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Первый владелец рукописи „Слова о полку Игореве" — 
Иоиль Быковский 

Иоиль Быковский,1 архимандрит Ярославского Спасского монастыря 
в 1776—1788 годах, хранивший в своей библиотеке единственный извест
ный список «Орлова о полку Игореве», был, по всем данным, незаурядным 
и даже передовым человеком своего времени, однако он незаслуженно 
забыт исследователями истории открытия «Слова». Такое отсутствие 
интереса к личности Иоиля было несомненно обусловлено Е. В. Барсовым, 
утверждавшим, что он не нашел нигде «ни малейших следов о каком-бы 
то ни было просвещении и любви к словесности этого мужа»,2 и отрицав
шим тем самым правдоподобность известных слов А. И. Мусина-Пушкина 
о просвещенности Иоиля. В 1920 году В. В. Данилов в своей статье 
«Архимандрит Иоиль»3 убедительно доказал неправильность утвержде
ний Е. В. Барсова. За последнее время найдены новые материалы, харак
теризующие Иоиля как высокообразованного и культурного человека. 

Автором настоящей заметки найдено в библиотеках Ярославле 
85 печатных книг X V I I I века на русском и иностранных языках, принад
лежавших лично архимандриту Иоилю и поступивших после его смерти 
в библиотеку Ярославской семинарии. Несомненная принадлежность этих 
книг Иоилю Быковскому доказывается его собственноручной надписью 
на книгах «Архим. Иоиль» или «Из книг Иоиля Быковского» и на 
к а ж д о й книге — рукописной же монограммой, состоящей из букв «ИБ». 
Очевидно, эти книги представляют собой лишь часть собрания печатных 
книг, принадлежавших лично Быковскому, — собрания, не представляв
шего интереса для графа Мусина-Пушкина, который, видимо, приобрел 
у Быковского только коллекцию рукописей.4 Однако эта сохранившаяся 
часть библиотеки Иоиля дает некоторое представление о разнообразии 
интересов и просвещенности владельца. В его библиотеке оказались такие 
книги, как «Древняя российская вивлиофика», «Библиотека российская 
историческая», «Русская летопись по Никонову списку», «Ежемесячные 

1 Светская («мирская») фамилия архимандрита Иоиля была Быковский; она приво
дится в одном из списков архимандритов Ярославского Спасского монастыря (Ярославские 
епархиальные ведомости, 1892, часть неоффициальная, № 21) . 

2 Е. В. Б а р с о в . «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской 
дружинной Руси, т. I. M , 1887, стр. 61 . 

3 «Дела и дни», 1920, кн. 1, стр. 389—391 
4 Следует предполагать, что аналогичные монограммы и записи о принадлежности 

книг Иоилю имелись и на рукописях, приобретенных у него графом Мусиным-Пушки
ным. Такая же запись была, очевидно, и на сборнике, содержавшем «Слово о полку Иго
реве». 
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сочинения и известия о ученых делах», «Труды Вольного экономического 
общества», а также «Путешествие около света адмирала Ансона», «О со
стоянии Асии и новейших переменах Китая, Японии, Персии и Мунгалии 
в последние времена», комедии Теренция, сочинения Монтэня, Роллена, 
Феофана Прокоповича, Ф . Эмина и многих других. Быковский несомненно 
следил за всеми «новинками книжного рынка» и даже состоял подписчи
ком на многотомные издания и журналы, что подтверждается наличием 
в его библиотеке полных комплектов этих изданий.1 

Для уяснения степени образованности Иоиля следует добавить 
к известным уже данным также и то, что одновременно с отправлением 
обязанностей архимандрита «первоклассного» монастыря, он был ректо
ром Ярославской семинарии (1776—1788 годы), что требовало достаточно 
глубоких и обширных знаний. Иоиль прекрасно знал латинский и грече 
ский языки, о чем свидетельствуют книги на латинском языке из его 
библиотеки, а также его собственноручные надписи на латинском и грече
ском языках на книгах и на ученических сочинениях семинаристов;2 знал 
он также и немецкий язык, судя по наличию в его библиотеке латинско-
немецкого и немецко-латинского словарей,3 и, очевидно, отлично знал 
польский язык, поскольку во время пасхальных архиерейских служб он 
всегда читал евангелие по-польски.4 Кстати сказать, знание польского 
языка и его фамилия заставляют предполагать, что Иоиль Быковский 
является выходцем из Украины или Белоруссии.5 

Немаловажным фактором, свидетельствующим о высокой образован
ности и прогрессивных взглядах Иоиля Быковского, является также 
составленная им книга «Истина или выписка о истине», отпечатанная 
в Ярославской типографии в 1787 г.6 Это — объемистый том в 366 стра
ниц, состоящий из выписок из разных книг и журналов. Всего в книге 
около 1200 выписок из 220 наименований книг разного содержания.7 

Несмотря на общую богословско-моральную направленность помещенных 
в книге выписок, значительное число этих выписок отмечены духом про
грессивности и даже некоторого гуманизма; характерны источники, из 
которых выбирались эти выписки. Здесь можно встретить выписки не 
только из таких книг, как «Славянские скаски», «Домашний лечебник» 
или «Флоринова экономия», среди которых попадается, однако, и «Исто-

1 В списке лиц, подписавшихся на издание «Грамоты и письма Петра Великого», зна
чится также и «Его высокопреподобие архимандрит и ректор Иоиль» (Ярославские 
епархиальные ведомости, 1892, № 38) . 

2 Ученические сочинения ярославских семинаристов и другие материалы с пометками 
Иоиля имеются в собрании рукописей библиотеки Ярославского областного архива 
(№№ 50, 305, 306, 312 и др) 

3 Немецкий и французский языки,так же как латинский, греческий и древнееврейский, 
преподавались в Ярославской семинарии 

4 См извлечения из дневника архиепископа Арсения Верещагина в настоящем томе 
в статье Ф Я Приймы (стр 48—49) Оригинал упомянутого дневника архиепископа 
Арсения хранится в ГПБ; копию этого дневника нам удалось обнаружить в Ярослав
ском областном архиве (№ 171) Дневник издан почти полностью (в т ч все записи, 
касающиеся Иоиля) в Ярославских епархиа\ьных ведомостях — №№ 43—49 >а 1894 г 
и №№ 1—15, 18—19. 27—29 и 40—42 за 1895 г 

5 В «Записках Отдела рукописей Библиотеки им В И Ленина» (вып 16, стр 100) 
упоминается фамилия Быковских в Минском ворводсгве (в документе X V I I в ) 

6 Н В Г у б е р т и Материалы для русской библиографии, вып III, № 143 — 
В С о п и к о в Опыт русской библиографии, № 4691-С — Ю Б и то в т Редкие рус
ские книги X V I I I века, № 2158 Экземпляры этой книги имеются в библиотеке Ярослав
ского краевого музея, в ГПБ, Библиотеке СССР им В И Ленина (БЛ) и Государствен
ной Публичной исторической Библиотеке (ГПИБ) (в последней два экземпляра, из кото
рых один, с записью С П Соковнина, описан Н В Губерти в упомянутом соч1нении) 

' В том числе из числа найденных в библиотеках Ярославля и принадлежавших ранее 
Иоилю 
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рия Картуша», не только из «Санкт-Петербургского вестника» или жур
налов «Доброе намерение» и «Полезное увеселение», но и из «Живописца» 
Н. И. Новикова, из сочинений Ломоносова, Цицерона и Сенеки, Попа 
и Вольтера и даже из французской «Энциклопедии». 

В своих выписках Иоиль останавливается на пользе образования и 
просвещения вообще (между прочим, на необходимости учить детей в шко
лах, а не дома), объясняет значение некоторых иностранных слов, в том 
числе таких, как «мануфактура», «фабрика», «асбест», «аргумент», «дис
сертация», «диета», «демократия»,1 приводит выписки о безмерной рос
коши помещиков и их отношении к простым людям, о бессовестных судьях 
и «уложениях»,2 осуждает войну,3 говорит о значении человека в обществе 
(«человек не рожден для себя, но для общества») и приводит очень много 
выписок о государственной власти, в числе которых немало содержащих 
довольно ясные намеки на темные стороны правления Екатерины II. 

Зная, что Иоиль являлся духовным цензором Ярославской типогра
фии, и учитывая характер приведенных в его книге выписок, можно с уве
ренностью утверждать, что книга была издана фактически без цензуры, 
поскольку цензором являлся сам автор. 

Из других сочинений Иоиля найдены только три его проповеди. Одна 
из них —на евангельскую тему — имеет помету: «1760 года, февраля 
27 дня, в неделю 3-ю великого поста в Кадецком сухопутном корпусе 
говорено»; вторая — на бумаге 1760-х годов — имеет заголовок: «Слово 
епископа во посещении епархии» и третья — «На день Преображения» — 
была сказана Иоилем в Ярославском Спасском монастыре 6 августа 
1778 года.5 

Что касается биографических данных о Иоиле, то, помимо приведенных 
выше, можно добавить, что в послесловии к своей книге он упоминает 
свой возраст—80 лет, следовательно он родился в 1706 или 1707 году. 
Эту дату подтверждает также и С. П. Соковнин, бывший директором 
училищ в Ярославле с 1786 года и лично знавший Иоиля, кстати ска
зать — «как мужа ученого и добродетельного».6 

1 «Демократия — Правление, в котором имеет всю власть народ» (стр. 346) . 
2 «Есть безсовестные судьи, бесчеловечные помещики, безрассудные отцы (из Живо

писца)»— стр. 298; «Подлыми людьми по справедливости называться должны те, кото
рые худые дела делают, но у нас по какому-то разсуждению вкралось мнеьие почитать 
подлыми тех, кои находятся в низком состоянии» (оттуда же)—стр. 345; «Роскошники 
к одкн пир съедают такое количество которое бы для тысячи бедных на целую неделю 
довольно было (Вестник в апреле 1778 г.)» — стр. 250; «Мало ли повес бесполезных 
обществу!»—стр. 186; «Уложения паутиным сеткам суть подобны, зане сильный, как 
шершень, пробьется, а бедный, как муха, увязнет» — стр. 297. 

3 «Война почитается безобразием разума человеческого»—стр. 300; «Война — страш
ное бедствие, стыд человечества» — стр. 277. 

4 См статью В. В. Данилова «Архимандрит Иоиль». 
5 Первые две проповеди Иоиля — автографы — находятся в сборнике № 221 (14963) 

собрания рукописей Ярославского областного краеведческого музея (лл. 196—202, 
213—219), а третья — в списке 1780-х годов — в сборнике № 669 собрания рукописей 
Ярославского областного архива (стр. 191—198). 

6 См его запись в книге Иоиля «Истина», хранящейся в ГПИБ. (Губерти, Ш 
№ 143). В дневнике архиепископа Арсения Верещагина приводится иная дата рождения 
архимандрита Иоиля, а им=нно 1726 год (см ниже, в статье Ф Я Приймы, стр. 49) . 
Мы все же склонны считать более правдоподобными сведения, сообщаемые самим Иоилем, 
а также С П Соковниным, объясняя при этом дату, указанную Арсением Верещагиным, 
как простую описку. В порядке уточнения сведений, содержащихся в упомянутой статье 
Ф . Я. Приймы, здесь же укажем на то, что архимандритом Троицкого Ильинского мона
стыря в Чернигове Иоиль Быковский был назначен в 1766 году и пробыл в этой долж
ности до 1775 года (см.: Ф и л а р е т . Историко-статистическое описание Черниговской 
епархии, ч. II. Чернигов, 1873, стр. 115; П. С т р о е в . Списки иерархов и настоятелей 
монастырей. СПб., 1877, стб. 517) . 
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К биографическим данным об Иоиле следует добавить, что в 1777 году 
Иоиль был вызван в Петербург на «очередное служение» при дворе,1 

возможно для посвящения его в епископы, но почему-то это посвящение 
не состоялось, может быть, даже по причине его либеральных воззрений. 

Дополнительные изыскания, главным образом по архивным материа
лам, могут помочь установить связи Иоиля Быковского с графом Муси
ным-Пушкиным и полностью выяснить облик этой интересной личности, 
непосредственно связанной с историей открытия «Слова о полку Игореве» 

1 О чем свидетельствует следующая надпись на книге «Орган забавных мыслей 
Францеска Лоредана» (СПб., 1775) : «Сию книгу Орган, в двух томах состоящую, пода
рил его высокопреподобию Спасо-Ярославскому священноархимандриту Иоилю, при Санкт-
Петербурге на очереди служащему, в знак древнего знакомства, 1777 году апреля 17 дня 
портовый директор, а о сочинении проэкта нового Уложения города Ярославля депутат 
и Всероссийского собрания господ депутатов избранием частной о имениях комиссии член 
Алексей Иванов сын Ярославцев». 


