
Иоиль Быковский — составитель книги 
«Началное ученіе хотящымъ учитися» 

Интерес к личности архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля 
(Ивана) Быковского связан в первую очередь с историей рукописи «Слова 
о полку Игореве». 

Уже после гибели бесценного сборника со «Словом» в московском пожаре 
1812 г., когда первые скептики начали излагать идеи о невозможности 
создания в Древней Руси такого выдающегося литературного шедевра, мо
лодой историк К. Ф. Калайдович обратился к владельцу рукописи с просьбой 
написать автобиографию, в которой, как он надеялся, будет раскрыта 
история приобретения им Хронографа со «Словом о полку Игореве». А. И. 
Мусин-Пушкин написал в третьем лице «Записки для биографии» по 
правилам, принятым в XVIII в. При посредстве К. Ф. Калайдовича «Записки 
для биографии... графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина» были напе
чатаны в 71-м выпуске журнала «Вестник Европы» за 1813 г. Но в этих 
«Записках» не была упомянута рукопись со «Словом». Это заставило мо
лодого московского историка обратиться с письмом к А. И. Мусину-
Пушкину с просьбой сообщить подробности, связанные с историей, его «Со
брания российских древностей», в частности сведения о рукописи «Слова 
о полку Игореве». Ответ А. И. Мусина-Пушкина на один из вопросов 
К. Ф. Калайдовича: «Где найдена?» (рукопись «Слова») дал возможность 
установить местонахождение этого сборника до того, как он попал в руки 
«любителя отечественных древностей». А. И. Мусин-Пушкин писал: «До 
обращения Спасо-Ярославского монастыря в Архиерейский дом, управлял 
оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности; 
по уничтожении штата, остался он в том монастыре на обещании до смерти 
своей. В последние годы находился он в недостатке, а по тому случаю 
комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной 
под № 323, под названием Хронограф, в конце найдено „Слово о полку 
Игореве"». Ответное письмо А. И. Мусина-Пушкина от 31 декабря 1818 
г. К. Ф. Калайдович опубликовал в 1824 г. вслед за составленными им 
«Биографическими сведениями о жизни, ученых трудах и Собрании 
российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина».1 В 
автобиографию А. И. Мусина-Пушкина (по тексту, опубликованному в 
«Вестнике Европы» в 1813 г.) К. Ф. Калайдович сделал такую вставку: «У 
архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля купил он 

Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при имп. 
Московском университете. М., 1824. Ч. 2. С. 36. 
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(А. И. Мусин-Пушкин. — Г. М.) все русские книги, в том числе драгоценное 
„Слово о полку Игореве"».2 

Безусловно, самым ценным было известие о том, что Хронограф со 
«Словом» находился в Спасо-Ярославском монастыре. Важным было и то, 
как А. И. Мусин-Пушкин охарактеризовал Иоиля — «муж с просвещением 
и любитель словесности». Действительно, будучи архимандритом Спасо-
Ярославского монастыря с 1776 по 1783 г., то есть семь лет, Иоиль значитель
но приумножил книжные богатства ризницы, что с очевидностью следует 
из сопоставления монастырских описей. За эти годы ни одна рукописная 
или печатная книга не была объявлена пропавшей или списанной. В пос
ледующие годы, когда по указу Екатерины II от 3 июля 1787 г. монастырь 
был упразднен и превращен в Архиерейский дом под управлением 
архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения (Верещагина), пропажи 
монастырских рукописей и книг стали постоянным явлением, что видно 
не только из сохранившихся описей ризницы, но и из Дневника самого 
Арсения, в котором по 8 января 1791 г. отмечена пропажа 1549 «старопе
чатных и письменных (рукописных. — Г. М.) книг».3 

После упразднения Спасо-Ярославского монастыря и ухода Иоиля (Бы
ковского) на пенсию он был" отстранен и от ректорства семинарией и от 
цензурования печатавшихся в Ярославле духовных книг. Но А. И. Мусин-
Пушкин слукавил, написав К. Ф. Калайдовичу, что Иоиль «в последние 
годы находился... в недостатке» и поэтому был вынужден продать «все 
русские книги, в числе коих в одной под № 323, под названием Хронограф, 
в конце найдено „Слово о полку Игореве"». Умный и дальновидный политик, 
Екатерина II, не желая портить отношения с русским духовенством, уп
раздняя монастыри, оставляла и руководству монастырей, и находившимся 
в нем монахам «до их смерти» прежнее содержание. Так и Иоиль (Бы
ковский), проживая в Спасо-Ярославском монастыре до августа 1792 г., 
получал ежегодно 500 руб., то есть свое старое годовое содержание, что 
вызывало завистливые замечания в «Дневнике» архиепископа Арсения (Ве
рещагина) . Иоиль (Быковский), находясь «на покое», пополнял свою личную 
библиотеку и выписывал из Петербурга и Москвы ряд новых печатных 
изданий. 

В. В. Лукьянов опубликовал опись книжного собрания Иоиля, со
хранившегося в библиотеке Ярославского музея-заповедника, состоявшего 
из 80 книг, в библиотеке Ярославского гос. пед. института им. 
К. Д. Ушинского (3 книги), польское издание «Великого Зерцала» (Краков, 
1633), выявленное О. А. Державиной. С библиотекой Иоиля связаны и 
пять рукописных сборников с его владельческими записями.4 

Незадолго до своей смерти 25 августа 1798 г. Иоиль (Быковский) составил 
«Завещание», в которое входил «Реестр книгам и вещам», передаваемым 
им своему внуку (от родной сестры) Онуфрию Дорошкевичу.5 Здесь также 
перечислены книги, принадлежавшие личной библиотеке Иоиля (Быков
ского). 

Таким образом, сведения о том, что бывший архимандрит Спасо-Ярос
лавского монастыря Иоиль продал комиссионеру А. И. Мусина-Пушкина 
«все русские книги», оказываются, мягко говоря, не точными. А. И. Мусин-

2 Там же. С. 17. 
3 ГПБ, Q.IV.267, т. 1, л. 131—131 об. 

Лукьянов В. В. Библиотека Иоиля Быковского. Приложение к статье: Крестова 
Л. В., Кузьмина В. Д. Иоиль Быковский, проповедник-издатель «Истинны» и первый 
владелец рукописи «Слова о" полку Игореве» / / Древнерусская литература и ее связи с новым 
временем. М., 1967. С.-49—53. 

5 ЦГИА, ф. 796, оп. 79, № 729, л. 5 об. 
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Пушкин, естественно, не мог сообщить К. Ф. Калайдовичу о том, что 
Хронограф со «Словом о полку Игореве» принадлежал не лично Иоилю, 
а Спасо-Преображенскому собору и хранился в его ризнице, судя по со
хранившимся описям, на протяжении с 1701 по 1788 г.6 

Титульный лист книги «Букварь, или Началное ученіе». Чернигов, 1765. 

В библиотеке Ярославского педагогического института им. 
К. Д. Ушинского хранится еще одна книга из книжного собрания Иоиля 
(Быковского). Она называется: «Букварь, или Началное учене хотящымъ 
учитися книгь писмены Славенскими, въ Типографии обители свято 
Троицкой Иліинской Черниговской издадеся. Лѣта оть воплощения Бога 
Слова A J"g6 ».7 В нижней части титульного листа автограф: «Архиман(дрит) 
Иоиль». На боковой стороне титульного листа почерком, близким к сов
ременному, приписано: «кн(ига) б(иблиотеки) монастырской». Совершенно 
очевидно, что в библиотеку пединститута эта книга попала после Октяб
рьской революции, когда Архиерейский дом был закрыт, а находившиеся 

М о и с е е в а Г. Н. Спасо-Ярославский Хронограф и «Слово о полку Игореве». 2-е изд. 
Л., 1584. С. 67—87. 

Б-ка Ярославского пед. ин-та им. К. Д. Ушинского. Я. 41, 8°, титул. 
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в нем после смерти Иоиля (Быковского) книги частично были переданы в 
библиотеку Ярославской семинарии и в другие собрания. 

Следует отметить, что это издание сохранилось в мире всего в 2 эк
земплярах: первый — в библиотеке Ярославского пединститута (с автографом 
Иоиля), второй —в библиотеке Национального музея в Праге (Чехия).8 

Можно полагать, что малая сохранность учебных книг —вполне законо
мерное явление ввиду их «бытовой обиходности». Ведь не случайно «Бук
варь», напечатанный во Львове Иваном Федоровым в 1574 г., сохранился 
в единственном экземпляре в библиотеке Гарвардского университета 
(США),9 а «Буквар», изданный им же в Остроге около 1578 г., имеется 
только в 2 экземплярах: в Городской библиотеке г. Готы (ФРГ) и в Ко
ролевской библиотеке г. Копенгагена (Дания).10 

Изданный в 1765 г. в Почаеве «Букварь языка славенскаго» сохранился 
в одном экземпляре (БАН),1 1 и «Буквар язика славеньскаго», напечатанный 
во Львове в 1766 г., также в одном экземпляре (Библиотека Национального 
музея в Праге).12 

Безусловно, представляет интерес выявление вопроса: имеет ли «На-
чалное учене», изданное в Черниговской типографии в 1765 г., связь с 
непосредственной деятельностью Иоиля (Быковского), назначенного в 1766 
г. архимандритом Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове.13 

Черниговская типография, начавшая систематическое издание книг с 
1680 г. ,1 4 была связана с руководством Троицкого Ильинского монастыря. 
Весьма вероятно, что Иоиль (Быковский), направленный после принятия 
монашества Киевской консисторией в 1758 г. в Петербург для преподавания 
в Шляхетный кадетский корпус, узнав о своем новом назначении 
архимандритом в Черниговский Троицкий Ильинский монастырь, постарался 
зарекомендовать себя книгой для первоначального обучения детей грамоте 
и Закону Божьему. 

В составлении учебных пособий степень оригинальности их авторов 
сводится, в значительной степени, к компиляции материалов. Но их рас
положение, определение важного и второстепенного в известной степени 
характеризуют идеи составителя учебных пособий. 

С этой стороны рассмотрим кратко «Букварь, или Началное ученіе», 
изданный в Черниговской типографии в 1765 г. 

Титульный лист этого издания не отличается от обычного убранства 
украинских книг: он окружен наборной рамкой (Я. Запаско и Я. Исаевич 
отмечают два варианта орнамента). Текст напечатан кириллицей с титлами 
и с «силами» (указателями ударений), печатные страницы отмечены бук
венной нумерацией лицевой стороны (от В до КИ). Мы будем передавать 
арабскими цифрами с указанием оборотов. 

«Началное ученіе» открывается разделом «Буквы или писмена» (с. 2 ) . 
Здесь помещен древнерусский алфавит. Далее «Слози двоеписменніи, оть сог-

3 а паск о Я., Исаевич Я. Каталог стародруків, виданих на Украіні. Кн. друга, 
частина друга (1765—1800). Львів, 1984. С. 13. 

Запаско Я., Исаевич Я. Каталог стародруків. виданих на Украіні. Кн. перша 
(1574—1700). Львів, 1981, С. 25. 

0 Там же. 
1 Запаско Я., Исаевич Я. Каталог стародруків... Кн. друга, частина друга. С. 13. 

1 2 Там же. С. 15. 
1 3 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей. СПб., 1877. Стб. 517. 

Первое издание Черниговской типографии книги Кирилла Транквиллиона «Перло 
многоценное» 1646 г. было признано как сочинение еретическое, и типография перестала 
существовать. Возобновление ее и систематическая деятельность проходила с 1680 по 1818 
г. См.: Каменева Т. Н. Черниговская типография, ее деятельность и издания//Труды 
Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1959. Вып. 3. С. 227—256. 

25 Заказ 445 
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ласныхъ начинаеміи» (с. 2 об.—3 об.), «Слози триписменніи» (с. 3 об.), «Слози 
занимателніи и Триписменніи». На этой же странице — название древне
русских букв (от Азъ до Ижицы). Далее идут «Слози именъ по азбуцѣ, под 
титлами» (с. 4 об.—5 об.) и «Имена просодіамъ» (с. 6). Со страницы 6 об. 
напечатаны молитвы: «Молитва утреннія> — «Иже должно есть отроча воставъ 
от сна, Богу благочестно воздати. Первее убо да знаменается крестомъ, кла-
няяся и глаголя: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». «Отче нашъ, 
иже еси на небесѣхъ, да святится имя Твое, да пріидеть царствие твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь 
намъ днесь и остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ 
нашымъ, и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Яко 
Твое есть царство, и сила, и слава во вѣки. Аминь» (с. 8). На с. 12—13 об. 
напечатан «Символъ Православныя веры»: «Верую во единаго Бога Отца Все
держителя, Творца небу и земли, видимымъ же всемъ и невидимымъ...». Далее 
напечатаны: «Молитва ко святому Ангелу-хранителю», «Пѣснь ко пречистѣй 
Богородицѣ», «Исповѣданіе грѣховъ повседневное», «Молитвы предъ обѣдомъ», 
«Благодареніе по обѣдѣ», «Молитвы предъ вечерею», «Благодареніе по ве
чери». 

Отдельный раздел назван «Молитвы на сонь грядущымъ»: «Слава Богу 
единому, въ Троице святѣй славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь». 

На с. 24 напечатаны «Десять заповѣди Божия на двухъ скрижалѣхъ 
Моисею преданыя». После текста «Заповедей» названы «Седмь Тайн Новаго 
Завѣта», «Три добродетели глаголемыя богословныя — Вера, Надежда, Лю
бовь». «Четыре добродѣетели евангельския — Мудрость. Целомудрие. Правда 
и Мужество». «Седмь даровъ Духа Святаго — Премудрость. Разумъ. Совѣть. 
Крѣпость. Вѣдѣніе. Благочестіе и Страхъ Божій». 

«Плоди Духа Святаго — Любовь. Радость. Миръ. Долготерпѣніе. Благость. 
Мілосердіе. Вѣра. Кротость. Воздержаніе». 

«Седмь дѣлъ милости тѣлесныя: Алчущаго напитати. Жаждущаго на-
поити. Нагаго одѣти. Страннаго въ домъ вводити. Немощнаго посѣщати. 
Ходити къ сущымъ в темницѣ и искупляты плѣненныя. Умершаго погребати». 

«Седмь дѣлъ милости духовныя: Согрѣшающаго исправляти. Неумѣюща-
го учити. Сомнящемуся добрѣ совѣтовати. О спасеніи ближняго Господа 
молити. Печалнаго утѣшати. Терпѣти неправды удобно. Долги повиннымъ 
прощати». 

Далее перечислены «Седмь грѣховъ смертныхъ», «Девять блаженствъ 
евангелскихъ», «Пять чувствъ тѣлесныхъ — Видѣніе. Слышаніе. Обоняніе. 
Вкушеніе и Осязаніе», «Пять чувствъ душевныхъ — Умъ. Смыслъ. Мнѣніе. 
Мечтаніе. Чувство». 

Заканчивается «Началное ученіе» «Символомъ» Афанасия Алек
сандрийского. 

' На оставшейся нижней части последней с. 28 об. помещены «Числа» 
посредством кирилловского алфавита. 

Краткий обзор «Букваря, или Началного ученія» показывает, что сос
тавитель этого учебного пособия «для отрочат» ставит своей задачей дать 
не только начатки грамоты, но в первую очередь религиозно-нравственное 
воспитание. В книге приводятся не только молитвы, которые обязан знать 
с детства каждый христианин, но из громадного объема нравственного 
учения Нового Завета выделен тот моральный кодекс, который является 
основой достойного поведения человека. 

Единственным печатным трудом архимандрита Спасо-Ярославского 
Иоиля Быковского является книга «Истинна, или Выписка о истинне», 
опубликованная в Ярославле в 1787 г., в последний год пребывания его в 
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должности архимандрита Спасо-Ярославского монастыря. Эта книга пред
ставляет собой собрание выписок из разнообразных источников: из 
сочинений М. В. Ломоносова, из «Живописца» Н. И. Новикова, из произве
дений Гераклита, Платона, Овидия, Цицерона, Вольтера, из «Энцикло
педии» Д. Дидро. 

Но главный его источник — церковная и богословская литература: Библия 
(чаще других — Апостольские послания), Евангелие учительное, Катехизис 
митрополита Платона (Левшина), Беседы Иоанна Златоуста, молитвы, мно
гочисленные цитаты в «Истинне» из сборников житий святых, из богослу
жебных книг (Акафист Богородице, Октоих и др.). 

Чтобы яснее представить себе задачи, которые ставил Иоиль (Быковский) 
перед своим произведением, обратим внимание на его предисловие к книге — 
«Для любопытного читателя»: «Сочинитель выписки упомянул, что он вы
брал из книг и тетрадок, из ведомостей и прибавлений печатных российских, 
коих только он у себя имел и коих вблизи доставать мог. Упомянул же о 
богословских добродетелях, то есть о Вере, Надежде, Любви, которые между 
собою связаны и каждая с другими имеет сообщение. К сей выписке 
принудило его. то, что он, дожив до 80 лет, приметил кривотолков о нужном 
в жизни, а паче о христианстве. Тут же вмещены некоторые звания, 
которые упоминаются в богослужении греческого исповедания, також о 
человечестве, отчасти — о некоторых наук. И вкратце о системе света и о 
прочем в славу Недомысленного Существа».15 

Итак, воспитание православного христианина, который мог бы избежать 
«кривотолков о нужном в жизни» и руководствовался бы «богословскими 
добродетелями — Верой, Надеждой и Любовью», понудило 80-тилетнего 
Иоиля (Быковского) составить обширную (366 страниц) книгу выписок «о 
истинне». В 1765 г. он воспитывал «отрочат», «хотящыхъ учитися», в 1787 
г. умудренный жизнью архимандрит призывал паству руководствоваться в 
жизни высокими моральными ценностями христианства. 

Истинна, или Выписка о истинне. Ярославль, 1787. С. 1. 
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