
E. M. ЮХИМЕНКО 

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. 
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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 
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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 


