«Реестр книг», списанный с «саморучной росписи» Семена Денисова.35 

Однако этот перечень, включавший 257 названий, не является каталогом 
библиотеки, как считал, например, В Г. Дружинин.36 Сам Григорий 
Яковлев указывал, что это «Реестр книг по азбуце, которыя овыя име
ются на Выгу, а овыя, мнится, токмо видены по описаниям их». Дейст
вительно, в описях монастырских библиотек XVII в. мы находим почти 
все те рукописи, которые вошли в «Реестр книг» с указанием на принад
лежность крупнейшим монастырским книгохранительницам. В Пафнутье-
во-Боровском монастыре были, надо полагать, просмотрены следующие 
книги: «Андрей Критский, письменная, в полдесть», «Иоанна Екзарха, 
письменная, в полдесть», «Пятьдесятница, письменная, в десть»;37 в 
Иосифо-Волоцком — «Летописец Манасийский», «Люботрудное собрание, 
в полдесть», «Палейные очи»,38 в Троице-Сергиевом — «Мерило пра
ведное», «Псалтырь, перевода Максима Грека», «Судебник Литовский»;39 

в Чудове — «Ексарх»,40 во Владимирском Рождественском — «Кирилла 
Туровского», «Подлинник, в дву книгах, в полдесть», «Царственная, 
в полдесть, письменная»,41 в Спасо-Ярославском — «Пандект Никей-

Этот почерк, характеризующийся ярко выраженной неровностью строки, прыгающи
ми буквами, толстыми, корявыми начерками, встречается в киноварных заголовках Хроно
графа из выговской библиотеки (№ 60 80-е гг XVIII в ) 

34 Л а б ы н ц е в Ю А Польская литература в крупнейшей старообрядческой библиотеке 
XVIII в (Выговское общежительство и братья Денисовы) // Федоровские чтения 1978 М , 
1981 С 200 Современное местонахождение РГБ, Музей книги, инв 2322 (из коллекции 
Е Е Егорова) 

35 Я к о в л е в Г Извещение праведное № 9 С 721—730 
36 Дружинин В Г Словесные науки в Выговской поморской пустыни СПб, 1911 

С 9 
37 Эти рукописи указаны в составленной в 1653 г «Описи книгам, в степенных монас

тырях находившимся», изданной В М Ундольским (ЧОИДР 1848 № 6 Отд 4 С 1—44) 
№ 1132, 1151, 1146 

38 Там же № 2186, 2216, 2161 («Летописец Манасеин» и «Палейные очи» упоминаются 
также в описи монастырской библиотеки 1591 г См Книжные центры Древней Руси Ио-
сифо-Волоколамский монастырь как центр книжности Л , 1991 С 75, 76) 

39 Первые две книги вошли в «Опись книгам, в степенных монастырях находившимся» 
№ 210, 198 

40 Там же № 588 Эта рукопись являлась списком XVI в «Шестоднева» Иоанна, эк
зарха Болгарского, и на корешке имела наклейку с надписью «Ексарх» (Описание рукописей 
Чудовского собрания / Сост Т Н Протасьева Новосибирск, 1980 С 91 №172) Таким об
разом, одна и та же книга — «Шестоднев» Иоанна Болгарского, виденная выговскими книж
никами в разных монастырях, в «Реестр книг» вошла дважды 

41 Опись книгам, в степенных монастырях находившимся № 1743, 1734—1735, 1750 
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ский»;42 в Ростовских Богоявленском — «Кирилла епископа»43 и Борисо
глебском — «Григория Акраганскаго» и «Сладость, а в ней о сотворении 
всея твари, в полдесть»;44 в Вологодских Павлове — «Ерван»,45 Спасо-Ка-
менном — «Златая матица», «Максима Исповедника», «Панагирик»,46 

«Метафраст, греческая, в десть»; в Кирилло-Белозерском монастыре — 
«Григория беседовник», «Григория Цамблака», «Иов Авсидийский, пись
менная, в полдесть», «Пандект Антиохийский», «Сильвестра святаго о 
святей Троице» и «Псалтырь толковая от преводников».47 

Назван в «Реестре» также ряд греческих харатейных рукописей (без 
указания на место их хранения): Адриатис, Исиода философа, Козмы Ма-
юмского, Кирилла Александрийского, Каллиста Ксанфопула. 

В «Реестр книг» вошло также 49 старо- и новопечатных изданий 
(1554—1727 гг.), и, судя по описям М. Дубровского, не все они имелись 
на Выгу. Приведем их перечень в порядке упоминания Григорием Яков
левым, указывая в скобках номер по описанию В. Сопикова (Сопи-
к о в В. Опыт российской библиографии. СПб., 1813. Ч. 1—2; далее — 
С о п и к о в ) : 

Алфавит духовный, на пользу инокам и мирским; сочинения св. Димитрия митрополита 
Ростовского. Киев, 1709, 1713, 1719 (Сопиков . 1. 42—44). 

Апокалипсис, т. е. Откровение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, с толко
ванием св. Андрея, архиепископа Критского; перевод с греческого. Киев, 1625 (Сопиков . 
1. 68). 

Философия Аристотелева. Киев, 1742 (Сопиков . 1. 1587). 
Архитектура, или о пяти чинах архитектуры. Перевод с французского. М., 1709, 1722 

( С о п и к о в . 2. 2066—2067). 
Библиа, печати Киевской (Киев, 1645—1649). 
Библиа печатная (на еврейском языке). 
Благовестник, толкование на четыре евангелиста, творение св. Феофилакта, архиеписко

па Болгарского. М., 1648 (Сопиков . 1. 136). 
Иоанна Златоустаго Беседы на деяния святых апостол. Киев, 1624 (Сопиков . 1. 454). 
Иоанна Златоустаго Беседы на евангелиста Матфея. 2 части. М : Печатный двор, 1664 

( С о п и к о в . 1. 460). 
Деяния церковныя и гражданский, от Рождества Христова до тринадцатого столетия. 

Сочинение кардинала Барония. Переведено с польского. 2 части. М., 1719 (Сопиков . 1. 
272). 

Василия Великого, иже во святых отца нашего архиепископа Кесарии Каппадокийския, 
книга (о постничестве); переведена с греческого. 3 части. Острог, 1594 (Сопиков . 1. 193). 

Вертоград душевный, сиречь собрание и сочинение молитв исповедательных и благодар
ственных... инока Фикария Святогорца. Вильна: в тип. монастыря Сошествия Св. Духа, 1620 
( С о п и к о в . 1. 197). 

Венец Христов, с проповедай недельных... исплетенный, или казаня недельныя на венец 
всего лета. Сочинение Антония Радивиловского. Киев, 1688 (Сопиков . 1. 213). 

Вера св. кафолическия и апостольския церкве; сочинение иеромонаха Азария [«Книга о 
вере» Захария Копыстенского]. Могилев, 1625 (Сопиков . 1. 216). 

Вера православныя восточныя церкве [Книга о вере]. М., 1648 (Сопиков . 1. 214). 
Вертоград душевный. Вильно, 1620. 
История, или повесть о житии преподобнаго Варлаама Пустынножителя и о Иоасафе 

царевиче индийском, написанная препод. Иоанном Дамаскином. М.: в Верхней тип., 1681 
( С о п и к о в . 1. 439). 

Аввы Дорофея поучения душеполезиыя к своим ученикам; перевод с греческого, справ
ленный архимандритом Памвою Берындою. Киев, 1628; М.: Печатный двор, 1652 (Сопи
к о в . 1. 1—2). 

4 2 Там же. № 2334. 
43 Там же. № 1270. 
4 4 Там же. № 1544, 1534. 
45 Там же. № 1797. 
4 6 Там же. № 1449, 1455, 1448. 
4 7 Там же. № 908—909, 983, 918, 991, 899, 733—738 (?). 
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Ефрема Сирина разныя поучительныя слова монашескому и мирскому состоянию. М., 
1643, 1653, 1661, 1667 (Сопиков . 1. 350—354). 

Илиотропион, или соображение человеческой воли с божественною. Переведено с латин
ского Тобольским митрополитом Иоанном Максимовичем. Чернигов, 1714 ( С о п и к о в . 1. 
405). 

Ключ разумению, содержащий в себе поучительные слова. Сочинение Иоанникия Галя
товского. Киев, 1659, 1660; Львов, 1665 (Сопиков . 1. 576—578). 

Кормчая. М.: Печатный двор, 1652—1653 (Сопиков . 1. 579). 
Евангелие учительное воскресное, творение св. Кал л иста, архиепископа Константино

польского. Евье, 1616 (Сопиков . 1. 318). 
Давыда Андреевича Ламент. Луцк, 1628 (Сопиков . 1. С. ХСѴІІІ). 
Лимонарь, сиречь цветник. Сочинение св. Софрония патриарха Иерусалимского, перевод 

с греческого. Киев, 1628 (Сопиков . 1. 605). 
Лествица, возводящая в небо, содержащая поучительныя беседы к монашествующим. 

Творение преп. игумена Синайския горы Иоанна Лествичника; перевод с греческого. М., 
1647 (Сопиков . 1. 607). 

Максима Грека, инока Святой Горы Афонския, слово на латинов и о Святом Духе. 
Почаев, 1618 (Сопиков . 1. 610). 

Меч духовный... или проповеди на дни воскресные и праздничные. Сочинение Лазаря 
Барановича. Киев, 1666 (Сопиков . 1. 617). 

Мир человеку с Богом, или покаяние святое, примиряющее Богови человека... Сочине
ние Инокентия Гизеля. Киев, 1669 (Сопиков . 1. 661). 

Иоанна Златоустаго Маргарит, или собрание поучительных слов. Перевод с греческого. 
Напечатано повелением князя Константина Острожского. Острог, 1596; М.: Печатный двор, 
1642; новым тиснением: М., 1698 (Сопиков . 1. 464—466). 

Преподобнаго Иоанна Дамаскина книга небеса, или изложение християнския веры // 
Сборник переводов Епифания Славинецкого. М., 1665 ( С о п и к о в . 1. 247). 

Небо новое, с новыми звездами сотворенное, т. е. преблагословенная Дева Мария Бо
городица с чудесами своими; сочинение Иоанникия Галятовского. Львов, 1665; Чернигов, 
1677; Могилев, 1699 (Сопиков . 1. 698—700). 

Книга преподобнаго и богоноснаго отца нашего Никона, игумена Черныя Горы. Острог, 
1640 (Сопиков . 1. 594). 

Обед душевный на вся дни воскресные всего лета... Симеона Полоцкаго. М.: в Верхней 
тип., 1681 (Сопиков . 1. 741). 

Огородок Марии Богородицы, или поучения на праздничныя дни; сочинение Антония 
Радивиловского. Киев, 1676 (Сопиков . 1. 742). 

Иоанна Златоустаго Поучительныя слова, или книга о священстве. М., 1664; Львов, 1614 
(Сопиков . 1. 477--*78). 

О единой истинной православной вере и святой соборной апостольской церкви... Ост
рог, 1583 (Сопиков . 1. 750). 

Свидетельства, вкратце собранныя от божественных писаний и святых богословцев и 
вселенских учителей, о изхождении Святаго Духа от единаго Отца... // Книжица в десяти 
отделах. Острог, 1598 (Сопиков . 1. 596). 

О сакраментах, или тайнах в посполитости. Киев, 1657; Чернигов, 1716 ( С о п и к о в . 1. 
795—796). 

Требник. М., 1623, 1625 и др. изд. ( С о п и к о в . 1. 1450—1467). 
Патерик Киево-Печерский. Киев, 1661, 1678, 1702 ( С о п и к о в . 1. 814—816). 
Перло многоценное, составленное Кириллом Транквилионом Старовецким... Могилев, 

1699 (Сопиков . 1. 821). 
Рай мысленный, в нем же различные цветы препод. Стефаном Святогорцем собраны, о 

святой Афонской горе... Иверский монастырь, 1659 (Сопиков . 1. 1038). 
Руно орошенное Димитрия Ростовского. Чернигов, 1680, 1683, 1691, 1697, 1702 (Сопи

ков. 1. 1057—1061). 
Статут великаго Княжества Литовскаго. Вильна, 1554 ( С о п и к о в . 1. 1425). 
Синопсис, или краткое описание о начале славенского народа и первоначальных князей 

града Киева; сочинение архимандрита Инокентия Гизеля. Киев, 1674, 1678, 1680 ( С о п и к о в . 
1. 1082—1084). 

Соборник, сиесть собрание слов нравоучительных и торжественных... М., 1643, 1647 
(Сопиков . 1. 1388—1389). 

Симфония. СПб., 1727 (Антиоха Кантемира); М., 1733 (Ивана Ильинского); М., 1737 
(Ивана Богданова) (Сопиков . 1. 1076—1077, 1079). 

Трифологион, сиесть цветословие, содержащий службы господским и богородичным 
праздникам, со службами российским чудотворцам. М., 1637, 1639; Кутейна, 1647 (Сопи
ков. 1. 1559—1561). 
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Судя по характеру называния в «Реестре» печатных и рукописных 
книг (по автору, первому слову названия, надписи на ярлыке, первой ста
тье сборника), с достаточным основанием можно говорить лишь о 23 
рукописях выговской библиотеки (из ныне нам известных), вошедших в 
«Реестр» Григория Яковлева: Афанасия Синайского, старописьменная 
(№ 46), Алфа и омега, собрание о добродетелех (№ 63), Акос Лихудие-
вых (№ 62), Андрея Цареградскаго, письменная (№ 30), Барониуш, пись
менный (№ 68), Георгия Писиды (№ 25), Ефрем Сирин (№ 40), Зерцало 
великое (№ 31), Зрелище (№ 124), Иосифа жидовина (№ 89), Камень 
(№ 35), Лев царь премудрый (№ 33), Меч духовный (№ 101), Никон Чер
ногорский (№ 149), О седми мудрецах (№ 123), Патерики разные (№ 41, 
164), Петр Дамаскин (№ 161), Риторика Козминская (№ 44), Триоди 
(№ 57, 58), Тропник (№ 59), Торжественник (№ 170). При этом следует 
учесть, что в пяти из упомянутых случаев в «Реестре» могла подразуме
ваться как печатная книга, так и рукописная. 

Таким образом, можно утверждать, что переписанный Григорием 
Яковлевым «Реестр книг по азбуце» прямого отношения к выговской 
библиотеке не имеет, а является, скорее всего, алфавитным указателем 
авторов, сочинений, рукописей и печатных книг, известных выговским 
начетчикам, который был составлен ими в целях как библиографических, 
так и полемических. Во всяком случае многими из этих письменных ис
точников они воспользовались при составлении «Поморских ответов». 

Книжное собрание Выго-Лексинской пустыни включало в себя храмо
вые книги и книги собственно библиотеки. В соборных часовнях обще-
жительства находились преимущественно книги, необходимые для бого
служения. Федор Петров Бабушкин, описывая в письме матери и сестре 
в 80-е гг. XVIII в. интерьер выговской Богоявленской часовни, замечает, 
что на правой и левой стороне «против крылосов на средине» стоят ду
бовые столики нижегородской работы с ящиками, «сукном покрыты зе
леным, а на них кладут книги, кои всегда обращаются: Октаи, Минеи, 
Триоди; а на правой стране возле стола стоит всегда налой евангелской... 
и тут Евангелие лежит под покровом подобно пелены с крестом. Еван
гелие болшее, Иосифовское, вседневно под зеленым бархатом и с кре
стом, а празднишных есть два под красным бархатом и сребром обло
жены».48 

В соборной часовне Выговского мужского общежительства к середине 
XIX в. было 64 книги и 23 рукописи. Как видно из описей, составленных 
при разорении пустыни, здесь имелся полный двойной (на оба клироса) 
комплект необходимых для богослужения книг старой печати. Рукописи 
лишь дополняли его. Рукописными были книги певческие, книги, читав
шиеся в церкви и на трапезе, — Прологи, Торжественники, сборники 
житий, а также Канонники и Уставы. Аналогичная картина была и в 
Лексинской соборной часовне: 40 книг (один круг месячных Миней) и 47 
рукописей. 

Рукописи, принадлежавшие часовням, находились в постоянном поль
зовании (исключение, по всей видимости, составляет знаменитый «Выго-
лексинский сборник» XII в.). Например, на обороте нижней крышки 
переплета «Скитского патерика» второй половины XVII в. (№ 5) встре
чаем выговские пометы: «Дочитана до главы 31 1816-го года», 
«1817 года в Великий пост дочитано до главы 42». В составной рукописи 
XVIII в., включающей житие Зосимы и Савватия Соловецких и службу 
Александру Ошевенскому (№ 167), имеются пометы, сделанные почерком 

БАН, собр. Каликина, № 31, л. 14. 
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лексинской писицы первой трети XIX в.: «Сентября 27 день чтем на за-
звонной статьи» (л. 10), «Писана малая вечерня в конце сея книги» 
(л. 100). 

Иной характер имела собственно библиотека, хранившаяся в «грамот
ной» келье Выговского мужского общежительства. В середине XIX в. в 
ней числилось 107 книг и 136 рукописей. Состав библиотеки указывает 
на чрезвычайную широту интересов ее собирателей. Выговские наставни
ки постарались собрать книги старой печати максимально полно, в том 
числе в разных изданиях. Здесь были книги богослужебные и четьи, из
дания московского Печатного двора и Верхней типографии, Киево-Пе-
черской лавры и старообрядческих типографий, венецианское издание 
Служебника; книги учебные и полемические. Имелись также 25 книг 
гражданской печати XVIII—начала XIX в. 

Среди рукописей выговской библиотеки почти половину (72 ед.) со
ставляли книги богослужебные (Канонники, Октоихи, Минеи, Трефолои, 
сборники служб, следованные Псалтыри, 30 певческих книг). По большей 
части это были рукописи XVI—XVII вв., использовать их в богослужеб
ной практике, при достаточном количестве старопечатных изданий, не
обходимости не было, и они хранились в библиотеке как ценные экзем
пляры, к которым в случае нужды можно было обратиться и за справ
кой. 

Значительное количество четьих книг (Прологи, Патерики, Торжест
венники, житийные и литературные сборники) — пятая часть библиоте
ки — подтверждает широту интересов и исключительную начитанность 
выговских книжников, отразившуюся также в их собственных сочинени
ях, таких, как «Поморские ответы» или «Слово воспоминательное о свя
тых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова. 

Три другие группы рукописей как нельзя более полно отражают 
«лицо» выговской библиотеки. Это рукописи богословского содержания 
(13), полемического (6) и учебного (9). К первой группе, в частности, 
относятся, «Паренесис» Ефрема Сирина (№ 40), сочинения Иоанна Зла
тоуста (№ 61, 73), толкование на Апокалипсис Андрея Кесарийского 
(№ 64), послания Игнатия Богоносца (№ 74), «Сказание о Христе и анти
христе» Ипполита, папы римского (№ 75), поучения Кирилла Иерусалим
ского (№ 95), «Тропник» папы Иннокентия III (№ 59), «Похвала к Богу» 
Георгия Писиды (№ 25), «Диоптра» (№ 29) и др. Полемическая литера
тура была представлена на Выгу как сочинениями антилатинскими, анти
протестантскими и антиуниатскими Симеона Полоцкого и братьев Лиху-
дов (№ 26, 35, 52, 62), так и антистарообрядческим «Розыском» Димит
рия Ростовского (№ 138). В библиотеке хранился историко-полемический 
сборник XVII в., включавший сочинения справщиков Печатного двора 
Арсения Глухого и Ивана Наседки (№ 141). Рукописи учебного характе
р а — риторики, грамматики, «Диалектика» Иоанна Дамаскина и «Вели
кая наука» Раймунда Люллия — были, как уже отмечалось, переписаны 
самими выговскими книжниками еще в первой половине XVIII в. 

Древнейшей рукописью, попавшей на Выг, является давно вошедший 
в научный оборот знаменитый «Выголексинский сборник» XII в. 
(№ 160). К числу безусловных редкостей следует также отнести не до
шедшие до нас Толковый Апокалипсис Андрея Кесарийского на бомби-
цине, по датировке А. Е. Викторова, XIV—XV вв. (№ 64), «Сказание о 
Христе и антихристе» Ипполита, папы римского, XV в. (№ 75) и Такти
кой и Пандекты Никона Черногорца XV в. (№ 149). 

Из рукописей этого времени сохранилась лишь одна — сборник тре
тьей четверти XV в., по составу сходный с Изборником Святослава 
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1073 г. (№ 46). Он несколько раз упоминался в литературе, правда, иног
да с ошибочной датировкой49 и не всегда с указанием на его происхож
дение из Выго-Лексинской библиотеки. Кодикологические наблюдения 
над этой рукописью дают чрезвычайно интересный материал для харак
теристики работы выговских книжников. 

В «Реестре книг» Григория Яковлева указана книга Анастасия Синай
ского «харатейная, в десть, новопереплетенная, а другая старописьмен
ная».50 Известно, что выговцы видели подлинный Изборник 1073 г. (на 
миниатюру и запись писца Иоанна они ссылаются в «Поморских отве
тах»),51 и поскольку в то время рукопись имела новый, XVII в., переплет, 
то, видимо, именно она имеется в виду под пергаменной новопереплетен-
ной (не указано только ее местонахождение); в таком случае под «старо
письменной» должен подразумеваться список, имевшийся в выговской 
библиотеке. На Выг рукопись попала в начале XVIII в. и здесь была 
отреставрирована: получила новый переплет — доски в коже со слепым 
тиснением (припереплетные листы с филигранью «Герб города Амстерда
ма»), 2 меднолитые застежки; было вставлено два, видимо утраченных, 
листа (л. 256—257)52 и текст на них восполнен выговским почерком, из
вестным как II анонимный.53 

Е. В. Барсов в своем описании отметил наличие в рукописи поправок 
и заметок для переписчиков, приписав их руке Андрея Денисова (вслед 
за Барсовым так считает и И. В. Левочкин). В. И. Срезневский тоже по
лагал, что «некоторые статьи рукописи по-видимому, были приготовлены 
к переписке». 

Нам удалось выявить почерки нескольких выговских книжников, ра
ботавших с данной рукописью. Большая часть правки сделана рукою уче
ника Семена Денисова Алексея Иродионова — это выполненный тонким 
пером и черными чернилами мелкий полуустав.54 Им внесен основной 
массив правки на л. 3—ПО (иногда Алексей Иродионов работал парал
лельно с другими книжниками), отдельные исправления сделаны на 
л. 190 об., 191, 193 об. и в оглавлении рукописи на л. 261—265 об. 
Правка, вносившаяся между строк над зачеркнутым или на полях при 
помощи условных значков, преследовала совершенно определенную 
цель — замену южнославянизмов и архаизмов на уровне лексики, орфо
графии и грамматических форм. Приведем примеры (из «Анастасиевых 
ответов»): 

Рукопись имеет филиграни: три горы с цветком — близка Брике, № 11761 (1466 г.); 
два ключа с крестом — П и к к а р , I, № 63 (1468 г.). 

5 0 Я к о в л е в Г. Извещение праведное... № 9. С. 721. 
51 Поморские ответы. М., 1911. Л. 33, 83. См.: П о з д е е в а И. В. Древнерусское насле

дие в истории традиционной книжной культуры старообрядчества (первый период) // Исто
рия СССР. 1988. № 1. С. 92—93. Здесь же указаны работы В. Г. Дружинина, А. Т. Шаш-
кова, О. К. Беляевой, также отмечающих этот факт. 

52 Бумага начала ХѴІП в. с филигранью «Герб города Амстердама» (см.: К л е п и к о в , 
Герб, № 134 — 1674, 1699 гг.). 

53 П о н ы р к о Н. В., Б у д а р а г и н В. П. Автографы выговских писателей//Древнерус
ская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 181. 

5 4 В альбоме В. Г. Дружинина воспроизведен скорописный вариант почерка Алексея 
Иродионова (Дружинин В. Г. Несколько автографов писателей старообрядцев. СПб., 
1915. Табл. XIV—XV). Однако в рукописях встречаются случаи, когда полууставной вариант 
почерка Алексея Иродионова перемежается с его скорописью (БАН, собр. Каликина, № 127, 
л. 202—293 об.), что помогает нам идентифицировать почерк данных поправок. Более того, 
оба варианта объединяют одинаковые начерки ряда букв, например ж с косой средней мач
той, перечеркивающей правую петлю, т с наклонной горизонтальной линией, выступающей 
за левую мачту; е с верхней петлей, запрокинутой влево. 
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Листы 
3 

3 об 
5 об 

7 
7 об , 10, 

13 о б , 45 об 

10 об 
14 

14 об 
20 об 
47 об 

Было в рукописи 
утожжечьствд нмд 
ХѵитЬслАвіе 
гнусь 
и съдерздютсА 
ЧрЬНЦА 

утрь 
гшр-Ьшнее 
чсо 
лювовратіемь 
щжжделювне 
негюнезную 
ны 

држгонцн 
50 Н6 ПОЗЫВЛЮСЯ 

ражлдше р-вкин 

52 въ прілістор-к [живАше] 
54 и разсилн-fe 

55 об прннддою 
58 рИЗнѴЦА 

58 об прѣдпоідоуть 
68 прѣлихнжтн 

кннгчТн 
не вълѣзе 

69 и щюжнмъ 
72 НА СЬПрАГЬ 

86 скръвныхъ 
96 вь крад-ѣ 

97 об ВДЗНЬ 
102 ГОБЬСТВД 

Исправчено на 
оужнчество имдт 
славолювТе 
нечнстотд 
и трепещугь 
[ч]ернорнзцд 

вну[трь] 
горное 
что 
БрДТОЛКЖТеМЪ 
стрдннолювТе 
неотреченную 
нАше 
нлмъ 
многджнцею 
не подвижуся 
печАше же ся ГЛА
ГОЛЯ 
в пространстве 
и возможе 
прнложенТелѵь 
ХРАНИЛИЩА 
предоуспіют 
ПрбНЗБЫБАТН 
[кнн]жникъ 
не внндешн 
и стрдннымъ 
супружество 
сокровенных^ 
в горниле 
СЛуЧАИ 
овнлствд 

В нескольких случаях Алексеем Иродионовым практически переводят
ся целые фрагменты (ответы 1 и 6): 

піѵдовеиь есть нже віѵду черплл и 
вт» удшровь утел ліют (л 7 об) 

Доврѵи и з-Ьло полезно, нъ не вез ис
куса СущТмЬ И груБА WT ТАКИХ В'ЕДу-
щімь, дд не гржЕЖ или везгшдным и не
хитрым пріѵвлѣченішм завѣта (л 20) 

[пшдовень есть] черпающему воду и 
в сосудъ сокрушенъ ліющему 

[Довро и зѣло полезно, но не вез ис
куса] и нев-Ьжествен-в w снх*ь сущымъ, дд 
не ради везсловеснаго миловднТя и смо-
тренія или вбзвеменндго (так1) ради и не-
Художндго продолженія здпрещенни (текст 
частично дописан на вклейке) 

Аналогичная правка сделана и II анонимным почерком: 

20 не срдлѵвнтся [не срдм]ляется 
31 непѣсненныли некозлоглдсовднТн 

плѵѵтнд ПОМЫСЛА не творите плоти угодня не творите 
Хлдкддго кром'в жены сущему 

34 СВІН06 свинское 
изь-вхь [нз]ядохъ 

[при]вести 37 прнндднтн 
[нз]ядохъ 
[при]вести 

37 об вожескых Божественных^» 
42 ЯКОЕЬ ИСКуСІЯ ПОДОБНЫ С6БІ , ЯКОБЬ искусТя и ѵѵвр*Бте я 

яко ЗЛАТО вт, грънъци [по ДОБНЫ сев-fe яко ЗЛАТО] 
въ сдсыз*в нскусід в горннл-к [нскусѴд] 

43 об чюжесъБлюститель [чюже]погктитель 
47 об Не ОТБОрАНМ НМЪ не противуворемъ 

48 въ полижи [ в ] ПЛ-ЕН-Ь 
48 об умудреиие оуи/ЕломудренТе 
49 об ВЪЛ'ВЗЬ вшедъ 

в-ьл-взе ВНИД6 
66 мн-Ьль есТ вознепщбвдлъ есн 

82 об и га ѵѵт др-ѣка и іалъ есн от древа 
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Выговские книжники последовательно заменяют специфически книж
ную лексику, ставшую для их современников уже малопонятной, на об
щедоступную, также относящуюся к сфере книжного языка. Подобное ре
дактирование текстов, носящих слишком яркий отпечаток второго юж
нославянского влияния, встречается уже в первой половине XVI в.55 

На л. 100 об.—109 об. и 118 об.—120 встречаем киноварную правку 
Даниила Матвеева.56 Эти листы буквально испещрены заменами букв: со 
на о, ъ на о, ь на ъ. Исправлено несколько старославянизмов: «ЛЪЖАЯ» 
на «ЛЖИВАЯ» (л. 104), «БЮЛГОТОЮ» на «ГАддніелѵь» (л. 108 об.), «подрдг» 
на «подражание» (л. 119, 119 об.). Фрагмент «слддч'ке оуспнііши» пере
веден как «СЛАДОК сонъ твои» (л. 107). На л. 30 имеется на полях на
клейка, на которой почерком Даниила Матвеева помечено: «Из книги 
СВЯТАГО АнАСТАСІА СиНАНСКАГО, ОТ ГЛАВЫ С6ДМЫЯ, 0 ПрИЧАЩенТи. ОвЯТАГО 
ЁДСИЛІД, ОТ П0СЛДНІЯ, 6Ж6 К КбСАрМО ІІАТрѴКІЮ». 

Одно слово на л. 44 об. исправлено рукой Семена Денисова.57 

«велим» он на полях заменил на «повел'Ькдемь». По всей видимости, как 
и в случае с риторическими упражнениями выговских писателей,58 Семен 
Денисов осуществлял лишь общий сквозной просмотр материала, внося 
собственные исправления в единичных случаях. Во всяком случае среди 
книжников, вносивших правку в текст сборника XV в., именно Семен 
Денисов был признанным литературным авторитетом. 

«Анастасиевы ответы» приготовлялись к переписке, для чего и дела
лось очевидное поновление текста. Имеется ряд помет, непосредственно 
касающихся переписки. В ответе 19 Алексей Иродионов написал на 
полях: «Ё Соворниігѣ печдтнѣм, оттуда СПИСАТЬ» (Л. 100). По-видимо
му, Алексей Иродионов непосредственно руководил работой переписчи
ков. Один из них, заметив повтор цитат в тексте 20-го ответа (на л. 106 
и 109 об.), написал на отдельной бумажке: «Кирилове от того. Ниже НА 
3-лѵь листу сицево же нддписАние и НАЧАЛО слову, т ѣ же строки, КАКЪ 
и здѣ. И НАДОБНО ль сия три строки зд'Ь в ряду ПИСАТЬ или ОСТА
ВИТЬ?». На обороте этой бумажки Алексей Иродионов распорядился так' 
«Зд^ КИРИЛОВА три строки не ПИСАТЬ, НО Григорѵево ПИСАТЬ» (наклейка 
на л. 106). 

Судя по именам книжников, работу по поновлению текста рукописи 
XV в. следует отнести к 30-м гг. XVIII в. Она велась под руководством 
киновиарха пустыни Семена Денисова, правка вносилась его учениками 
и постоянными литературными сотрудниками — Даниилом Матвеевым, 
Алексеем Иродионовым и неизвестным нам по имени книжником, почерк 
которого мы определяем как II анонимный.59 Перепиской рукописи ру
ководил Алексей Иродионов. 

Другим заслуживающим внимания памятником, входившим в руко
писное собрание Выго-Лексинской пустыни, была январская Четья Минея 
1567 г. (№ 163). По инициативе первого уставщика пустыни Петра Про-
копьева выговские книжники в 10-е гг. XVIII в. начали собирание соб
ственных Четьих Миней. В прямой связи с этим начинанием стоит по
пытка выговцев ознакомиться с Софийским списком Великих Миней 
Четьих. Житие Андрея Денисова содержит сведения о том, что в 1713 г. 

См У с п е н с к и й Б А Краткий очерк истории русского литературного языка (XI— 
XIX вв ) М , 1994 С 64 

56 Образец его почерка см Дружинин В Г Несколько автографов Табл XI 
57 Там же Табл IX 
58 См. П о н ы р к о Н В Учебники риторики на Выгу//ТОДРЛ Л , 1981 Т 36 С 159 
59 Об этом книжнике также см Ю х и м е н к о Е М Вновь найденные письма Семена 

Денисова//ТОДРЛ Л , 1990 Т 44 С 414, 417—418 
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Семен Денисов был послан в Новгород «особливо для достижения Вели
ких Миней Четьих Макариевских».60 В определенной степени выговцам 
удалось осуществить свое устремление, заполучив в свою библиотеку 
Четью Минею 1567 г., которая, по нашему предположению, является 
списком с утраченного ныне январского тома Софийского комплекта Ве
ликих Четьих Миней. 

Рукопись из выговской библиотеки писана в основном одной рукой 
(л. 13—351 об., 357—554 об.) черного дьякона Герасима Новгородца, на 
обороте последнего листа рукописи оставившего собственноручную за
пись о написании книги в 1567 г. (л. 554 об.).61 В конце Жития Феодосия 
Великого имеются пометы, обратившие на себя внимание еще Е. В. Бар
сова: «Правлено съ трехъ мѣний Феодосиево житье да Антониево с Со
фийской, Вяжитцкой, Отенской», и ниже: «Отенская лутче переводомъ» 
(л. 217 об.). Аналогичную помету мы обнаружили в конце «Слова свя
того Евгария о смиренных и возносящихся человецех»: «Правъ с мѣнии 
Софийской» (л. 239 об.). Е. В. Барсов, ошибочно полагая, что эти поме
ты сделаны рукой Андрея Денисова, высказывал мнение, что данная ру
копись — «одна из частей Великих Миней Четий Макарьевских. Андреем 
Денисовым она сличена с другими списками и по местам исправлена».62 

Однако не вызывает никакого сомнения, что эти приписки не только не 
принадлежат руке Андрея Денисова, но и сделаны в XVI в., одновремен
но с написанием рукописи и, скорее всего, самим дьяконом Герасимом. 

Хорошо известно, что при создании в 1530—1541 гг. Софийского 
списка Великих Четьих Миней были привлечены материалы всех под
властных архиепископу Макарию новгородских и псковских библиотек, 
в частности Софийской, Вяжицкой и Отенской,63 т. е. именно тех, кото
рые упомянуты в приписках на Минее 1567 г. Вряд ли дьякон Герасим 
четверть века спустя стал проделывать редакционно-составительскую ра
боту, подобную той, которую выполнял Макарьевский кружок (может 
быть, он сам входил в него ранее). Поэтому вполне логично предполо
жить, что данные пометы были скопированы с оригинала, который пере
писывал Герасим Новгородец. А таким оригиналом в то время в Новго
роде мог быть только январский том Софийского комплекта Макарьев
ских Четьих Миней. 

В Четьей Минее 1567 г. обнаруживаются следы ее бытования на 
Выгу. В тексте Жития Павла Обнорского была следующая фраза: «Тако
ва велика отца благоугодное житие, яже бо в девятѣх десять лѣту пост
ничества страдании его» (л. 157 об.—158). Под этой фразой, внизу стра
ницы, женским почерком, часто встречающимся в лексинских рукописях 
первой трети XIX в., подписана правильная форма склонения двуслож
ного числительного: «в девяти десятих» (л. 157 об.). Подобное исправле
ние свидетельствует о том, что и в XIX в. в старообрядческом общежи-

60 РГБ, ф. 17 (собр. Е. В. Барсова), № 156, л. 118. 
61 Полное палеографическое описание кодекса выполнено Л. М. Костюхиной, выявив

шей 16 видов водяных знаков и установившей 4 почерка: основной почерк — беглый спеш
ный полуустав дьякона Герасима; четкая скоропись второй половины XVI в. (л. 8 об.—12); 
некрупный округло-квадратный полуустав типа 1-го чудовского почерка (л. 352—372) и по
черк, близкий к ранней русской скорописи 70—80-х гг. XVI в. (л. 1—7 об.). Ей же принад
лежит наблюдение, что в основе почерка дьякона Герасима «лежит почерк Макарьевской 
школы». Искренне благодарю Л. М. Костюхину, любезно поделившуюся со мной своими 
наблюдениями над рукописью и предоставившую возможность ознакомиться с ее неопубли
кованным описанием. 

62 Б а р с о в Е. В. Описание рукописей и книг... С. 40. 
63 Словарь книжников. Ч. 1. С. 127. 
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тельстве рукопись находилась у грамотных людей и продолжала читать
ся. 

Без сомнения, две рассмотренные выше рукописи вместе с «Выголек-
синским сборником» XII в. являются своего рода жемчужинами выгов-
ского собрания. Но и кроме них в библиотеке было много рукописей, 
заслуживающих внимания своей древностью и составом: Пролог (де
кабрь—февраль) с дополнительными статьями второй половины XV в 
(№ 7), Патерик египетский середины XVI в. (№ 41), Патерик печерский 
последней четверти XVI в. (№ 164), Житие Андрея юродивого 1587 г 
(№ 30) и др. Причем следует отметить, что среди сохранившихся 70 ру
кописей библиотеки рукописных книг XVI в. в полтора раза больше, чем 
XVII в. (24 и 15). 

Выговские книжники своей редкой начитанностью и высоким литера
турным мастерством во многом были обязаны исключительному по своей 
широте и богатству рукописно-книжному собранию пустыни. Этот факт 
очевиден. Но, изучив теперь часть рукописей выговской библиотеки de 
visu, мы можем убедиться и в том, что к этим же источникам восходит 
и выговское искусство оформления книги 

Истоком поморского полуустава в его классической форме, оконча
тельно сложившейся к 60-м гг. XVIII в., являлось полууставное письмо 
со старопечатной основой XVI в.; непосредственным же источником по
служила та его разновидность, которая сложилась в последней четверти 
XVII в.64 Рукописи этого времени представлены в собрании пустыни 
(№ 5, 25, 35, 52, 215). Что касается полуустава XVI в., то ему, как уже 
отмечалось, выговские писцы подражали, и довольно успешно, при рес
таврации рукописей. Книги, написанные выговцами в первой половине 
XVIII в. и оставшиеся в библиотеке (№ 12, 43, 168, 170), отражают пе
риод становления писцовой школы общежительства, представляя нам 
ранний тип поморского полуустава, в котором связь с полууставным 
письмом последней четверти XVII в. ярко выражена: буквы вытянуты по 
вертикали и сжаты с боков, характерно написание «земли» с изломанной 
верхней петлей и небольшой нижней.65 Позже эти черты ранних выгов-
ских почерков исчезнут, уступив место более квадратным начертаниям 
букв. 

Истоки выговского орнамента, восходящие к варианту старопечатно
го орнамента с элементами барокко, широко представленному в москов
ских рукописях последней четверти XVII в., устанавливаются искусство
ведами путем сравнения рукописных и печатных книг этого времени с 
выговскими кодексами, предполагается, что орнаментальные гравирован
ные на меди листы вместе с выговскими миссионерами проникали на 
Север.*6 

Конкретным подтверждением этому служит рукописный сборник 
полемических статей Симеона Полоцкого против протестантизма 70— 

См К о с т ю х и н а Л М Книжное письмо в России XVII в М , 1974 С 63—64 
Еще раз благодарю Л М Костюхину, поделившуюся со мною своими палеографическими 
наблюдениями, основанными на исключительно богатом опыте изучения русской рукописной 
книги 

65 См К о с т ю х и н а Л М Книжное письмо С 47—48, 189 Ранний тип поморского 
полуустава воспроизведен в каталоге Неизвестная Россия С 7, 16 

°6 См В и н о к у р о в а Э П. 1) К вопросу о генезисе поморского орнамента//Литера
тура Древней Руси Источниковедение Л , 1988 С 259—289, 2) От центра к периферии 
Культурные связи на рубеже XVII и XVIII вв // Советская археология М , 1991 № 3 
С 43—55, С е р е б р я к о в а Е И , Ю х и м е н к о Е М Литературная и книгописная шко
лы//Неизвестная Россия С 14—15 



КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ВЫГО-ЛЕКСИНСКОГО ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВА 467 

80-х гг. XVII в., хранившийся в выговской библиотеке (№ 52).67 Эта ру
копись украшена 6 гравированными заставками-рамками. Одна из них, 
со св. Николой в картуше (л. 85), подписная («Василий») и принадлежит 
резцу Василия Андреева: оплетенные колонны, база которых дана в пря
мой перспективе, в нижней части заставки-рамки широкий лист аканта,68 

полевое украшение скомпоновано из тоненьких веточек и трав, вверху 
пригнувший голову орел. Другие гравюры иной стилистической манеры. 
Четыре заставки-рамки имеют сюжетные изображения в картушах, в ли
тературе не отмеченные. На л. 4 заставка-рамка, в которой широко ис
пользованы растительные элементы старопечатного орнамента, колонны 
скомбинированы из разнообразных форм;69 в картуше — изображение Бо
гоматери с благословляющим младенцем. Схожего типа заставка-рамка 
на л. 249 с изображением Иоанна Дамаскина; полевое украшение венчает 
орел с повернутой влево головой, посередине оставленный пустым кар
туш. На л. 169 заставка-рамка также растительных мотивов, колонны за
менены спиралью аканта, в картуше — Иоанн Предтеча; полевое украше
ние представляет собой широкую вертикальную полосу из равномерно 
распределенных листов. На л. 44 помещена бессюжетная заставка-рамка, 
вертикали которой также представляют собой полосы, заполненные лис
тами аканта и цветами; на полевом украшении изображение орла и руки. 
Изобразительный ряд рукописи завершает заставка-рамка (л. 287), по 
своей стилистической манере сильно отличающаяся от других: в круге 
представлен сюжет Воскресения, в верхней части колонн изображены че
ловеческие полуфигуры, многочисленны плодовые, зооморфные (груши, 
яблоки, виноград, львы, зайцы) и антропоморфные мотивы; в верхней 
части 3 больших вазона с цветами, на вазонах сидят небольшие орлики. 

Представлены в рукописях выговской библиотеки и хорошие образцы 
старопечатного орнамента. Изящной работы заставки находятся в Про
логе середины XVII в. (№ 42) и Скитском патерике второй половины 
XVII в. (№ 5). Кроме того, большие возможности для расширения худо
жественного кругозора предоставляло выговским мастерам собрание ста
ропечатных книг и киевских и московских изданий второй половины 
XVII в. Выговские рукописи первой половины XVIII в., вошедшие в со
став библиотеки (№ 43, 45), отразили период складывания поморского 
орнамента, когда наряду с образцами, ставшими затем «классическими» 
поморскими, встречается и ранний тип, не получивший дальнейшего раз
вития: с преобладанием архитектурных и «лекальных» форм над расти
тельными и раскраской плотными яркими красками с обязательным ма
линовым цветом.70 

Собирая выговскую библиотеку, наставники пустыни прекрасно по
нимали, что она явится основой культурного процветания Выга. Но, к 
сожалению, в анализе этого уникального рукописно-книжного собрания 
мы не располагаем достаточными материалами по раннему периоду его 
формирования, а вынуждены опираться только на описи середины 

В описании В. И. Срезневского рукопись была ошибочно отнесена к первой четверти 
XVIII в., но по филиграням она датируется 70—80-ми гг. предшествующего столетия: 
1) Герб города Амстердама литеры IV — К л е п и к о в , Герб, № 156 (1673, 1677, 1682, 
1709 гг. и др.); 2) припереплетные листы и оглавление: шут с 7 бубенцами, литеры IDM — 
К л е п и к о в , Шут, № 125 (1685, 1689 гг.). 

68 Заставка-рамка этой гравюры очень близка к опубликованной Э. П. Винокуровой: 
В и н о к у р о в а Э. П. К вопросу о генезисе... С. 266. 

69 Наблюдается некоторое сходство с гравюрами Леонтия Бунина. См.: Там же. С. 268, 
269. 

70 См.: Неизвестная Россия... С. 15—16. 
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XIX в., составленные при закрытии общежительства. Вполне возможно, 
что, предчувствуя это «Мамаево разорение», старообрядцы часть книг 
забрали по домам в надежде их сохранить. Вызывает удивление отсутст
вие в библиотеке пустыни знаменитых выговских Четьих Миней. Состав
ленные для практических целей и почти одновременно с Торжественни
ком 1720 г. (№ 170), они, без сомнения, должны были храниться в об-
щежительстве. На момент составления описей М. Дубровским их не 
было. Оказалось, что 11 томов данного кодекса были приобретены фи-
липповцем Андреем Михайловым у череповецкого старообрядца, тоже 
филипповца, 22 июля 1864 г.71 Можно предположить, что к числу ранних 
выговских приобретений относится сборник XVI в., включающий житие 
Зосимы и Савватия Соловецких, посвященные им слова Льва Филолога 
и житие Иоанна Новгородского: подобно другим ветхим рукописям, он 
был на Выгу отреставрирован в первой четверти XVIII в., подклейкой 
для нового переплета послужило частное письмо начала XVIII в., адре
сованное кому-то из пустынножителей; ранним выговским полууставом 
были проставлены колофоны и восполнены утраты текста.72 

Выговское собрание в том виде, в каком оно описано М. Дубровским 
и дошло до нас, имеет одну очень интересную особенность, на которую 
обратил внимание еще Е. В. Барсов, а именно: отсутствие в библиотеке 
собственно выговских сочинений. Этот факт ученый объяснял неполной 
(на момент описания) сохранностью собрания. Однако, как нам представ
ляется, причины следует искать в другом. По всей видимости, старооб
рядческие, в том числе и выговские, сочинения, по своему содержанию 
гораздо более опасные, чем древние рукописи и старопечатные книги, 
хранились отдельно и менее открыто. Григорий Яковлев на это указы
вает не раз, приводя конкретные примеры: принадлежавшие перу Семена 
Денисова «Историю о отцах и страдальцах соловецких» — «неявно содер
жат», «Виноград Российский» — «весьма тайно содержат», «Ответствова-
ния о Флорентийском соборе» — «секретно весьма содержат у Мануила 
в тайнике».73 Как можно судить по тому же источнику, старообрядческие 
рукописи хранились в келье настоятеля, а не в «грамотной» келье, где 
была библиотека. 

Отдельным хранением старообрядческой части выговской библиотеки 
объясняется тот факт, что эти книги оказались не учтенными в описях, 
составлявшихся при разорении пустыни. По всей видимости, предвидя пе
чальные события, выговцы постарались уберечь святыни от поругания, 
передав их на хранение своим единоверцам. Позже некоторые из этих 
рукописей попали в частные коллекции (например, Е. В. Барсова, 
В. Г. Дружинина) именно в результате археографических разысканий в 
Обонежье. 

В работах, посвященных Выговской пустыни, непременно упоминает
ся о богатстве ее книжного собрания. Основой для этого заключения слу
жит выполненное в середине прошлого века и не свободное от неточно-

71 На одном из двух сохранившихся к настоящему времени томов имеется запись: «Месяц 
июнь. Минея четьи куплена християнином Андреем Михайловым в лето 7372 (1864)-го года 
у християнина града Черепофца ценою за четыреста рублей серебром месяца июля 22-го 
дня» (БАН, собр. Калинина, № 61, л. 1). По всей видимости, именно на эту запись опира
ется Е. В. Барсов в своей работе о Четьих Минеях, сообщая, что рукописи были куплены 
в Череповце (хотя из приведенной записи это не следует) и 400 р. были отданы за все 11 
томов ( Б а р с о в Е. В. Четий Минеи братьев Денисовых//Сб. статей в честь М. К. Любав-
ского. Пг., 1917. С. 663). 

72 РНБ, F.I.512. Благодарю О. В. Панченко за указание на данную рукопись. 
73 Я к о в л е в Г. Извещение праведное... № 7. С. 486—487. 
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стей и ошибок описание Е. В. Барсова. Находка значительной части 
этого собрания позволяет не только подробно исследовать рукописи, ко
торыми пользовались выговские книжники, но также дать более полную, 
учитывающую современный уровень развития науки характеристику тому 
уникальному явлению отечественной культуры, каковым с полным пра
вом можно считать рукописно-книжное собрание Выго-Лексинской ста
рообрядческой пустыни, стоящее в одном ряду с крупнейшими монастыр
скими библиотеками XVI—XVII вв. 

В Приложении 1 мы приводим полный список рукописей (228 номе
ров), принадлежность которых к выговской библиотеке устанавливается 
документально.74 Их точное место хранения — в одной из часовен или в 
библиотеке — восстанавливается по описи М. Дубровского. Рукописи 
расположены в алфавитном порядке названий (с учетом уже вошедших в 
научный оборот) с разделением на обнаруженные в современных храни
лищах и ненайденные. Описания кодексов значительно уточнены; добав
ления, сделанные нами к печатным описаниям и машинописному описа
нию ф. 212 РГБ,75 выделяются курсивом. В тех случаях, когда рукопись 
имеет печатное подробное научное описание, владельческие и вкладные 
записи приводятся сокращенно, указание на листы опускается. 

Мы прилагаем также построенный по тому же принципу список пе
чатных изданий выговской библиотеки (212 номеров, см. Приложение 2), 
тем более что, сведенный из описей М. Дубровского, он оказался не
сколько полнее опубликованного Е. В. Барсовым. Выходные данные 
многих книг уточнены по современным справочным изданиям (эти све
дения приводятся в квадратных скобках). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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лиотеке. СПб., 1874. 

В и к т о р о в — В и к т о р о в А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Север
ной России. СПб., 1890. С. 285—303, 307—310 (Собрания петрозаводского архиерей
ского дома и Олонецкого музея). 

Д у б р о в с к и й . I — «Опись книг, печатных и писанных, оказавшихся в Даниловской собор
ной часовне и принадлежащей к ней библиотеке, вошедших в описи 8 мая и 9 июня 
1857 года», составленная М. Дубровским (РГБ, ф. 17, № 535, л. 13—42). 

Д у б р о в с к и й . II — «Опись богослужебным принадлежностям раскольнической столовой 
моленной в Лексинском селении при Лексинской соборной часовне, составлена по 
высочайшему повелению 11 июля 1857 г.» М. Дубровским (РГБ, ф. 17, № 535, 
л. 43—46 об.). 

Неизвестная Россия — Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пус
тыни: Каталог выставки / Отв. ред. Е. М. Юхименко. М., 1994. 

Отчет МПРМ за 1876—1878 гг. — Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев 
за 1876—1878 гг. М., 1879. С. 60—68. 

Предварительный список — Предварительный список славяно-русских рукописных книг 
XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в 
СССР). М., 1986. 

Приношу искреннюю благодарность сотрудникам рукописных отделов ГИМ и РГБ 
Ю. А. Грибову и А. В. Жиганкову за помощь в разысканиях выговских рукописей в этих 
книгохранилищах. 

75 Опись. Собрание Олонецкой семинарии. Ф. 212/Сост. Г. И. Довгало, О. А. Хами-
цаевой и Ю. А. Неволиным. М., 1970. 
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Сводный каталог — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР М , 1984 

Список 1857 г —«Список раскольнических книг и икон, препровожденных в 1857 г из 
Олонецкой духовной консистории в Семинарское правление» (РГБ, ф 17, № 535, л 2 об — 
3 об) 

С р е з н е в с к и й 1904 — С р е з н е в с к и й В И Поездка в Петрозаводск и Заонежье 
(июнь 1903 г ) // ИОРЯС 1904 СПб , 1904 Т 9, кн 3 С 28—35 Даны краткие описания 
64 рукописей и 90 книг Епархиальной миссионерской библиотеки в Петрозаводске 

С р е з н е в с к и й 1913 — С р е з н е в с к и й В И Описание рукописей и книг, собранных 
для имп Академии наук в Олонецком крае СПб , 1913 

Я к о в л е в — Я к о в л е в Г Извещение праведное о расколе беспоповщины//Братское 
слово 1888 № 9 С 721—730 («Реестр книг по азбуце») 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ 

РУКОПИСИ ВЫГОВСКОЙ СОБОРНОЙ ЧАСОВНИ 

1 Житие Андрея юродивого (л 1—187) и Житие Иоанна Богослова (л 189—281 об ) 
Вторая половина XVII в 4°, 281 л , скоропись Переплет 
Пометы на обороте верхней крышки переплета «№ 37» (чернилами), «№ 2», «№ 292» 
Список 1857 г № 37 («Житие Андрея, Христа ради юродиваго, скрописное, в коже») 
Современное местонахождение РГБ, ф 212, № 25 

2 Житие Зосимы и Савватия Соловецких со службами 
Вторая четверть XVII в 4°, 332 л , полуустав Переплет новый (после реставрации) 
Записи XVII в «Сия книга, глаголемая сложения новым чудотворцам Зосиме и Сава-

тию Соловецким» (л 1 об), XVIII в «Сия книга, глаголемая Житие чюдотворцов соловец
ких преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких чюдотворцев» (л 6—17), «Сия книга, 
глаголемая сложения новым чудотворцам Зосиме и Саватею Соловецким» (л 332), «Отдала 
сию книгу в часовню Федасья Семенова Московная вечно» (л 332) 

Пометы на л I об «№ 29» (чернилами), «№ 4» (красным карандашом), «№ 280» (крас 
ным карандашом) 

Список 1857 г № 29 («Житие соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, писанная 
полууставом») 

Современное местонахождение РГБ, ф 212, № 21 

3 Минея Четья на март—май Без конца 
Вторая половина XVI в 1°, 212 л , полуустав разных рук 
Текст на л 118—118 об и колофоны дописаны ранним поморским полууставом Переплет 

новый (после реставрации) 
Запись (стертая) «Лета 7117 (1609) апреля в 9 день » (л 1) 
Пометы «№ 26» (чернилами, л I), «№ 46» (красным карандашом, л I об) 
Список 1857 г № 26 («Торжественник, в кожаном переплете, стариннаго письма»), 

Отчет МПРМ за 1876—1878 гг С 63 № 16 
Современное местонахождение РГБ, ф 212, № 10 

4 Октоих (1—4-й гласы) 
Третья четверть XVI в 1°, 223 л , полуустав Переплет новый (после реставрации) 
Записи владельческая XVII в «Петра Иванова сына » (л I), скорописью XVII в 

«130 (?)-го году октября в 2 день По указу вечикаго государя Софийского дому сын бояр
ский » (л II), полууставом XVIII в «Сия книга Октар вытегорскаго мещанина сына Лед-
нина» (л II) 

Помета на л I «№ 39» (крупно, чернилами) 
Список 1857 г № 39 («Октоих писанный, в коже, ветхий») 
Современное местонахождение РГБ, ф 212, № 38 

5 Патерик скитский с извлечениями из сказаний Григория Двоеслова (Патерика рим
ского) и житиями святых 

Вторая половина XVII в 1°, 406 л , полуустав 
Записи владельческая игумена Никодима, о покупке книги на «казенные денги» 

17 июня 1701 г 
Наклейка на корешке стерлась 
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Помета скорописью XIX в.: «Даниловской соборной часовни» (л. 3—5). Тем же почер
ком на обложке верхней крышки переплета: «№ 33. Повести писаныя, книга». 

Д у б р о в с к и й . I. № 36; Б а р с о в . № 41; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. 
дома, № 37 (36); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 93—97. № 96. 

Современное местонахождение: БАН, 33.2.5 (Сев. 517). 

6. Пролог (сентябрь—ноябрь). 
Начало XVI в. 1°, 403 л., полуустав. Переплет новый (после реставрации). 
Записи: вкладная «В лето 7191 (1682) декабря з братьею послал сию книгу Пролог на 

пожарное место в Николской монастырь, что на Ковже реке в дом Николы чюдотворца в 
новую церковь казенную» (л. 403 об.); владельческая XVIII в. «Сия глаголемая книга Про
лог скитцких жилищ сборщика податей Иоанна Констянтинова» (л. 403 об.). 

Пометы на л. 1: «№ 22» (красным карандашом); «Пролог, или собрание книг всего 
лета» (чернилами, XIX в.). 

Список 1857 г. № 36 («Пролог письменный, в коже, ветхий») — ?; Отчет МПРМ за 
1876—1878 гг. С. 62. № 11. 

Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 3.1. 

7. Пролог (декабрь—февраль) с дополнительными статьями. Без конца. 
Вторая половина XV в. 1°, 467 л., полуустав. Переплет выговский XVIII в. 
Запись XVIII в.: «Сия книга Пролог глаголемая» (л. 1). 
Пометы на л. I об.: «№ 22» (чернилами); «№ 25/2» (красным карандашом). 
Список 1857 г. № 22 («Пролог писаный, в кожаном переплете»). 
Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 1. 
Литература: Предварительный список. № 2170. 

8. Пролог. Отрывки за декабрь—февраль. 
Конец XVI в. 1°, 53 л., полуустав. Листы ветхие, без переплета. 
Пометы на л. 1: «№ 28» (красный карандаш); «№ 16» (чернилами, зачеркнут каранда

шом); «Жития святых разных» (карандашом). 
Список 1857 г. № 28 («Жития святых разных, скорописная») — ? 
Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 12. 

9. Сборник житий избранных святых (сентябрь, октябрь, декабрь—февраль, август). 
Выг, [1780]. 1°, 381 л., скоропись Тимофея Андреева. Переплет выговский конца XVIII в. 
Пометы: на обороте верхней крышки переплета «№ 34. Жития святых, пис. полууста

вом» (чернилами); на обороте верхней крышки переплета «№ 34» (крупно, чернилами); 
«№ 279» (красным карандашом). 

Список 1857 г. № 34 («Жития святых, писанная полууставом, в коже»). 
Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 19. 

10. Сборник житий и похвальных слов (сентябрь—ноябрь). 
Вторая четверть XVII в. 1°, 720 л., полуустав нескольких почерков. Переплет выговский 

XVIII в. 
Записи: о покупке XVII в. «Лета 7186 (1677) года сию книгу, глаголемую Соборник, 

купил Пабережской волости троицкой поп Андрей Никифоров к церкви Божий, а цены 
за нея 3 рубли уплатил все сполна. Подписано сего сентября в 16 день» (л. 720 об.); 
владельческая «Сия святая книга, глаголемая Соборник, церкви пресвятыя и живоначаль-
ныя Троицы и Покрова пресвятыя Богородицы и Николая чудотворца Пабережскаго по
госта» (л. 2—3, 61—61 об.); «1710-го июня в день по указу великого господина...» 
(л. 720 об.). 

Пометы на обороте верхней крышки переплета: «№ 20» (чернилами); «№ 210» и 
«№ 56» (красным карандашом). 

Список 1857 г. № 20 («Сборник стариннаго письма, в кожаном переплете»); Отчет 
МПРМ за 1876—1878 гг. С. 63—64. № П. 

Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 15. 

11. Торжественник. Без начала и конца. 
Первая половина XVII в. 1°, 188 л., полуустав нескольких почерков. Переплет новый 

(после реставрации). В качестве припереплетного листа использован фрагмент ревизской 
сказки 1744 г. (л. II). 

Пометы на л. I: «Торжественник» (карандашом); «№ 47» (красным карандашом); 
«№ 248» (чернилами). 

Список 1857 г. № 24 («Торжественник, писанный, в кожаном переплете») — ? 
Современное местонахождение: РГБ, ф. 212, № 14. 
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12 Торжественник (сентябрь—февраль) 
Выг, начало XVIII в 1°, 185 л , ранний поморский полуустав нескольких почерков За

ставка-рамка поморского орнамента (ранний тип) Переплет выговский ХѴШ в 
Помета на л II «№ 4» (крупно, чернилами) 
Список 1857 г № 4 («Торжественник, в кожаном переплете, писанный»), Отчет МПРМ 

за 1876—1878 гг С 65 № 21 
Современное местонахождение РГБ, ф 212, № 18 

Hepизысканные 

13 Ирмологий (на крюковых нотах) 
335 л , полуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 4 2 

14 Ирмологий (на крюковых нотах) с Месяцесловом 
259 л , ясгуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 4 3 

15 Канон за единоумершего, канон общий и канон за едино) мершую 
XVIII в 4°, 35 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й I №40, Б а р с о в №111 

16 Канонник 
XVIII в 4°, 135 л , полуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 4 1 , Б а р с о в №98 

17 Каноны за единоумершего, канон общий и канон за умершую. 
XVIII в 4°, 35 л , почуустлъ Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 4 0 , Б а р с о в №111 

18 Октай, сиречь Осмогласник (на крюковых нотах) 
208 л , полуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 4 4 

19 Псалтырь 
Список 1857 г № 5 («в кожаном переплете, писанная») 

20 Устав Выгорецкого общежительства 
XVIII в 4°, полуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 3 7 (Помета «Взято в Петропавловский кафедральный собор»), 

Б а р с о в № 9 4 

21 Устав Выгорецкого общежительства («Устав часовенной службы от великой субботы 
по неделю всех святых») 

XVIII в 4°, 103 л , лотуустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 3 8 , Б а р с о в №95 

22 Устав церковный 
Список 1857 г № 16 («писанный, в кожаном переплете») 

23 Чин погребения мирских и иноков. 
XVIII в 8°, 84 л , подустав Переплет 
Д у б р о в с к и й I № 3 9 , Б а р с о в №110 

РУКОПИСИ ВЫГОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

24 Великая наука Раймунда Люллия 
1756 г 1°, 454 л , полууставная скоропись 
Запись о написании книги «тщанием и иждивением» Феопемта Васильева Попова 

1756 г 
На корешке наклейка XIX в «№ 445» 
Д у б р о в с к и й I № 159, Б а р с о в № 12, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие-

рейск дома, № 83 (159), С р е з н е в с к и й 1913 С 204—205 № 220 
Современное местонахождение БАН, 33 8 10 (Сев 642) 
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23 Георгия Писида Похвала к Богу. 
Конец XVII в 8°, 81 л , полуустав 
Помета второй половины XIX в на л II «№ 221» 
Я к о в л е в С 723, Д у б р о в с к и й I № 239, Б а р с о в №23, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 20 (239), С р е з н е в с к и й 1913 С 163—164 № 161 
Современное местонахождение БАН 33 4 3 (Сев 585) 

26 Главы против лютеран и латинян 
Середина XVII в 4°, 477 л , полуустав Переплет выговский 
На корешке поверх старой наклейки с номером «76» 
Д у б р о в с к и й I № 215, Б а р с о в № 171, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 25 (215), С р е з н е в с к и й 1913 С 54 № 70 
Современное местонахождение БАН, 33 7 7 (Сев 491) 

27 Диалектика и грамматика Иоанна Дамаскина. 
Выг, первая половина XVIII в 8°, 146 л , полуустав и скоропись (л 4—5 об, 47— 

120 об — беглый полуустав Алексея Иродионова — ?) Переплет выговский XVIII в 
На верхней крышке переплета наклейка с названием рукописи «Диаіектика», выполненная 

характерным выговским почерком 80-х гг XVIII в 
Почета второй половины XIX в на л I «№ 225» 
Д у б р о в с к и й I № 253, Б а р с о в № 5 , В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск 

дома, № 70 (252), С р е з н е в с к и й 1913 С 213—214 №228 
Современное местонахождение БАН, 33 4 5 (Сев 650) 

28 Диалектика Иоанна Дамаскина 
Выг, первая четверть XVIII в 8°, 111 л , скорописный полуустав Переплет выговский 

XVIII в 
Помета второй половины XIX в на л I об «№ 219» 
Я к о в л е в С 723, Д у б р о в с к и й I № 252, Б а р с о в № 6 (полуустав руки Андрея 

Денисова), В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 71 (без №), С р е з н е в 
ский 1913 С 212—213 № 227 

Современное местонахождение БАН, 33 4 6 (Сев 649) 

29 Диоптра, или Зерцало живота во мире сем человеческаго (перевод игумена Виталия) 
Начало XVIII в 4°, 301 л , скоропись 
Записи владельческие купецкого человека Кижского погоста Космозерской волости Ва

силия Тимофеева Поповых 12 марта 1740 г и его брата Ферапонта 1743 г 
Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 175» 
На корешке накчейка, писанная поморским полууставом «Диоптра» и другая, XIX в с 

номером «442» 
Д у б р о в с к и й I № 204, Б а р с о в № 187, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 86 (138), С р е з н е в с к и й 1913 С 65—66 № 86 
Современное местонахождение БАН, 33 6 2 (Сев 507) 

30 Житие Андрея юродивого 
1587 г с выговским добавлением конца XVIII в 4°, 264 л , полуустав Оглавление напи

сано поморским полууставом конца XVIII в Переплет выговский конца XVIII в 
Запись писца о написании рукописи 22 августа 1587 г 
На корешке наклейка, писанная поморским полууставом «Андрея юрод[иваго]» Поверх 

другого ярлыка наклеен новый с номером «311» 
Помета второй половины XIX в на л II «№ 165» 
Я к о в л е в С 722, Д у б р о в с к и й I № 200, Б а р с о в № 37, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 44 (200), С р е з н е в с к и й 1913 С 123 № 114 
Современное местонахождение БАН, 33 5 9 (Сев 535) 

31 Зерцало великое 
Конец XVII в 1°, 572 л , скоропись 
Записи владельческая троицкого иерея Наума Федотова, «что в верхних садовниках, в 

Берсеневке», 15 декабря 1694 г и о поновлении переплета рукописи старанием Ивана Ти
мофеева Долгова, а трудами Антипы Маркова Ларионова мезенца 1796 г 

На л II помета поморским полууставом (первая треть XIX в Лекса) «Сия книга Зер
цало великое» 

Помета второй половины XIX в на л 4 «№ 129» 
На корешке наклейка с номером «439» 
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Я к о в л е в С 724, Д у б р о в с к и й I № 157, Б а р с о в № 188, В и к т о р о в Собр Пет
розаводск архиерейск дома, № 77 (147), С р е з н е в с к и й 1913 С 164—167 № 162 

Современное местонахождение БАН, 33 1 11 (Сев 586) 

32 Зерцало великое с приложениями 
Первая четверть XVIII в 4°, 176 л , скоропись четырех почерков 
Помета второй почовины XIX в на л 2 «№ 148» 
Д у б р о в с к и й I № 217, Б а р с о в № 184, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 78 (217), С р е з н е в с к и й 1913 С 167—168 № 163 
Современное местонахождение БАН, 21 7 10 (Сев 587) 

33 Книга хитрости руководство воином в ратоборство имп. Льва Премудрого (в переводе 
Федора Поликарпова) 

Конец XVII—начало XVIII в 4°, 294 л , скоропись 
Помета второй почовины XIX в на л 3 «№ 153» 
Я к о в л е в С 726, Д у б р о в с к и й I № 218, Б а р с о в № 16 (указание на написание 

рукописи Андреем Денисовым, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 84 
(218), С р е з н е в с к и й 1913 С 151—154 № 146 

Современное местонахождение БАН, 33 7 8 (Сев 567) 
34 Коран (в переводе на русский язык) 
Первая четверть XVIII в 4°, 360 л , скоропись 
На корешке поверх старой наклейка с номером «63» 
Д у б р о в с к и й I № 231, Б а р с о в № 172, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 85 (231), С р е з н е в с к и й 1913 С 168—169 № 164 
Современное местонахождение БАН, 33 7 6 (Сев 588) 

35 ЛІѲОХ или Камень, перевод книги Петра Могилы 
Вторая половина XVII в 4°, 322 л , полуустав нескольких почерков 
Запись владельческая скорописью XVII в Костромского Богоявленского монастыря 

игумена Герасима (1649—1672) 
Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 168» 
На корешке две наклейки XIX в «Пращица» и «77» 
Я к о в л е в L. 725, Д у б р о в с к и й I № 216, Б а р с о в № 185, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 24 (216), С р е з н е в с к и й 1913 С 54—55 № 71 
Современное местонахождение БАН, 33 7 17 (Сев 492) 

36 Логика 
Выг, 50—60-е гг XVIII в 4°, 685 л , полууставная скоропись Переплет выгоеский второй 

половины XVIII в 
Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 151» 
Д у б р о в с к и й I № 226, Б а р с о в № 11, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 72 (226), С р е з н е в с к и й 1913 С 214—215 № 229 
Современное местонахождение БАН, 21 10 3 (Сев 651) 

37 Минея служебная, сентябрь 
Начало XVI в 4°, 523 л , полуустав 
Записи конца XVII в о принадлежности церкви Козмы и Дамиана с Козмодемьянской 

улицы (Новгород) (л 1—26, 523 об), XVII в о принадлежности церкви Воскресения Хрис
това с Павло(вской') улицы 

Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 188» 
Поверх старого наклеен новый ярлык с номером «252» 
Д у б р о в с к и й I № 187, Б а р с о в № 63, С р е з н е в с к и й 1913 С 30 № 43 
Современное местонахождение БАН, 33 6 6 (Сев 462) 

38 Минея служебная, январь 
Последняя четверть XVI в 1°, 430 л , полуустав Колофоны дописаны поморским полуус

тавом 
Записи вкладная митрополита Казанского Корнилия в село Вязники в Девичь монас 

тырь к церкви Введения 1649 г (л 1—12), о продаже рукописи игуменьей этого монастыря 
Екатериной вязниковцу Дмитрию Андрееву сыну Иконникову 1716 г 

На верхней крышке переплета наклейка, писанная полууставом XVII в «М[и]ния генварь 
старописьменна» На корешке остатки такой же наклейки Поверх другого ярлыка на корешке 
новый с номером «254» 

Помета второй половины XIX в на л III «№ 136» 
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Д у б р о в с к и й I № 171, Б а р с о в № 61, С р е з н е в с к и й 1913 С 35 № 50 
Современное местонахождение БАН, 33 8 5 (Сев 469) 

39 Отрывки из риторик 
Выг, первая половина XVIII в 8°, 96 л , полуустав и скоропись 
Помета второй почовины XIX в на л б «№ 217» 
Д у б р о в с к и й I № 248, Б а р с о в № 7, С р е з н е в с к и й 1913 С 209—210 № 225 
Современное местонахождение БАН, 21 8 4 (Сев 647) 

40 Паренесис Ефрема Сирина 
Первая четверть XVI в 1°, 242 л , полуустав Переплет новый (после реставрации) 
Запись вкладная боярского сына Семена Полоновского в Иннокентиев-Комельский мо

настырь 1627 г 
Я к о в л е в С 724, Д у б р о в с к и й I №168, Б а р с о в № 24, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 13 (168), С р е з н е в с к и й 1913 С 59 № 78 
Современное местонахождение БАН, 33 2 4 (Сев 499) 

41 Патерик египетский с прибавлениями 
Середина XVI в 8°, 304 л , полуустав Выговская реставрация первой четверти ХѴШ в 

подклейка чистое, оглавление и утраты текста дописаны ранним поморским полууставом, 
переплет 

На корешке наклейка, писанная поморским полууставом «Патерик египетский» Другая 
наклейка XIX в с номером «195» 

На л 1 помета середины XIX в «№ 203» зачеркнута, карандашом надписано «М 238» 
Д у б р о в с к и й I № 238, Б а р с о в № 40, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 36 (238), С р е з н е в с к и й 1913 С 92—93 № 95 
Современное местонахождение БАН, 33 5 7 (Сев 516) 

42 Пролог (сентябрь—февраль) 
Середина XVII в 1°, 621 л , полуустав Текст на вставных листах 20-х гг XVIII в 

(л 3—4 об) дописан ранним поморским полууставом, на л 1, 2 об этим же почерком вос
полнены утраты текста Переплет выговский конца XVIII в 

На корешке видны следы двух наклеек верхняя с названием (оторвана), другая с назва
нием и номером «105» Поверх последней наклеен новый ярлык с новым номером «302» 

Помета второй половины XIX в на л I «№ 127» 
Д у б р о в с к и й I № 165, Б а р с о в № 43, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 34 (165), С р е з н е в с к и й 1913 С 103—105 № 100 
Современное местонахождение БАН, 33 2 11 (Сев 521) Б а р с о в С 36 № 43 (619 л ) 

43 Риторика, диалектика и грамматика 
Выг, первая половина XVIII в 4°, 248 л , ранний поморский полуустав Переплет выгов

ский XVIII в 
На корешке наклейка XIX в с названием рукописи «Риторика» почти стерлась 
Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 172» 
Д у б р о в с к и й I №227, Б а р с о в № 2 , В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск 

дома, № 73 (227), С р е з н е в с к и й 1913 С 210—212 №226 
Современное местонахождение БАН, 33 6 4 (Сев 648) 

44 Риторика иеродьякона Козмы. 
Выг, первая четверть XVIII в 8°, 224 л , скоропись руки Андрея Денисова (?) Переплет 

выговский XVIII в 
На корешке наклейка XIX в «8 Риторика» 
Помета второй половины XIX в на л I «№ 227» 
Я к о в л е в С 728, Д у б р о в с к и й I № 250, Б а р с о в № 3 (полуустав руки Андрея 

Денисова), В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 75 (на месте отсутство
вала), С р е з н е в с к и й 1913 С 206—207 № 222 

Современное местонахождение БАН, 21 8 5 (Сев 644) 
Литература П о н ы р к о Н В Учебники риторики на Выгу//ТОДРЛ Л , 1981 Т 36 

С 156 

45 Риторика митрополита Макария 
Выг, первая четверть XVIII в 8°, 175 л , выговский беглый полуустав Значительная прав

ка (вставки по тексту) выполнена почерком писца рукописи, отдельные правки выполнены 
Андреем Денисовым (?) (л 88, 126, 137 об) и Семеном Денисовым (л 133 об, 135 об) 
Переплет выговский XVIII в 
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На верхней крышке переплета наклейка с названием рукописи «Риторика», выполненная 
характерным выговским почерком 80-х гг. XVIII в. 

Помета второй половины XIX в. на л. 1 об.: «№ 227». 
Д у б р о в с к и й . I. № 251; Б а р с о в . № 4; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. 

дома, № 74 (251); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 208—209. № 224. 
Современное местонахождение: БАН, 21.9.2 (Сев. 646). 
Литература: П о н ы р к о Н. В. Учебники риторики на Выгу//ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. 

С. 156, 157. 

46. Сборник (по содержанию сходен с Изборником 1073 г.). 
Третья четверть XV в. 1°, 265 л., полуустав. Переплет выговский начала XVIII в. 
Пометы и исправления сделаны рукой Семена Денисова, Алексея Иродионова и Даниила 

Матвеева. 
Помета второй половины XIX в. на л. I: «№ 143». 
На корешке наклейка с названием, писанным поморским полууставом «Ответы». На дру

гом ярлыке, наклеенном поверх старого, номер рукописи не прочитывается. 
Я к о в л е в . С. 721; Д у б р о в с к и й . I. № 163; Б а р с о в . № 168; В и к т о р о в . Собр. Пет

розаводск, архиерейск. дома, № 62 (163); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 223—226. № 241. 
Современное местонахождение: БАН, 33.8.15 (Сев. 663). 
Литература: Предварительный список. № 2279; К у ев К. М. Археографические наблю

дения над сборником Симеона в старославянских литературах // Изборник Святослава 
1073 г.: Сб. статей М., 1977. С. 54—55 (ошибочно указан дважды: как Петрозаводский 
XVI в. (№ 15) и как Ленинградский XVII в. (№ 18)); К а м ч а т н о в А. М. Текстологичес
кий анализ списков Изборника Святослава 1073 г.//Древнерусская литература. Источнико
ведение. Л., 1984. С. 8; Л е в о ч к и н И. В. Новый список Изборника Святослава 1073 т. II 
ПКНО: Ежегодник 1980. Л., 1981. С. 7. 

47. Сборник (с Апокалипсисом). 
XVI в. 4°, 508 л., полуустав нескольких почерков. 
Записи владельческие: Дубровской волости «ис Новин» Ивана Иванова и каргопольца 

Козмы Осипова сына Серебреникова, купившего рукопись у Ивана Иванова сына Тихоно
вых XVII в. 

Помета второй половины XIX в. на л. I: «№ 159». 
На корешке полустершаяся наклейка с номером «190» или «100». 
Д у б р о в с к и й . I. № 214; Б а р с о в . № 19; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 63 (214); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 239—245. № 243. 
Современное местонахождение: БАН, 21.7.17 (Сев. 665). 

48. Сборник (со службами и житиями Зосимы и Савватия Соловецких). 
Конец XVI—начало XVII в. 4°, 446 л., полуустав пяти почерков. 
Помета второй половины XIX в. на л. I: «№ 166». 
На корешке поверх выцветшей наклейки приклеена другая (второй половины XIX в.) с 

номером «321». 
Д у б р о в с к и й . I. № 198; Б а р с о в . № 33; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 52 (138); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 247—250. № 245. 
Современное местонахождение: БАН, 21.9.16 (Сев. 667). 

49. Сборник (содержащий статьи из «Пчелы», слова Иоанна Златоустого, Ипполита, 
папы римского, выписки). 

Вторая половина XVIII в. 4°, 258 л., полуустав. 
На л. I оглавление поздней скорописью. 
На корешке частично утраченная наклейка с номером, выполненная коричневыми чернила

ми «424». 
Д у б р о в с к и й . I. № 224; Б а р с о в . № 175; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 67 (204); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 339—342. № 280. 
Современное местонахождение: БАН, 21.11.1 (Сев. 702). 

50. Сборник житий. 
Третья четверть XVI в. 1°, 223 л., полуустав двух почерков. Отрывочные записи начала 

XVII в. 
На корешке наклейка с номером «328». 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 111». 
Д у б р о в с к и й . I. № 167; Б а р с о в . № 57; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 41 (11, на корешке 167); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 109—112. № 105. 
Современное местонахождение: БАН, 33.2.9 (Сев. 526). 
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51. Сборник канонический. 
Конец XVI—начало XVII в. 1°, 212 л., полуустав трех почерков. 
Записи о продаже книги муромским попом Алексеем Еремеевым попу Андронику Гри

горьеву 1634 г. и соловецким чернецом Нифонтом Арзамасцем священнику Происхожден-
ческого девичья монастыря Титу Емельянову 1640 г. 

Помета второй половины XIX в. на л. 213 об.: «№ 118». 
Д у б р о в с к и й . I. № 156; Б а р с о в . № 181; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 8 (без №); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 154—156. № 147. 
Современное местонахождение: БАН, 33.8.14 (Сев. 568). 

52. Сборник полемических статей Симеона Полоцкого против протестантизма. 
70—80-е гг. XVII в. 4°, 361 л., полуустав. 
Помета второй половины XIX в. на л. 4: «№ 145». 
На корешке наклейка с плохо читаемым трехзначным номером «4<нрз6.>9». Под нею 

видна другая с номером «220» и названием книги <нрзб.>. 
Д у б р о в с к и й . I. № 220; Б а р с о в . № 183; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 26 (220); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 55—56. № 73. 
Современное местонахождение: БАН, 33.7.4 (Сев. 494). 

53. Сборник служб русским и сербским святым. 
Первая половина XVI в. 4° (большого формата), 404 л., полуустав. 
Запись XVI в. о принадлежности книги Снетогорскому (?) монастырю. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 116». 
Д у б р о в с к и й . I. № 180; Б а р с о в . № 78 (название монастыря прочитано, как Свято-

Троицкий); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 39—40. № 54. 
Современное местонахождение: БАН, 33.8.6 (Сев. 473). 

54. Сборник служб святым и праздникам. 
1570-е гг. 1°, 311 л., полуустав. 
На верхней крышке наклейка «№ 1». Корешок оборван. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 133». 
Д у б р о в с к и й . I. № 178; Б а р с о в . № 79; С р е з н е в с к и й . 1913. С. 42—44. № 56. 
Современное местонахождение: БАН, 33.2.1 (Сев. 475). 

55. Трефолой (январь—апрель). 
Вторая четверть XVI в. 1°, 301 л., полуустав трех почерков. 
Наклейки на верхней крышке и корешке стерлись. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 115». 
Д у б р о в с к и й . I. № 176; Б а р с о в . № 77; С р е з н е в с к и й . 1913. С. 36—37. № 53. 
Современное местонахождение: БАН, 33.8.9 (Сев. 472). 

56. Трефолой (май—август). 
Вторая четверть XVI в. 1 , 338 л., полуустав. 
Наклейки на верхней крышке и корешке стерлись. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 117». 
Д у б р о в с к и й . I. № 177; Б а р с о в . № 81; С р е з н е в с к и й . 1913. С. 36—37. № 53. 
Современное местонахождение: БАН, 33.8.9 (Сев. 472). 

57. Триодь постная. 
Третья четверть XVI в. 1°, 385 л., полуустав. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 131». 
Наклейка на корешке «Триодь... № ...» полустерлась. 
Д у б р о в с к и й . I. № 174; Б а р с о в . № 72; С р е з н е в с к и й . 1913. С. 27. № 39. 
Современное местонахождение: БАН, 33.2.15 (Сев. 458). 

58. Триодь постная с добавлениями. 
Начало XVI в. 1°, 424 л., полуустав. 
Помета второй половины XIX в. на л. 1: «№ 130». 
Д у б р о в с к и й . I. № 173; Б а р с о в . № 71 (датировка: XVII в.); С р е з н е в с к и й . 1913. 

С. 26—27. № 38. 
Современное местонахождение: БАН, 33.1.5 (Сев. 457). 

59. Тропник папы Иннокентия III. 
Вторая половина XVII в. 8°, 210 л., скоропись. 
На верхней крышке переплета наклейка с названием «Тропник», выполненная характерным 

поморским полууставом 80-х гг. XVIII в. 
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На корешке наклейка со стершимся номером « 5» 
Я к о в л е в С 729, Д у б р о в с к и й I № 240, Б а р с о в № 194, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 21 (240), С р е з н е в с к и й 1913 С 65 № 85 
Современное местонахождение БАН, 33 4 2 (Сев 506) 

60 Хронограф сводный, с прибавлениями 
Выг, конец XVII—начало XVIII в , 20-е и 80-е гг XVIII в 1°, 694 + II л , скоропись 

шести и полуустав двух почерков (в том чисче ч 437 546—691 об —скоропись Тимофея 
Андреева) Переплет выговский 80-х гг ХѴІП в 

Помета второй половины XIX в на л I «№ 113» 
Д у б р о в с к и й I № 155, Б а р с о в № 16, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 68 (155), С р е з н е в с к и й 1913 С 134—135 № 130 
Современное местонахождение БАН, 33 10 13 (Сев 551) 
Литература Описание РО БАН Т 3, вып 2 Исторические сборники XV—XVII вв М , 

Л , 1965 С 40—54 

Неразисканные 

61 Адриатнс, или собрание бесед Иоанна Златоуста 
Составная рукопись XVI (или первой половины XVII в )—XVIII в 1°, 270 л , полуус

тав 
Д у б р о в с к и й I № 162, Б а р с о в № 28 (первая часть рукописи датирована XVII в ) , 

В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 12 (162) (первая часть рукописи да
тирована XVI в На л 256—269 три слова Иоанна Златоуста дописаны поморским полуус 
тавом), С р е з н е в с к и й 1904 № 18 

62 Акос, или Врачевание, противополагаемое ядовитым угрызением змиевым Иоанни-
кия и Софрония Лихудов 

XVIII в 8°, ок 140 л , беглый полуустав 
Я к о в л е в С 721, Д у б р о в с к и й I № 242, Б а р с о в № 167, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 27 (242) 

63 Альфа и Омега (в 90 главах) 
1729 г 4°, 364 (ок 350) л , мелкий полуустав 
Я к о в л е в С 721, Д у б р о в с к и й I № 205, Б а р с о в № 182, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 31 (205) 

64 Апокалипсис толковый Андрея Кесарийского 
XVI С) в 8°, 146 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й I №241 («письмо полууставом старинное»), Б а р с о в №20, В и к т о 

ров Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 16 (271) (на бомбицине, мелкий полуустав 
XIV—XV вв ) 

65 Апостол 
XVI в 1°, 227 л , полуустав 
По листам вкладная Федора Клементьева сына Овцына с женою Анною «в дом Николы 

чудотворца на Пабережие» и рукоприкладство Устьможской церкви дьячка Молчанки Ко-
вырзина 1 марта 1601 г 

Д у б р о в с к и й I № 170, Б а р с о в № 18 

66 Апостол с Месяцесловом 
XVI (?) в 8°, «старинный» полуустав 
Д у б р о в с к и й I № 232 

67 Грамматика славянская, «вкратце собранная в греко-славянской школе, яже при 
доме архиерейском» 

ХѴШ в 8°, полуустав, 88 л 
Д у б р о в с к и й I № 249, Б а р с о в № 1, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск 

дома, № 76 (249) 

68 Деяния церковные Барония (ч 1—до 318 г ) 
XVIII в 1°, 319 л , полуустав 
Я к о в л е в С 722, Д у б р о в с к и й I № 78, Б а р с о в № 32, С р е з н е в с к и й 1904 

№ 21 
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69. Жития Иоанна Дамаскина, мученика Трифона и Афанасия Афонского. 
XVI—XVII вв. 4°, 148 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 202; Б а р с о в . № 36 (он же № 56) (датировка XVII в.); В и к т о 

ров. Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 43 (200) (датировка XVI в.). 

70. Житие Иоанна Лествичника (л. 1—287) и «Собрание толкований на книгу 150 псал
мов от различных учителей, потруждением бл. Брунона, епископа Гербиполенского» 
(л. 287—424). 

XVII в. 1°, 70 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 169; Б а р с о в . № 25; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 15 (167); С р е з н е в с к и й . 1904. № 18. 
71. Жития Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. 
XVIII в. 4°, 149 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 199; Б а р с о в . № 39; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 48 (189) (143 л.). 

72. Зерцало богословия Кирилла Транквилиона (список с печатного издания: Почаев, 
1618). 

XVII—XVIII вв. 4°, 175 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 207; Б а р с о в . № 186. 

73. Златоустник. 
XVI—XVII вв. 1° (или 4°), 134 л., полуустав и скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 212; Б а р с о в . № 179; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 61 (212). 

74. Игнатия Богоносца послания. Перевод Досифея Сучавского. 
XVIII в. 4°, 70 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 206; Б а р с о в . № 22; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 9 (206) (конец XVII в.); С р е з н е в с к и й . 1904. № 26. 

75. Ипполита епископа Сказание о Христе и антихристе. 
XV—XVI (?) вв. 4°, 181 л., мелкий полуустав. Глоссы на полях и в тексте. 
Д у б р о в с к и й . I. № 213; Б а р с о в . № 30; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 11 (213) (полуустав-скоропись XV в.). 

76. Ирмологий на крюковых нотах. 
XVIII в. 8°, мелкий полуустав. Без переплета. 
Д у б р о в с к и й . I. № 267; Б а р с о в . № 146. 

77. Ирмологий на крюковых нотах. 
XIX в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 261; Б а р с о в . № 140. 

78. Ирмологий и Обиход на крюковых нотах (без начала и конца). 
XVII в. 8°, полуустав. Без переплета. 
Д у б р о в с к и й . I. № 268; Б а р с о в . № 147. 

79. Ирмологий и Обиход на крюковых нотах (без начала). 
XVII в. 8°, мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 270; Б а р с о в . № 149. 

80. Ирмологий, Обиход и Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 263; Б а р с о в . № 142. 

81. Ирмологий и Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 259; Б а р с о в . № 138. 

82. Ирмологий и Октоих на крюковых нотах (без конца). 
XVII в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 269; Б а р с о в . № 148. 
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83. Ирмологий, Октоих и Обиход на крюковых нотах. 
XVIII в. 8°, мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 262; Б а р с о в . № 141. 

84. Ирмологий, Октоих и Обиход на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 265; Б а р с о в . № 144. 

85. Ирмологий, Октоих и Обиход на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 266; Б а р с о в . № 145. 

86. Ирмологий, Обиход, Октоих и Праздники на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 273; Б а р с о в . № 152. 

87. Ирмологий и Стихирарь на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 264; Б а р с о в . № 143. 

88. Истинный христианин и честный человек, или Соединение должностей жития хрис-
тианскаго с должностями жития гражданского (список с печатного издания: СПб., 1742). 

XVIII в. 1°, 172 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 160; Б а р с о в . № 14. 

89. История Иосифа евреянина. 
XVI в. 8°, 277 л., полуустав. 
Я к о в л е в . С. 725; Д у б р о в с к и й . I. № 219; Б а р с о в . № 196; В и к т о р о в . Собр. Пет

розаводск, архиерейск. дома, № 69 (на месте отсутствовала). 

90. История о подании челобитной и о стрельцах Саввы Романова. 
XVIII—XIX вв. («писана недавно»). 8°, 195 л. 
Д у б р о в с к и й . I. № 245. 

91. Канонник. 
1643 г. 8°, 383 л., полуустав. 
В конце рукописи запись: «Сия книжица Кириллова монастыря чернаго попа Иосифа 

Аганина, написана на Колмогорах живучи в службе лета 7151 (1643)». 
Д у б р о в с к и й . I. № 233; Б а р с о в . № 103. 

92. Канонник (содержит 38 канонов). 
XIX в. 8°, скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 244; Б а р с о в . № 102. 

93. Катехизис большой Лаврентия Зизания. 
XVII в. 4°, 393 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 225; Б а р с о в . № 193; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 23 (на месте отсутствовала). 

94. Келейный летописец Димитрия Ростовского. 
XVIII в. 4°, 359 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 208; Б а р с о в . № 42. 

95. Кирилла Иерусалимского Поучения огласительные. 
XVIII в. 4°, 264 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 203; Б а р с о в . № 26; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 10 (203); С р е з н е в с к и й . 1904. № 22. 

96. Книга служебная, содержащая службы месячных миней с сентября по март (главным 
образом службы праздникам и избранным святым). 

XVII в. 1°, 314 (267) л., мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 172; Б а р с о в . № 67. 

97. Книга, содержащая службы на двунадесятые праздники и дни пророков и апостолов. 
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XVIII в. 4°, 250 л., полуустав. 
Запись о поступлении в выговское книгохранилище «с Пуркозера». 
Д у б р о в с к и й . I. № 189; Б а р с о в . № 68. 

98. Кормчая (в двух книгах). 
XVIII в. 1°, 679 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 153; Б а р с о в . № 190; В и к т о р о в . Собр. Олонецкого музея, 

№ 12 (153). 

99. Луцидариус. 
XVIII в. 4 , 83 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 211; Б а р с о в . № 170; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 82 (на месте отсутствовала). 

100. Минея общая. 
XVII в. 8°, полустав. 
В конце дополнена «апостолами и евангелиями — праздничными и недельными, днев

ными и на все особенные случаи». 
Д у б р о в с к и й . I. № 234; Б а р с о в . № 69. 
101. Меч духовный Лазаря Барановича. 
XVIII в. 1°, 255 л., скоропись. 
Владельческая запись Григория Исакова Гостинова, крепостного человека секретаря 

Иностранной коллегии Козмы Авксентьевича Храпунова, продавшего книгу олонецкому 
купцу Еввтихею Попову, который позже пожертвовал ее на Выг. 

Яковлев. С. 726; Дубровский. I. № 161; Барсов. № 169. 

102. Минея общая. 
XVII в. 8°. 
Д у б р о в с к и й . I. № 235; Б а р с о в . № 70. 

103. Минея служебная (сентябрь). 
XVI в. 1°, 560 л., мелкий полуустав, «извода новгородского». 
Д у б р о в с к и й . I. № 175; Б а р с о в . № 62. 

104. Минея служебная (декабрь). 
XVIII в. 4°, 328 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 188; Б а р с о в . № 66. 

105. Минея служебная (апрель). 
XVI в. 4°, 300 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. Mb 190; Б а р с о в . № 64. 

106. Минея служебная (июль). 
1534 г. 4°, 240 л., полуустав. 
Запись писца 1534 г.: «Лета 7042 месяца мая в 5 день написана бысть сия Минеа рукою 

многогрешнаго черньнечишка Гуриа в дом Пречистой» (л. 240). 
Д у б р о в с к и й . I. № 186; Б а р с о в . ЛЬ 65; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 6 (186). 

107. Обиход на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 272; Б а р с о в . № 151. 

108. Обиход на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 254; Б а р с о в . № 134. 

109. Обиход на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, поморский полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 257; Б а р с о в . № 137. 

110. Обиход, Ирмологий и Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 4°, полуустав. 
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Дубровский. I. № 256; Барсов. № 136. 

111. Обиход и Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 4°, полуустав. 
Дубровский. I. № 255; Барсов. № 135. 

112. Обиход и Октоих на крюковых нотах (без начала). 
XVII в. 8°, мелкий полуустав. Ветхая. 
Дубровский. I. № 271; Барсов. № 150. 

113. Октоих (гл. 1—4). 
XVII в. 1°, 307 л., полуустав. 
На последнем листе запись: «Сиа книга, глаголемая Охтай, Успениа пресвятой Богоро

дицы и Николая чюдотворца». 
Дубровский. I. № 181; Барсов. № 85. 

114. Октоих (гл. 1—4). 
XVII в. 1°, 299 л., полуустав. 
Дубровский. I. № 182; Барсов. № 86. 

115. Октоих. 
XVII в. 1°, 296 л., полуустав. 
Дубровский. I. № 183; Барсов. № 87. 

116. Октоих (гл. 1—8). 
XVI в. 1°, 432 л., полуустав. 
Дубровский. I. № 184; Барсов. № 88. 

117. Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, полуустав. 
Дубровский. I. № 274; Барсов. № 153. 

118. Октоих и Праздники на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, полуустав. 
Дубровский. I. № 275; Барсов. № 154. 

119. Описание собранным по алфавиту вкратце от священных писаний и апостольских 
преданий и отеческих поучений обретающимся в книге сей вещем (буквы Д—Л). 

XVIII в. 8°, 500 л., скоропись. 
Дубровский. I. № 243; Барсов. № 173; Викторов. Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 32 (243). 

120. Осмогласник (в двух частях). 
XVI в. 1°, 303 (ч. 1) и 311 (ч. 2) л., полуустав. 
Дубровский. I. № 185; Барсов. № 83; Викторов. Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 4 (185). Ч. 1. 

121. Осмогласник с двунадесятыми праздниками на крюковых нотах. 
XIX в., 4°, полуустав. 
Дубровский. I. № 260; Барсов. № 139. 

122. Песнопения Страстной седмицы и стихиры евангельские. 
XVII в. 8°. 
Дубровский. I. № 286; Барсов. № 166. 

123. Повесть о семи мудрецах. 
XVIII в. 4°, 118 л., скоропись. 
Яковлев. С. 727; Дубровский. I. № 230; Барсов. № 10; Викторов. Собр. Пет

розаводск, архиерейск. дома, № 81 (на месте отсутствовала). 
124. Повесть о Стефаните и Ихнилате (л. 1—129) и Сказание о зрелище жития челове-

ческаго (л. 130—240). 
XVIII в. 4°, 240 л., скоропись. 
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Я к о в л е в С 721, Д у б р о в с к и й I № 228, Б а р с о в № 8 , В и к т о р о в Собр пет 
розаводск архиерейск дома, № 80 (на месте отсутствовала) 

125 Праздники на крюковых нотах (без конца) 
XVII в 8°, мелкий полуустав 
Д у б р о в с к и й I № 276, Б а р с о в № 155 

126 Праздники на крюковых нотах 
XVII в 8°, полуустав 
Д у б р о в с к и й I № 277, Б а р с о в № 156 

127 Праздники на крюковых нотах 
XVII в 8° Ветхая 
Д у б р о в с к и й I № 279, Б а р с о в № 158 

128 Праздники на крюковых нотах 
XVII в 8° 
Д у б р о в с к и й I № 280, Б а р с о в № 159 

129 Праздники на крюковых нотах 
XVII в Ветхая 
Д у б р о в с к и й I №281, Б а р с о в №160 

130 Праздники на крюковых нотах 
XVII в 8° «Разбитая» 
Д у б р о в с к и й I № 282, Б а р с о в № 161 

131 Праздники на крюковых нотах 
XVII в 8°, полуустав Ветхая 
Д у б р о в с к и й I № 283, Б а р с о в № 162 

132 Праздники на крюковых нотах 
XVII (') в 4°, «письмо и текст старинные» 
Д у б р о в с к и й I № 258 

133 Праздники на крюковых нотах 
ХѴШ в 4°, 418 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й I № 258 (?), Б а р с о в № 121 

134 Праздники на крюковых нотах 
XIX в 8° 
Д у б р о в с к и й I № 278, Б а р с о в № 157 

135 Пролог (сентябрь—февраль) 
1512 г 1°, 352 л , полуустав 
Записи 2 апреля 1512 г писца о написании книги и 20 января 1570 г монастырского 

дьячка Александра Андреева о продаже рукописи строителем Киприаном «Староженскаго 
монастыря всемирному здвижению староте Демиду Ивановичу Гриневу и всей волости» 

Д у б р о в с к и й I № 166, Б а р с о в № 44, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие
рейск дома, № 33 (166), С р е з н е в с к и й 1904 № 3 

136 Псалтырь с восследованием 
XVI в 4° ( Б а р с о в 8°), 661 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й I № 194, Б а р с о в № 8 9 

137 Псалтырь с восследованием 
XVI в 4°, 475 л , полуустав 
По листам скрепа, подписанная строителем иеромонахом Тихоном 1730 г 
Д у б р о в с к и й I № 193, Б а р с о в № 9 0 

138 Розыск о раскольнической брынской вере Димитрия Ростовского. 
1720-е гг 1°, 300 л , скоропись 
Д у б р о в с к и й I № 164, Б а р с о в № 189, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 28 (164) 
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139. Сборник выписок в защиту старообрядчества. 
XVIII (?) в. 8°, 343 л., скоропись. 
В числе прочих выписок почти полностью переписан малый Катехизис. 
Д у б р о в с к и й . I. № 247; В и к т о р о в . Собр. Олонецкого музея, № 15 (247). 

140. Сборник житий греческих святых. 
XVIII в. 4°, 232 л., скоропись. 
Включал жития Павла Фивейского, Иоанна Кущника, Макария Египетского, Ксенофон-

та, Иоанна Дамаскина, Стефана Сурожского, Марка Фряческого, страдание великомученицы 
Ирины, сказание об обретении ризы Господней. 

Д у б р о в с к и й . I. № 201; Б а р с о в . № 55; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-
рейск. дома, № 56 (55). 

141. Сборник историко-полемический. 
XVII в. 8°, ок. 90 л., «старинная» скоропись. 
Включал челобитные Арсения Глухого «к государю» (л. 1—32) и к боярину Б. М. Сал

тыкову (л. 33—46), «доказательство, что слова „и огнем" вычеркнуты правильно при ис
правлении» Ивана Наседки (?) (л. 48—70), «Писание Иваново о исправлении потребников» 
(л. 71—76), «Беседа ключаря Ивана Наседки с немчном Андреевым о трех аминях при кре
щении» (л. 79—86), семь выписок из различных книг (в том числе о сватовстве датского 
королевича Вальдемара). 

Д у б р о в с к и й . I. № 246. 

142. Сборник нравоучительных статей.1 

Первая четверть XVIII в. 4°, 137 л., скоропись. 
Включал житие Алексея человека Божия, «Сказание о царе Иване Васильевиче, како 

казнити людей Великаго Новаграда», «Слово о видении в рае преп. Александра Свирского», 
житие Евфросинии Александрийской, мучение Кирика и Улиты и другие статьи. 

Д у б р о в с к и й . I. № 209; Б а р с о в . № 178; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-
рейск. дома, № 55 (201). 

143. Сборник повестей и житий. 
XVII в. 4°, 229 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 223; Б а р с о в . № 38; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 53 (на месте отсутствовала). 
144. Сборник сочинений Феофана Прокоповича. 
Середина XVIII в. (1730 г.). 4°, ок. 200 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 210; Б а р с о в . № 176; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 29 (210). 

145. Святцы с тропарями и кондаками святым и праздникам. 
XVII в. 4°, 320 л., полуустав. 
Рукопись некогда составляла собственность Тубозерской волости иконописца Исидора 

Мокиева с детьми и со внуком Дионисием. 
Д у б р о в с к и й . I. № 195; Б а р с о в . № 117. 

146. Святцы с тропарями и кондаками святым и праздникам. 
XVIII в. 4°, полуустав. 
Дубровский. I. № 196; Барсов. № 118. 

147. Сказание о зрелище жития человеческаго. 
XVIII в. 4°, 79 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 229; Б а р с о в . № 9; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. 

дома, № 79 (на месте отсутствовала). 

148. Собрание синаксарей из Триоди постной и цветной. 
Конец XVII в. 8°, 276 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 237; Б а р с о в . № 174; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 35 (237). 

1 Когда материал уже находился в печати, удалось установить, что часть данной руко
писи в настоящее время известна и хранится в Центральном государственном архиве Рес
публики Карелия, № 73. Искренне благодарю А. В. Пигина, поделившегося со мной этими 
сведениями. 
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149. Тактикой и Пандекты Никона Черногорца. 
XV в. 1°, 674 л., полуустав южнославянского письма (с юсами). 
Я к о в л е в . С. 727; Д у б р о в с к и й . I. № 154; Б а р с о в . № 29; В и к т о р о в . Собр. Пет

розаводск, архиерейск. дома, № 18 (154); С р е з н е в с к и й . 1904. № 1. 

150. Трефолой. 
XVI в. 1 , 284 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 179; Б а р с о в . № 80. 

151. Трефолой, или собрание служб избранным святым и праздникам в течение года. 
XVIII в. 8°, ок. 451 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 236; Б а р с о в . № 82. 

152. Триодь постная. 
XVII в. 4°, 277 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 191; Б а р с о в . № 73. 

153. Триодь постная и цветная на крюковых нотах. 
XVI в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 284; Б а р с о в . № 164. 

154. Триодь постная и цветная на крюковых нотах. 
XIX в. 8°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 285; Б а р с о в . № 165. 

155. Триодь цветная. 
XVI в. 4°, 277 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 192; Б а р с о в . № 74. 

156. Уложение царя Алексея Михайловича. 
XVIII в. 1°, 232 л., скоропись. 
Д у б р о в с к и й . I. № 158 (336 л.); Б а р с о в . № 13. 

157. Цветник. 
XVIII в. 4°, 350 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 222; Б а р с о в . № 192. 

158. Цветник священноинока Дорофея (в 64 главах). 
XVIII в. 4°, 318 л., скоропись. 
Я к о в л е в . С. 723; Д у б р о в с к и й . I. № 221; Б а р с о в . № 191; В и к т о р о в . Собр. Пет

розаводск, архиерейск. дома, № 30 (221). 

159. Часослов. 
XIX в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . I. № 197; Б а р с о в . № 92. 

РУКОПИСИ ЛЕКСИНСКОЙ ЧАСОВНИ 

160. Жития Нифонта Констанцского и Феодора Студита («Выголексинский сборник»). 
Конец XII в. 4 , 171 л., устав. Пергамен. 
Владельческая запись XVII в. новгородского Юрьева монастыря. 
Помета на л. 1 «№ 52» и наклейка на корешке «№ 52-й. Нифонта Константиноградска-

го» сделаны при описании М. Дубровского. 
Д у б р о в с к и й . II. № 52. 
Современное местонахождение: РГБ, ф. 178, № 1832. 
Литература: Сводный каталог. № 119. 

161. Книга Петра Дамаскина. 
Первая половина XVI в. 4° (малая), 231 л., полуустав двух почерков. Переплет выгов-

скш хѵт в. 
Запись владельческая игумена Ефрема иконника конца XVII в. 
На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским полууставом: «Петра Да

маскина», на корешке наклейка XIX в. с номером «62». 
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Помета второй половины XIX в на л I об «Петра Дамаскина № 46» 
Я к о в л е в С 728, Д у б р о в с к и й II № 76, Б а р с о в №27, В и к т о р о в Собр Пет

розаводск архиерейск дома, № 19 (76), С р е з н е в с к и й 1913 С 64—65 N° 84 
Современное местонахождение БАН, 33 5 8 (Сев 505) 

162 Лествица Иоанна Лествичника 
Третья четверть XVI в 1°, 344 л , полуустав нескольких почерков Переплет выговский 

XVIII в 
Записи вкладная Ивана Михайлова сына Чюркина в Николо-Корельский монастырь 

20 декабря 1572 г и владельческая Николо-Корельского монастыря 
На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским почууставом «Книга Иоанна 

игумена Святыя [Горы]» На корешке поверх старой наклейки наклеена новая «№ 69» 
Помета на л I сделана при описании рукописей М Дубровским «Лествичник № 45» 
Д у б р о в с к и й II № 45, Б а р с о в № 35, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 14 (45), С р е з н е в с к и й 1913 С 61—63 № 81 
Современное местонахождение БАН, 33 1 2 (Сев 502) 

163 Минея Четья (макарьевской редакции) (январь) 
1567 г 1°, 554 л , полуустав четырех почерков (л 1—7 об дописаны в 70-е гг XVI в ) 
Записи на л 554 об писца Герасима Новгородца 1567 г («Сия книга Минея Четия, 

мѣсяцъ генварь, грѣшнаго черньца диакона Герасима Новгородца написана его скверною 
рукою 76-го году А где Троица Богъ мой велит грѣшному лечи, тут бы и книгы сей быти 
въ славу Богу Аминь» Окончание записи сделано позже «А се подписал рукою своею 
96-го году декабря»), вкладная рукою старца Пахомия (?) «Сию книгу Четию Менею по
ложил диакон Герасим чернец Семиону Столпнику в дом родителей моих поминати и меня 
грѣшнаго» Эта же запись скопирована тем же почерком на л VII об («Сию книгу Четью 
Менею положил в дом Семиону Столпнику старец Герасим меня грѣшнаго поминати и моих 
родителей») и повторена с заменой названия книги и подстановкой вместо имени старца 
Герасима имени старца Пахомия на л 217 об («Сию книгу Устав положил в дом Семиону 
Столпнику старец Пахомий родителей моих поминати и меня грѣшнаго Пахомѣя») На 
л 554 об запись о продаже книги 1610 г «Сию книгу купилъ у соборянъ Семиона Столп
ника Степанъ Поливаевъ, а даль полтретя рубли лѣта 7119-го сентября» 

Д у б р о в с к и й II № 41, Б а р с о в № 58 
Рукопись была либо подарена Е В Барсову Аркадием, архиепископом Очонецким и Пет

розаводским (Барсов № 58), либо отдана ему во временное пользование (до 1877 г в пет
розаводском архиерейском доме хранилась расписка Е В Барсова о получении рукописи во вре
менное пользование См Викторов Собр Петрозаводск архиерейск дома, № 40) Какое-
то время (по крайней мере до начала 1870-х гг, когда ею почьзовался В О Ключевский) 
рукопись находилась у Е В Барсова, который затем продал ее С Т Большакову У этого 
московского антиквара Четью Минею приобрел (не позднее 1891 г) председатель Археогра
фической комиссии и ОЛДП коллекционер С Д Шереметев, затем пожертвовавший ее в биб
лиотеку ОЛДП (на обороте верхней крышки переплета рукописи промещен ex libris ОЛДП, а 
на первом припереплетном чисте подклеена карточка с кратким описанием и указанием на 
источник поступления На припереплетном листе нижней крышки имеется заверительная за
пись библиотекаря ОЛДП Хр Лопарева 16 апреля 1891 г В собрании ОЛДП рукопись храни-
чась под шифром F VII, инв 389) 

Современное местонахождение ГИМ, Музейское собр, № 4056 
Литература К л ю ч е в с к и й В О Древнерусские жития святых как исторический ис

точник М , 1871 С 265 Репринтное изд М , 1988 С 25 № 314 (Археографический обзор 
рукописных источников, упоминаемых в книге В О Ключевского), Рукописные собрания 
ГБЛ Указатель М , 1986 Т 1, вып 2 С 329 

164 Патерик Печерскнй 
Последняя четверть XVI в 4°, 222 л , полуустав 
Записи вкладная Н Г Строганова в Николо-Прилуцкий монастырь (на верхней Двине) 

1598 г , владельческая попа Дмитрия Степанова села Назарева Возмицкого монастыря («на 
Волоке на Ламском») 

Помета второй половины XIX в на л 1 «№ 304» 
Д у б р о в с к и й II № 75, Б а р с о в № 31, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 39 (без №), С р е з н е в с к и й 1913 С 97—100 № 97 
Современное местонахождение БАН, 33 6 20 (Сев 518) 

165 Сборник житий (Прокопия Устюжского и Артемия Веркольского) и служб 
Выг-Лекса, [1806] 4°, 155 л , поморский полуустав Переплет выговский начала XIX в 
На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским полууставом (первая треть 

XIX в, Лекса) «Артемия Веркол[ьскаго]» На л I тем же почерком «Житие и чюдеся сея-
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тага и праведного богомудраго отрока новоявленного Артемия Веркольскаго чюдот[ворца]». 
На корешке поверх старого ярлыка с названием наклеен новый с номером «313». 

Помета на л. I сделана при описании рукописей М. Дубровским: «Житие и чудеса св. Про-
копия. № 60». 

Д у б р о в с к и й . II. № 60; Б а р с о в . № 51; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-
рейск. дома, № 49 (60); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 120—121. № \\\. 

Современное местонахождение: БАН, 33.7.3 (Сев. 532). 

166. Сборник житий и слов. 
Середина XVI в. с выговским дополнением 20-х гг. XVIII в. 1°, 279 л., полуустав. На 

л. 1 об.—3 ранний поморский полуустав. 
Запись о продаже рукописи гостиной сотни Катериной Анисимовой дочерью Федоровой 

женой Климентова егорьевскому попу Афанасию 9 декабря 1671 г. 
На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским полууставом (первая треть 

XIX в., Лекса): «Григория Акраган[скаго]». На корешке наклейка XIX в. «№ 336». 
Помета (карандашом) на л. I сделана при описании рукописей М. Дубровским: «Григория 

Акрагантийскаго. № 44». 
Д у б р о в с к и й . II. № 44; Б а р с о в . № 34; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 50 (44); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 107—109. № 104. 
Современное местонахождение: БАН, 33.1.6 (Сев. 525). 

167. Сборник служб, житий и похвальных слов Зосиме и Саввагию Соловецким и Алек
сандру Ошевенскому. 

Выг-Лекса. Составная рукопись начала—60-х гг. XVIII в. 4°, 305 л., поморский полуус
тав трех почерков. Переплет выговский второй половины XVIII в. 

На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским полууставом (первая треть 
XIX в., Лекса): «Зосимы и Сават[ия] Соловец[ких], преп[одобнаго] Александря Оше-
вен[скаго]». На л. III тем же почерком дописано: «И преп[одобному] Александру Ошев[ен-
скому]». Наклейка с номером на корешке стерлась. 

Помета на л. I сделана при описании рукописей М. Дубровским: «Зосимы и Савватия и 
Алекс. Ошевенскаго. № 55». 

Д у б р о в с к и й . II. № 55; Б а р с о в . № 47; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, ариерейск. 
дома, № 47 (53); С р е з н е в с к и й . 1913. С. 130—131. № 124. 

Современное местонахождение: БАН, 33.5.19 (Сев. 545). 

168. Сборник служб и житий. 
Выг, 20—30-е гг. XVIII е. 4°, 337 л., поморский полуустав нескольких почерков (в том 

числе раннего типа). Выговский переплет конца XVIII—начала XIX в.; на припереплетном 
листе (л. 1) поморским полууставом (первая треть XIX в., Лекса) киноварью написано оглав
ление рукописи. Ярлыки XIX в. не сохранились. 

Помета на обороте верхней крышки переплета сделана при описании рукописей М. Дуб
ровским: «Служба Иоанну и Логгину Яреньским. № 57». Затем номер был зачеркнут и над
писан новый: «№ 47». 

Помета 1926 г. на обороте верхней крышки переплета: «В. Н. Перетц. Сборник помор
ский. Жития и службы. XVIII в. 1720—1730 гг. 1926.IV.3». На переплете наклейка с шифром 
собрания В. Н. Перетца: «Q. № 183». 

Содержание: 
Л. 1 — «Оглавление книги сея». 
Л. 3—15 об. — служба Иоанну и Логгину Яренгским. 
Л. 16—36 об. — служба и канон всем российским чудотворцам. 
Л. 37—38 об. — служба преп. Дометиану. 
Л. 39—76 об.—отрывки из Трефолоя (июль—сентябрь). 
Л. 77—90 — служба Филиппу, митрополиту Московскому. 
Л. 91—117 об. —Житие Диодора Юрьегорского. 
Л. 118—221—Житие Иосифа Волоцкого. 
Л. 222—228 — «Месяца декабря в 17 день. Иже во святых отца нашего Кирша архи

епископа Александрийского слово на скончание святых трех отрок и Даниила пророка». 
Л. 228—241 об. — «Месяца декабря в 17 день. Григория мниха и презвитера похвалное 

слово святым трем отроком и пророку Даниилу». 
Л. 242—252 — служба и канон Артемию Веркольскому. 
Л. 253—277—Житие Трифона Печенгского. 
Л. 278—315 — Семен Денисов. Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России 

воссиявших. 
Л. 316—321 об. — «От собрания преподобного отца Иосифа Волоцкого и о иноческом 

чину, како бысть». 
Л. 322—323 — Мучение св. Дорофея (9 октября). 
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Л 324—327 об —Повесть о Меркурии Смоленском 
Л 328—336 — Повесть о Муромском острове 
Дубровский II № 5 7 , Б а р с о в № 5 3 , В и к т о р о в Собр Петрозаводск архиерейск 

дома, № 58 («при осмотре на лицо не оказалось») 
Современное местонахождение ИРЛИ, колл В Н Перетца, № 223 
Литература Б е л о б р о в а О А Житие Трифона Печенгского (Кольского)//Словарь 

книжников Вып 2, ч 1 С 339 
169 Сборник служб и житий 
Выг-Лекса [1830] 4°, 137 л , поморский полуустав двух почерков Выговскии переплет 

второй четверти XIX в 
На верхней крышке переплета наклейка, писанная поморским полууставом (первая треть 

XIX в Лекса) «Служба Иоасафу Камен[скому] Кирилу Челмог[орскому] Никандру чюдо 
архангеча Михаила» На корешке ярлык с номером «284» Под ним виден другой ярлык «№ 61-и 
Сл[ужба Иоаса]фу Ка[менскому] 

По мета на л I об сделана при описании рукописей М Дубровским «Служба ев Иоасафу 
Каменскому № 61» 

Д у б р о в с к и й II № 61, Б а р с о в № 52 (он же № 105), В и к т о р о в Собр петроза 
водск архиерейск дома, № 7 (61), С р е з н е в с к и й 1913 С 122 № 113 

Современное местонахождение БАН, 33 6 8 (Сев 534) 

170 Торжественник 
Выг, 1720 г 1°, 555 л , ранний поморский полуустав Переплет выговскии 20-х гг 

XVIII в 
Запись о написании книги 24 июня 1720 г 
На верхней крышке переплета наклейка, выполненная поморским полууставом «Торжест

венник» 
Д у б р о в с к и й II № 43, Б а р с о в № 195, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 59 (43), С р е з н е в с к и й 1913 С 73—86 № 91 
Современное местонахождение БАН, 33 1 10 (Сев 512) 
Литература Д р у ж и н и н В Г Поморский Торжественник//Сб статей, посвященных 

С Ф Платонову СПб, 1911 С 35, 54 

Неразысканные 

171 Апокалипсис 
XVIII в 4°, 34 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II №70, Б а р с о в №21 

172 Апостол 
XVI в 1°, 243 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II № 4 6 (ветхая), Б а р с о в № 17 

173 Житие Андрея Цареградского. 
XVIII С) в («писано недавно») 4°, 219 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II №53 

174 Житие Зосимы и Савватия Соловецких 
Первая половина XVII в 4°, 401 л , полуустав 
Записи владельческая боярина Бориса Иванова Морозова и вкладная 1752 г (') в Ча-

женгу, на женскую улицу, подписал Кондрашка Суровцев 
Д у б р о в с к и й II № 54, Б а р с о в № 46, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие

рейск дома, № 46 (54) 
175 Жития князя Владимира (л 1—135) и Саввы Сербского (л 136—341) 
XVIII в 4°, 341 л , поморский полуустав 
Д у б р о в с к и й II № 58, Б а р с о в № 49, В и к т о р о в Собр Петрозаводск архие 

рейск дома, № 45 (58) 

176 Ирмологий на крюковых нотах 
XVIII в 4°, 176 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II № 88 С), Б а р с о в № 120 

177 Ирмологий на крюковых нотах 
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XVIII в. 4°, 200 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 87; Б а р с о в . № 124. 

178. Канонник. 
XVIII в. 4°, 250 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 65; Б а р с о в . № 99. 

179. Канонник. 
XVIII в. 4°, 98 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 67; Б а р с о в . № 106. 

180. Канонник. 
XVIII в. 4°, 80 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 69; Б а р с о в . № 101. 

181. Канонник. 
XVIII в. 8°, 252 л., иол.уустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 78; Б а р с о в . № 108. 

182. Канонник и Скитское покаяние. 
XVIII в. 4°, 172 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 66; Б а р с о в . № 100. 

183. Каноны заупокойные (7) семи гласов. 
XVIII в. 8°, 40 л. 
Д у б р о в с к и й . II. № 71; Б а р с о в . № 114. 

184. Каноны заупокойные (2) и 17-я кафизма. 
XVIII в. 8°, 22 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . П. № 74; Б а р с о в . № 112. 

185. Минея Четия (март—август). 
XVIII в. 1°, 413 л., поморский полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 42; Б а р с о в . № 54; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие

рейск. дома, № 42 (без №); С р е з н е в с к и й . 1904. № 24. 

186. Молебны Богоматери Владимирской и за благо творящих. 
XVIII в. 4°, 24 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 73; Б а р с о в . № 116. 

187. О панихидах соборных и рядовых, настоятельских и благодетельских, в течение 
всего года. 

XVIII в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 80; Б а р с о в . № 115. 

188. Обиходник на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, 338 л„ полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 84; Б а р с о в . № 123. 

189. Октоих. 
XVII в. 1°, 243 л., полуустав. 
По листам скрепа: «Лета 7121 (1613) марта в 26 день положил сию книгу глаголемую 

Охтай четыре гласа в дом живоначальной Троице и преподобному чудотворцу Сергию Бог
дан Иванов сын по своих родителех, аз, Богдан, книгу положил и руку приложил». 

Д у б р о в с к и й . II. № 49; Б а р с о в . № 84. 

190. Октоих на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, 227 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 86; Б а р с о в . № 132. 

191. Патерик скитский (136 глав). 
XVIII в. 4°, 276 л., поморский полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 62; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 38 

(62). 
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192. Праздники на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 81; Б а р с о в . № 125. 

193. Праздники на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, 220 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 82; Б а р с о в . № 127. 

194. Просветитель Иосифа Волоцкого. 
XVIII в. 4°, 285 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 50; Б а р с о в . № 59; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие-

рейск. дома, № 22 (на месте отсутствовала). 

195. Сборник житий. 
Начало XVII в. 4°, полуустав. 
Включал жития священномученика Киприана, Аверкия Иерапольского, Параскевы Пят

ницы, Антония Сийского, Стефана Сурожского, Филиппа митрополита, Марка Фряческого, 
Германа Соловецкого, Антония Римлянина, препмч. Евдокии, Алексея человека Божия, Ар
темия Веркольского и Сказание о перенесении нерукотворного образа в Царьград. 

Д у б р о в с к и й . II. № 59 (291 л.); Б а р с о в . № 50; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, 
архиерейск. дома, № 51 (без №). К этому времени в сборнике было уже около 200 л.: 
Жития Антония Сийского, Стефана Сурожского, Филиппа митрополита, Антония Римляни
на и Артемия Веркольского оказались вырванными. 

196. Сборник уставных сочинений. 
XVIII в. 4°, 256 л., мелкий полуустав. 
Включал духовную (л. 1) и устав (л. 7) Иосифа Волоцкого, монастырский устав Евф-

росина Псковского (л. 120), Номоканон (л. 138) и выписки об иноческом житии из свято
отеческой литературы (л. 146—256). 

Д у б р о в с к и й . II. № 51; Б а р с о в . № 60; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архие
рейск. дома, № 65 (без №) (на месте отсутствовала). 

197. Стихирарь на крюковых нотах. 
ХѴШ в. 1 , 285 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 83; Б а р с о в . № 126. 

198. Толкование на Евангелие от Марка Феофилакта Болгарского и Беседовник Григо
рия Двоеслова. 

XVI в. 1°, 335 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 47; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 17 

(47). 

199. Триодь цветная и постная на крюковых нотах. 
8°, 373 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 85; Б а р с о в . № 163. 

200. Устав. 
XVI в. 1°, 660 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 48; Б а р с о в . № 93. 

201. Устав церковный св. Саввы Иерусалимского. 
XVIII в. 4°, 578 л., поморский полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 63; В и к т о р о в . Собр. Олонецкого музея, № 13. 

202. Устав церковный св. Саввы Иерусалимского (в двух частях). 
XVIII (?) в. 8Ь, 248 (ч. 1) и 319 (ч. 2) л., мелкий полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 77. 

203. Устав часовенной службы. 
XVIII в. 175 л., полуустав. 
Д у б р о в с к и й . II. № 68; Б а р с о в . № 96. 

204. Часослов (список с печатного издания 1652 г.). 
XVIII в. 4°, 303 л„ полуустав. 
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Д у б р о в с к и й II №64, Б а р с о в №91 

205 Часы 1, 3, б и 9. 
XVIII в 4°, 25 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II № 72, Б а р с о в № 113 

206 Чин погребения иноков, мирских человек и младенцев 
XVIII в 8°, 142 л , полуустав 
Д у б р о в с к и й II № 79, Б а р с о в № 109 

РУКОПИСИ ВВЕДЕНСКОЙ ЧАСОВНИ (НА КОРОВЬЕМ ДВОРЕ) 
И ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЧАСОВНИ НА МУЖСКОЙ УЛИЦЕ НА ЛЕКСЕ 

207 Ирмологий (на крюковых нотах) 
Выг, вторая четверть XIX в 4°, 251 л , поморский полуустав Переплет выговский 

XIX в 
Пометы и записи «№ 65 Чин[овник] о[собых] поручений] Смир[нов]» (л 1), «Сия 

книга принадлежит единоверческой Семчезерской церкви в Повенецком уезде Выдана из 
Петрозаводскаго Петропавловскаго кафедрального собора 1858 года февраля 17 дня Клю
чарь протоиерей Антоний Нечаев» (л 1—18) 

Современное местонахождение ГИМ, Синодальное певческое собр , № 387 (далее — 
Син певч ) 

208 Обиход (на крюковых нотах) 
Выг, последняя четверть XVIII в 4°, 250 л , поморский полуустав Заставка-рамка по

морского орнамента с золотом Переплет выговский конца XVIII в 
Пометы и записи «№ 51 Чин[овник] о[собых] поручений] Смирнов» (л I об ), «Оло

нецкой епархии Каргопольского уезда» (л I), «По описи № 34-й Принадлежит Вочосовской 
единоверческой Иоанно-Богословской церкви Подписал священник Иосиф Тамаков 20 ав
густа 1861-го года» (л I) 

Современное местонахождение ГИМ, Син певч , № 381 

209 Октоих (на крюковых нотах) 
Лекса, 1829 г 4°, 250 л , поморский полуустав Заставка-рамка поморского орнамента 

с золотом Переплет выговский XIX в 
Пометы и записи «№ 31 Чин[овник] А Смир[нов]» (л II), «Сия книга принадлежит 

единоверческой Семчезерской церкви в Повенецком уезде Выдана из Петрозаводскаго Пет
ропавловского кафедрального собора 1858 года февраля 17 дня Ключарь протоиерей Ан
тоний Нечаев» (л 1—19) 

Современное местонахождение ГИМ, Син певч, № 226 

210 Праздники певческие (на крюковых нотах) 
Лекса, 80-е гг XVIII в 4° (большого формата), 290 л , поморский полуустав Застав

ки-рамки, заставки поморского орнамента с золотом Переплет выговский конца ХѴШ в 
На корешке — остаток бумажной наклейки 

«Книга торжественная церковнаго пения Праздники господския и богородичьны» (в 
картуше фронтисписа) 

Пометы и записи «№ 33 Чин[овник] А Смир[нов]» (л 1), «Сия книга принадлежит 
единоверческой Семчезерской церкви в Повенецком уезде Выдана из Петрозаводскаго Пет
ропавловскаго кафедрального собора 1858 года февраля 17 дня Ключарь протоиерей Ан
тоний Нечаев» (л 3—22) 

Современное местонахождение ГИМ, Син певч , № 2 

211 Праздники певческие (на крюковых нотах) 
Выг, начало XIX в 1°, VI + 190 + VI л , поморский полуустав Фронтиспис, заставки-

рамки, заставки, концовки поморского орнамента с золотом Переплет выговский XIX в 
На корешке — остаток бумажной наклейки 

«Книга свяшеннаго песнохваления, духовнаго сладкогласия, торжественнаго добропения 
праздников господьских и богородичных» (в картушке фронтисписа) 

На л 1—72 вкладная Ф П Бабушкина во Введенскую часовню женской части Выгов-
ского Богоявленского общежительства «Лета 1834-го месяца декабря в 25 день на праздник 
Рожества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа положил сию книгу, глаголемую 
Праздники певчия, во обитель на Выгу реце Богоявления и Преображения Господа Бога и 
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Спаса нашего Исуса Христа в девическую ограду в соборную часовню Введения пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии безъотворотно санктъ-петербургский 
мещанин, а Выгорецкаго общежительства старшина Феодор Петров Бабушкин на помино
вение своих родителей, матери моей Татианы и сестры моей Елисавети, а по смерти моей 
и мене, многогрешнаго Феодора. И подписал сам своеручно Феодор Петров». 

Пометы и записи: «34. Чин[овник] А. Смир[нов]» (л. I); «Из кафедрального Петроза
водского собора» (2-й припереплетный лист); «Сия книга принадлежит единоверческой Сем-
чезерской церкви в Повенецком уезде. Выдана из Петрозаводскаго Петропавловскаго кафед
рального собора 1858 года февраля 17 дня. Ключарь протоиерей Антоний Нечаев» (л. 1— 
19). 

Современное местонахождение: ГИМ, Син. певч., №11 . 
Литература: Неизвестная Россия. С. 19, 20, 29; С е р е б р я к о в а Е. И. Старообрядче

ская рукописная книга и ее роль в народной культуре//«Для памяти потомству своему...»: 
Народный бытовой портрет в России. М., 1993. С. 57—58. 

212. Стихирарь (на крюковых нотах). 
Лекса, вторая четверть XIX в., 4°, 435 л., поморский полуустав. Заставка-рамка помор

ского орнамента с золотом. Переплет выговский XIX в. 
Пометы и записи: «№ 49. Чин[овник] о[собых] поручений] Смир[нов]» (л. II); «№ из 

кафед...» (л. I. Запись о принадлежности Петрозаводскому кафедральному собору недописа-
на); «Сия книга принадлежит единоверческой Семчезерской церкви в Повенецком уезде. Вы
дана из Петрозаводскаго Петропавловскаго кафедрального собора 1858 года февраля 
17 дня. Ключарь протоиерей Антоний Нечаев» (л. 1—19). 

Современное местонахождение: ГИМ, Син. певч., № 44. 

213. Триодь постная и цветная (на крюковых нотах). 
Лекса, вторая четверть XIX в. 4°, 230 л., поморский полуустав. Заставки поморского 

орнамента с золотом. Переплет выговский XIX в. 
Пометы и записи: «№ 52. Чин[овник] о[собых] поручений] Смир[нов]» (оборот верхней 

крышки переплета); «№ из Петрозаводскаго кафедральнаго собора» (там же); «Сия книга 
принадлежит единоверческой Семчезерской церкви в Повенецком уезде. Выдана из Петро
заводскаго Петропавловскаго кафедрального собора 1858 года февраля 17 дня. Ключарь 
протоиерей Антоний Нечаев» (л. 1—19). 

Современное местонахождение: ГИМ, Син. певч., № 42. 

РУКОПИСИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ОПИСИ М. ДУБРОВСКОГО, 
НО ИМЕЮЩИЕСЯ У Е. В. БАРСОВА 

(точное место их бытования на Выгу неизвестно). 

214. Сборник. 
Последняя четверть XVIII в. 8°, 349 л., скоропись нескольких почерков. 
Б а р с о в . № 177; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 66 (без №); 

С р е з н е в с к и й . 1913. С. 349—352. № 283. 
Современное местонахождение: БАН, 21.9.33 (Сев. 705). 

215. Сборник житий и слов (извлечения из Четьей Минеи за декабрь—февраль). 
Вторая половина XVII в. 1°, 408 л., полуустав двух почерков. 
Б а р с о в . № 45; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 54 (без №); 

С р е з н е в с к и й . 1913. С. 113—116. № 107. 
Современное местонахождение: БАН, 33.1.7 (Сев. 528). 

216. Святцы с прибавлениями. 
Около 1628 г. (приписки и добавления XVII—ХѴШ вв.). 8°, 474 л., полуустав двух по

черков. 
Записи владельческие: Андрея Савина Спиридонова, крестьянина д. Биричевская Двин

ского уезда Андреяновского стана, 1749 г.; Михаила Кондратьева Никитина, крестьянина 
той же деревни, 1749 г. 

Помета второй половины XIX в. на л. 1: «Мя 215». 
Б а р с о в . № 119; С р е з н е в с к и й . 1913. С. 44—45. № 57. 
Современное местонахождение: БАН, 33.4.33 (Сев. 476). 

217. Златоуст. 
Конец XVI—XVII в. 4°, 297 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 180; В и к т о р о в . Собр. Петрозаводск, архиерейск. дома, № 60 (60). 
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218. Ирмологий на крюковых нотах. 
XVIII в. 4°, 183 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 122. 

219. Канонник. 
XVIII в. 4°, 40 л., иолуустав. 
Б а р с о в . № 104. 

220. Канонник. 
XVIII в. 4°, 45 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 107. 

221. Лествица на крюковых нотах (содержит вечерню, утреню и обедню). 
XVII в. 8°, полуустав. 
Запись: «7227 (1719) августа дана Ларионову на время книга, глаголемая Лествица, на 

Пуркозеро». 
Б а р с о в . № 131. 

222. Октоих на крюковых нотах. 
XVII в. 4°, 272 л., полуустав. 
Вкладная запись-скрепа келаря иеромонаха Илариона о вкладе рукописи в «дом пре

святой Троицы преподобнаго отца Александря Свирскаго» 22 октября 1702 г. и владельче
ская запись пономаря Вознесенской пустыни Семена Никифорова. 

Б а р с о в . № 133. 

223. Стихирарь на крюковых нотах. 
XVII в. 8°, 220 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 130. 

224. Стихирарь на крюковых нотах. 
XVIII в. 1 , 220 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 128. 

225. Триодь постная и цветная. 
XVII в. 8°, полуустав. Текст несколько изменен для нот. 
Б а р с о в . № 75. 

226. Триодь постная и цветная. 
XVIII в. 8°. Ноты со знаками. 
Б а р с о в . № 76. 

227. Тропари на крюковых нотах. 
XVIII в. 8&, 24 л., полуустав. 
Б а р с о в . № 129. 

228. Устав часовенной службы. 
XVIII в. 4°, 115 л., мелкий полуустав. 
Б а р с о в . № 97. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

КНИГИ ВЫГОВСКОЙ СОБОРНОЙ ЧАСОВНИ 

1. Апостол. М., 1729 [1726—?]. 
2. Апостол. М.: Печ. двор, 1646 [1644—?]. 
3. Апостол. М.: Печ. двор, 1648. 
4—5. Евангелие напрестольное. М.: Печ. двор, 1628 — 2 экз. 
6—7. Евангелие напрестольное. М.: Печ. двор, 1644 — 2 экз. 
8. Евангелие напрестольное (старопечатное) (выходные данные неизвестны). 
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9. Евангелие толковое Феофилакта Болгарского. М.: Печ. двор, 1649. 
10. Евангелие учительное, воскресное (Каллиста Ксанфопула). М.: Печ. двор, 1652. 
11. Жития святых Димитрия Ростовского (декабрь—февраль). Киев: тип. Киево-Печер

ской лавры, 1695. 
12. Жития святых (выходные данные неизвестны). 
13. Канонник. М.: Печ. двор, [1636]. 
14. Минея общая. М.: Печ. двор, 1645. 
15. Минея служебная, сентябрь. М.: И. А. Невежин, 1607. 
16. Минея служебная, сентябрь. М.: Печ. двор, 1644. 
17. Минея служебная, октябрь. М.: Печ. двор, 1619. 
18. Минея служебная, октябрь. М.: Печ. двор, 1645. 
19. Минея служебная, ноябрь. М.: Печ. двор, 1623. 
20—21. Минея служебная, ноябрь. М.: Печ. двор, 1645 — 2 экз. 
22. Минея служебная, январь. М.: Печ. двор, [1622]. 
23. Минея служебная, январь. М.: Печ. двор, 1644. 
24. Минея служебная, февраль. М.: Печ. двор, [1646]. 
25. Минея служебная, февраль. М.: Печ. двор, 1646. 
26. Минея служебная, март. М.: Печ. двор, 1645. 
27—29. Минея служебная, апрель. М.: Печ. двор, 1645 — 3 экз. 
30—31. Минея служебная, апрель. М.: Печ. двор, 1645 — 2 экз. 
32. Минея служебная, май. М.: Печ. двор, 1646. 
33. Минея служебная, май. М.: Печ. двор, 1646. 
34. Минея служебная, июнь. М.: Печ. двор, [1646]. 
35. Минея служебная, июнь. М.: Печ. двор, [1627 или 1646]. 
36. Минея служебная, июль. М.: Печ. двор, 1646. 
37. Минея служебная, август. М.: Печ. двор, [1630]. 
38. Минея служебная, август. М.: Печ. двор, 1646. 
39. Октоих. М.: тип. А. Т. Невежи, 1594. 
40. Октоих (глас 1—4). М.: Печ. двор, 1633 [1631—?]. 
41. Октоих (глас 1—4). М.: Печ. двор, 1639. 
42. Октоих (глас 1—4). М.: Печ. двор, 1649. 
43. Октоих (глас 5—8). М.: Печ. двор, 1649. 
44. Патерик Киево-Печерский. Киев.: тип. Киево-Печерской лавры, 1648. 
45. Пролог (сентябрь—февраль). М.: Печ. двор, [1631]. 
46. Пролог (март—август). М.: Печ. двор, [1633]. 
47. Псалтырь. М.: Печ. двор, 1634. 
48. [Сборник]: Псалтырь, Евангелие, Апостол, Месяцеслов (выходные данные неизвест

ны). 
49. Службы, житие и чудеса св. Николы Мирликийского. М.: Печ. двор, 1641. 
50. Служебник. М.: Печ. двор, 1651. 
51. Соборник, сиесть собрание слов нравоучительных и торжественных с недели мытаря 

и фарисея по неделю всех святых. М.: Печ. двор, 1647. 
52. Требник иноческий. [М.: Печ. двор, 1639]. 
53. Трефолой (сентябрь—ноябрь). М.: Печ. двор, 1637. 
54. Трефолой. М.: Печ. двор, 1638. 
55. Трефолой. [М.: Печ. двор, 1638]. 
56. Триодь постная. М.: Печ. двор, 1630. 
57. Триодь цветная. М.: Печ. двор, 1648. 
58. Устав церковный. М.: Печ. двор, 1641. 
59. Часовник. Вильно: [П. Мстиславец, ок. 1575]. 
60. Часослов. М.: Печ. двор, 1652. 
61—62. Часослов. Супрасль, 1772 — 2 экз. 
63. Часослов. Вильно, 1772. 
64. Шестодневец. М.: Печ. двор, [1626]. 
65. Шестодневец. [М.: Печ. двор, 1625, 1626, 1635, 1640 или 1650]. 

КНИГИ ВЫГОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Книги церковной печати 

66—67. А в в а Дорофей. Поучения. Киев: тип. Киево-Печерской лавры, 1628 — 2 экз. 
68. Алфавит духовный. Чернигов, 1751 [1705—?]. 
69. Анфологион, или Трефолой (сентябрь—ноябрь). [М.: Печ. двор, 1637]. 
70. Анфологион, или Трефолой (выходные данные неизвестны). 
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71 Апокалипсис толковый Андрея Кесарийского Киев тип Киево-Печерской лавры, 
1625 

72 Апокрисис [Вильно, 1597] 
73 Апостол Львов, 1574 
74 Апостол М Печ двор, 1638 
75 Апостол М Печ двор, [1643 или 1649] 
76 Б а р о н и й Деяния церковные и гражданские Ч 2 [М , 1719] 
77—78 Беседы и слова Григория Богослова, Василия Великого и Афанасия Александ

рийского М Печ двор, 1665 — 2 экз 
79 Библия (ч 1) М , 1790 
80 Венец Христов Антония Радивиловского Киев тип Киево-Печерской лавры, 1688 
81 Вертоград душевный [Вильно, 1620] 
82—84 Грамматика Мелетия Смотрицкого М Печ двор, 1648 — 3 экз 
85 Грамматика Мелетия Смотрицкого Вильно, 1619 
86—87 Грамматика [Мелетия Смотрицкого] М , 1721—2 экз 
88—90 Грамматика словенская, вкратце собранная в греко-славянской школе, яже в Ве

ликом Новгороде [Федора Максимова] [СПб, 1723] — 3 экз 
91 Диоптра, либо Зерцало и выражение живота людского на сем свете Вильно, 1642 
92 Диоптра, либо Зерцало и выражение живота людского на сем свете Кутейна, 1651 
93 Диоптра, либо Зерцало и выражение живота людского на сем свете Могилев дру-

карня Максима Вощанки, 1698 
94 Евангелие учительное Кирилла Транквилиона Унев, 1696 
95 Ефрема Сирина поучительные слова М Печ двор, 1643 
96—97 Жезл правления Симеона Полоцкого М Печ двор, 1666 — 2 экз 
98 Жития святых Димитрия Ростовского М , 1759 Кн 3 (март—май) 
99 Истинное оправдание православных христиан, крещением поливательным во Христа 

крещаемых [Феофана Прокоповича] СПб , 1724 
100 История о Варлааме и Иоасафе Иоанна Дамаскина М Верхняя тип , 1681 
101 Камень веры Стефана Яворского М , 1730 
102 Кирилл И е р у с а л и м с к и й Поучения огласительные М , 1772 
103—104 Книга о вере М Печ двор, 1648 — 2 экз 
105 Лествица Варшава, 1785 
106 Лекарство на оспалый умысл человеческий [Острог, 1607] 
107—108 Лексикон славяно-российский Памвы Берынды Кутейна, 1653 — 2 экз 
109 Максима Грека слово на латинов и слово о Святом Духе [Почаев, 1618] 
110 Маргарит Острог, 1596 
111 Маргарит М , 1764 
112—113 Мессиа правдивый Иоанникия Голятовского Киев тип Киево-Печерской 

лавры, 1669 — 2 экз 
114 Новый Завет Вильно, 1623 
115 Номоканон Киев тип Киево-Печерской лавры, 1624 Современное местонахожде

ние РГБ, Музей книги, инв 2322 (из коллекции Е Е Егорова) 
116 Октоих, сиречь Осмогласник Львов друкарня Спиридона Сосола, 1629 
117 Осмогласник Вильно, 1582 
118 Ответы Никифора, архиепископа Славянского и Херсонского, на вопросы старо

обрядцев М , 1801 
119 Пролог (сентябрь—февраль) М , 1702 
120 Пролог (июнь—август) (новопечатная) [М , 1702] 
121 Псалтырь М Печ двор, 1632 
122—124 Псалтырь (выходные данные неизвестны) (старопечатная) — 3 экз 
125 Псалтырь (выходные данные неизвестны) (в пергаменном переплете) 
126 Розыск о раскольнической брынской вере Димитрия Ростовского М , 1745 
127 Розыск о раскольнической брынской вере Димитрия Ростовского М , 1755 
128 [Сборник-конволют] Казанье на честном погребе отца кир Елисея, во иеромона-

сех Евфимия Плетенецкого, архимандрита Киево-Печерского, Захария Копыстенского [Киев 
тип Киево-Печерской лавры, 1625], Омилия, албо Казанье на роковую память архиепископа 
Киево-Печерского Елисея Плетенецкого, преп Захария Копыстенского [Киев тип Киево-
Печерской лавры], 1625, Вертоград душевный Вильно, 1620, Номоканон Киев, тип Киево-
Печерской лавры, 1624 

129 Симфония [Ивана Ильинского] М , 1761 
130 Синопсис Иннокентия Гизеля Киев тип Киево-Печерской лавры, 1680 
131 Скрижаль М , 1656 
132 Служебник (выходные данные неизвестны) [может быть, венецианское изд 1519 или 

1554 гг ] 
133 Служебник М Печ двор, 1632 
134 Служебник М Печ двор, 1637 
135—136 Служебник М Печ двор, 1640 — 2 экз 
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137. Служебник. [М.: Печ. двор, 1655 или 1656]. 
138. Стефана Зизания дидаскала на латины [Казанье св. Кирилла Иерусалимского об 

антихристе. Вильно, 1596]. 
139. Тактикой Никона Черногорца. Почаев, 1795. 
140. Требник. М.: Печ. двор, 1625. 
141. Требник. М.: Печ. двор, 1639. 
142. Требник. М.: Печ. двор (год неизвестен). 
143. Увет духовный Афанасия Холмогорского. М., 1753. 
144. Увещание старообрядцам во утверждение истины, в надежду действия и любви 

евангельской. СПб., 1765. 
145. Устав. М.: Печ. двор, 1633. 
146—147. Часослов (выходные данные неизвестны) (старопечатный) — 2 экз. 

Книги гражданской печати 

148. В а с и л и й В е л и к и й . Беседы на Шестоднев. М., 1782. 
149. Введение в генеральную историю [С. Пуффендорфа] / Пер. с нем. Б. Волчкова. 

СПб., 1747 [1767—1777. 2 ч.]. 
150. География всеобщая Российской империи. СПб., 1791. 
151. Десидерий, или Стезя к любви Божией и к совершенству жития христианского. 

СПб., 1785. 
152. Европейский дорожник. СПб., 1793. 
153. Инструкция о межевании земель во всем государстве. СПб., 1757. 
154. История российская В. Н. Татищева. М.: тип. Московского университета, 1773. 

Кн. 2. К ней приплетено: Описание земли Камчатки [С. Крашенинникова. СПб., 1755 или 
1786]. 

155. «Коммерческие ведомости» за 1810: «Северная почта» за 1813. 
156. Краткое известие о круге земном и разделении всех частей его. 
157. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова [Г. 3. Байера] /Пер. с нем. 

И. К. Тауберта. СПб., 1768. 
158. Ксенофонта о достопамятных делах и разговорах Сократовых. [СПб., 1762]. 
159. Лактанция Фирмиана божественных наставлений седмь книг. М., 1783. Ч. 2. 
160. Месяцеслов... на 1788 г. СПб., [1787]. 
161. Месяцеслов... на 1796 г. СПб., [1795]. 
162. Месяцеслов... на 1802 г. СПб., [1801]. 
163. Месяцеслов... на 1803 г. СПб., [1802]. 
164. Начальное основание всеобщей юриспруденции Д. Неттельбладта / Пер. с лат. М., 

1770. 2 ч. 
165. Руководство учителям первого и второго класса народных училищ. СПб., 1783. 
166. Р у с с о Ж.-Ж. Рассуждение, удостоенное награждения от Академии Дижонской в 

1750 г., на вопрос, предложенный сею Академиею, что восстановление наук и художеств 
способствовало ли ко исправлению нравов / Пер. П. Потемкина. М., 1768. 

167. [Сборник-конволют]: Поучение святительское к новопоставленному иерею. М., 
1696; Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины. СПб., 1798; Краткие 
выписки из различных книг о чести епископа, священника и диакона; Дух, или Мысли 
блаженнаго Августина. М., 1787. 

168. [Сборник-конволют слов и речей на торжественные случаи]. 1730—1807. 
169. Слова поучительные, сказыванные при высочайшем дворе имп. Екатерины II ар

химандритом И. Карпинским. СПб., 1782. 
170—171. Уложение царя Алексея Михайловича. СПб., 1737 — 2 экз. 
172. Устав воинский о полевой пехотной службе. СПб., 1797. 

КНИГИ ЛЕКСИНСКОЙ ЧАСОВНИ 

173. Апостол. М.: Печ. двор, 1648. 
174. Апостол. [М.: Печ. двор, 1648 или 1653]. 
175. Апостол (выходные данные неизвестны). 
176. Благовестник Феофилакта Болгарского. М.: Печ. двор, 1648. 
177. Евангелие напрестольное. М.: тип. Анисима Радишевского, 1606. 
178. Евангелие. М.: Печ. двор, 1627. 
179. Евангелие. М.: Печ. двор, 1634. 
180. Евангелие напрестольное. М.: Печ. двор, 1644. 
181. Евангелие учительное. М.: Печ. двор, 1629. 
182. Иоанна Златоуста беседы на Деяния св. апостол. Киев: тип. Киево-Печерской 

лавры, 1624. 
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183. Иоанна Златоуста беседы на 14 посланий ап. Павла. Киев: тип. Киево-Печерской 
лавры, 1623. 

184. Канонник. [М.: Печ. двор, 1636]. 
185. Маргарит (с Житием Иоанна Златоуста). М.: Печ. двор, 1642. 
186. Маргарит (без Жития Иоанна Златоуста). М.: Печ. двор, 1642. 
187—188. Минея общая (с праздничной). М.: Печ. двор, [1635, 1637, 1638, 1645 или 

1650] — 2 экз. 
189. Минея служебная, сентябрь. М.: Печ. двор, 1645. 
190. Минея служебная, октябрь. М.: Печ. двор, [1645]. 
191. Минея служебная, ноябрь. М.: Печ. двор, 1645. 
192. Минея служебная, декабрь. М.: Печ. двор, 1645. 
193. Минея служебная, март. М.: Печ. двор, 1645. 
194. Минея служебная, апрель. М.: Печ. двор, [1645]. 
195. Минея служебная, июнь. М.: Печ. двор, 1627. 
196. Минея служебная, июнь. М.: Печ. двор, 1646. 
197. Минея служебная, июль. М.: Печ, двор, 1646. Приплетена рукописная служба «В 

17 день июля всем святам новым чудотворцам, списанная смиренноиноком Григорием в 
обители Евфимия Суждальского». 

198. Минея служебная, август. М.: Печ. двор, 1646. На л. 1 надпись «старинной руки»: 
«12 месяцев Анзерския пустыни». 

199. Октоих (глас 1—4). М.: Печ. двор, 1649. 
200. Октоих (глас 5—8). М.: Печ. двор, 1639. 
201. Пролог (март—август). М.: Печ. двор, 1644. 
202. Пролог (март—май). М.: Печ. двор, [1643]. Приплетено рукописное житие Алексея, 

человека Божия. 
203. Псалтырь. М.: Печ. двор, 1632. 
204. Псалтырь. Вильно, 1778. 
205. Псалтырь. Почаев, 1784. 
206. Святцы. М.: Печ. двор, 1647. 
207. Соборник, сиесть собрание слов нравоучительных и торжественных от недели мы

таря и фарисея по неделю всех святых. М.: Печ. двор, 1647. 
208. Трефолой [сентябрь—ноябрь]. М.: Печ. двор, 1637. 
209. Триодь цветная. М.: Печ. двор, 1635. 
210. Часослов. М.: Печ. двор, 1652. В начале приписаны тропари и кондаки. 
211. Часослов. М.: Печ. двор, 1652. В конце приплетены рукописные тропари и конда

ки. 
212. Часослов. Супрасль, 1772. 


