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Аннотация. В статье рассматриваются старообрядческие книжные собра-

ния, поступившие в научную библиотеку Томского государственного университета 

(НБ ТГУ) в составе библиотеки Томской духовной семинарии (ТДС). Путем про-

смотра описаний в каталоге рукописей НБ ТГУ выявлены книжные собрания, 

принадлежавшие старообрядцам. В ряде случаев установлены писцы, а также 

владельцы книг. Дана краткая характеристика выявленных собраний, выдви-

нуты предположения о принадлежности владельцев к тем или иным старооб-

рядческим согласиям. 
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Постановка проблемы. Исследование региональных собраний руко-

писей продолжает оставаться актуальной проблемой. В частности, известно, 

что относительно крупные рукописные собрания хранились в целом ряде 

региональных духовных семинарий. После 1917 г. их существенная часть 

была перемещена в государственные хранилища, где и находится по сей 
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день. Собрание Томской духовной семинарии (ТДС) поступило в научную 

библиотеку Томского государственного университета (НБ ТГУ) в 1920-е гг. 

Известна история этого собрания, а также известно, что в собрании семина-

рии имелась так называемая «раскольничья» библиотека, где хранились 

книги, изъятые у старообрядцев [1; 2]. Рукописное собрание НБ ТГУ полностью 

описано [3–7], а описание книг кирилловской печати находится в хорошо про-

двинутой стадии, поэтому появилась возможность выявления старообрядче-

ских книжных собраний, поступивших в НБ ТГУ в составе библиотеки 

семинарии. 

Методы работы. Основным методом являлся просмотр описаний ру-

кописей для выявления книг с владельческими записями. Разумеется, книг 

с владельческими записями в составе собрания ТДС поступило довольно 

много. В данном сообщении рассматривались в основном данные, которые 

можно извлечь из коллекции рукописей, коллекция изданий кирилловской 

печати привлекалась фрагментарно. Также учитывались не единичные эк-

земпляры, а такие случаи, когда книг с одинаковой владельческой записью 

было больше единицы. Для выявления собраний, находившихся в «расколь-

нической» библиотеке ТДС, были просмотрены все тома каталога рукопи-

сей НБ ТГУ и выявлены такие подборки рукописей, которые, судя по вла-

дельческим записям, принадлежали одному и тому же лицу.  

Источники и обсуждение результатов. На настоящий момент можно 

говорить как минимум о восьми разных по размеру книжных собраниях, ко-

торые представлены в составе библиотеки ТДС. Большую часть из них даже 

трудно назвать собственно собраниями, поскольку это подборки из 2–3 книг. 

Ниже приведена таблица, где представлен список изъятых библиотек, с ука-

занием вероятного владельца или священника, подписавшего книги при 

изъятии, по возможности указан год и место изъятия книг. 

Таблица 

Старообрядческие библиотеки в составе собрания 

Томской духовной семинарии 

№ Владелец 
Число 

книг 
Год Место 

1 Родионов, поселенец 2 – – 

2 
Коробовы, Кондратий и Констан-

тин, крестьяне 
2 1861 Бийский округ 

3 Волков, крестьянин 2 – – 

4 Яковлев Павел 2 – – 

5 Бабаев Маркел и Бабаев Евтихей 14 – Томск? 

6 Мокеев Иван, крестьянин 4 1861 –
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Окончание табл. 

№ Владелец 
Число 

книг 
Год Место 

7 
Мозжерин Игнатий Андреев / свя-

щенник Иоанн Минералов 
10 1859 с. Ордынское 

8 Писец Александра 4 1860–1866 – 

Из приведенной таблицы видно, что четыре из выявленных собраний 

содержат по две книги, еще два собрания – по четыре книги. Собственно 

к собраниям можно отнести две подборки книг. Однако можно предполо-

жить, что в собраниях, сейчас содержащих по две книги, на самом деле было 

больше экземпляров. Так, на рукописях, изъятых у поселенца Родионова, 

имеются записи типа: «Поселенца / Родионова / №12». Кроме того, можно 

составить представление о сотрудниках консистории, задействованных 

в изъятии книг. Например, на рукописях, изъятых у крестьянина Коробова, 

значится: «Отбирал от крестьянина Коробова заседатель Баянов» [8, фор-

зац]. Известно, что Евдоким Баянов, член Томской духовной консистории, 

составлял опись на книги, отобранные у первого сибирского старообрядче-

ского епископа Савватия [9, с. 297]. На книгах, изъятых у Павла Яковлева, 

имеется печать с указанием фамилии Поливанова [10, л. 64 об]. Собрание 

Игнатия Мозжерина было изъято при участии священника Иоанна Минера-

лова, о чем имеются записи на каждой из книг [11, л. 1 и др.]. 

Если говорить о составе изъятых книг, то среди небольших собраний 

встречаются преимущественно маленькие по объему рукописи, предназна-

ченные либо для домашней молитвы, либо для душеполезного чтения. Так, 

у поселенца Родионова были изъяты «Канон Богородице Одигитрии» 

и «Цветник» [8; 12]. У крестьян Кондратия и Константина Коробовых (воз-

можно, это один и тот же человек, но в одном из случаев перепутано имя) 

были изъяты «Скитское покаяние» и «Чин панихиды и причащения» [13; 14]. 

Крестьянин Волков обладал двумя рукописями: «Требник (вторая часть – 

молитвослов)» и «Чин како подобает пети 12 псалмов особь» [15; 16]. Павел 

Яковлев был писцом и, вероятно, владельцем еще двух книг: «Сборник ста-

рообрядческий молитвенно-уставного характера» и «Сборник старообряд-

ческий эсхатологического характера» [10; 17]. 

Как видно, во многих случаях мы имеем дело со вполне стандартными 

текстами, за исключением «Цветника» и двух сборников, принадлежавших 

Яковлеву. В целом можно сказать, что эти рукописи предназначались для 

отправления ежедневных молений и треб и являлись, таким образом, при-

мерами практической, утилитарной книжной продукции. Трудно одно-

значно указать, к какому согласию принадлежали владельцы книг – для 

этого необходимо отдельное исследование. 
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По четыре рукописи находились в собственности поселенца Ивана 

Мокеева и писца Александры. В случае Мокеева представлены четыре 

старообрядческих сборника, в том числе: «Сборник старообрядческий об 

антихристе», «Сборник старообрядческий цитат по различным темам», 

«Сборник старообрядческий учительного характера» и «Сборник старо-

обрядческий иноческий эсхатологического характера» [18–21]. Книгам 

писца Александры уже была посвящена отдельная публикация [22]. Среди них 

видим: «Сборник старообрядческий уставного характера», Псалтирь, 

«Сборник старообрядческий духовных стихов, поучений и песнопений» 

и «Сборник старообрядческий выписок из Евангелия с комментариями» [23–26]. 

Все четыре рукописи имеют точную дату, проставленную самим писцом: 

самая ранняя рукопись (В-5876) имеет владельческую запись «Писана сия 

книга Святцы 1860 года», две других датированы годом позднее («Сия 

книга богодухновена Псалтырь писана российским человеком Александром 

пустынножителем, от Адама лета 7370 года» и «От Адама лета писано 7370. 

1862 года»). Самая поздняя из четырех (В-8475) «Сия книга богодухновеное 

святое Евангелие. Писал ея раб Христов многогрешный Александро, в пу-

стыни живущий, в лето от Адама 7371 года». Отметим, что в данном случае 

не имеется пока точных данных о времени и месте конфискации этих рукопи-

сей, хотя они и имеют на себе номера, проставленные в Томской духовной 

консистории. Вместе с тем эта книжная подборка позволяет точно предста-

вить последовательность, в которой они выполнены: сначала организовать 

правильный режим сакральной жизни (уставные тексты), потом – соб-

ственно тексты, исполняемые при богослужении и келейной молитве (Псал-

тирь и другие песнопения), а потом – тексты душеспасительных бесед. 

В данном случае можно точно сказать, что писец и владелец книг принад-

лежал к старообрядцам-странникам. 

Особняком стоят два довольно крупных собрания – по 10 и 14 книг со-

ответственно. Наиболее обширное из них, насчитывающее 14 книг, было 

изъято у представителей семьи Бабаевых: на книгах имеются пометы о при-

надлежности Маркелу и Евтихею Бабаевым. Книги этой коллекции имеют 

довольно ярко выраженную специфику: почти все они так или иначе свя-

заны с песнопениями. Действительно, здесь имеются четыре нотированных 

рукописи: Обиход, Октоих, Ирмологий и «Сборник песнопений на крюко-

вых нотах (отрывки из Обихода и Праздников)» [27–30]. Кроме того, име-

ются четыре Канонника [31–34] и «Сборник тропарей и кондаков» [35]. По-

мимо певческих рукописей, у Бабаевых были изъяты четыре Устава [36–39], 

а также «Правило келейное и Служба пред Господом Исусом Христом» [40] 

и «Зонарь» [41]. Некоторые из упомянутых рукописей хорошо оформлены 

и выполнены весьма впечатляющим почерком. Также заметим, что в одну 

из рукописей вложено письмо за подписью архиепископа Аркадия. Веро-

ятно, в данном случае имеется в виду Аркадий (Пикульский), имя которого 
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связано с Беловодьем [42; 43]. Отметим, что аналогичные записи, свидетель-

ствующие о принадлежности Бабаевым, имеются и на одном из кирилличе-

ских изданий, это Псалтирь [44]. 

В целом это собрание производит впечатление не личной библиотеки, 

а собрания моленного дома или церкви. На это указывают множественные 

экземпляры Канонников и Уставов, хотя они и не вполне идентичны по со-

держанию между собой. Также можно сказать, что владельцы собрания от-

носились к одному из поповлянских согласий; аргументом в пользу этой ги-

потезы может служить письмо, вложенное в одну из рукописей.  

Наконец, собрание из 10 рукописей было изъято в 1859 г. в районе со-

временного с. Ордынского (ныне Новосибирская обл., тогда – Барнаульский 

уезд) священником Иоанном Минераловым. По данным бумаги и писцо-

вой записи («От Адама лет 7355 лет от Рождества Христова 1855 лет» 

[45, л. 10 об]) можно датировать коллекцию серединой XIX в. Локализовать 

книги географически и сделать обоснованное предположение о фигуре 

писца позволил документ, написанный основным почерком всех рукописей 

и вшитый в одну из них [46, л. 71–72 об]. Этот документ подписан именем 

Игнатия Андреева Мозжерина и представляет собой долговой список. В со-

став этого собрания входят преимущественно сборники выписок: «Сборник 

старообрядческий смешанного содержания» (33 л.), «Сборник старообряд-

ческий учительного содержания» (160 л.), «Сборник старообрядческий 

о вере» (70 л.), «Сборник старообрядческий о вере» (109 л.), «Сборник ста-

рообрядческий смешанного содержания» (105 л.), «Сборник старообрядче-

ский» (87 л.), «Сборник старообрядческий смешанного содержания» (193 л.), 

«Сборник старообрядческий учительный» (181 л.), «Сборник старообрядче-

ский смешанного содержания» (71 л.) [11; 47–54]. Единственная богослу-

жебная книга собрания – Часовник [55]. 

Это собрание, как следует из характера текстов, служило, вероятнее 

всего, нуждам полемики. Сборники включают в себя либо краткие цитаты, 

либо библиографические выписки по определенной тематике, собственно 

тексты в них практически отсутствуют. Беглое знакомство с содержанием 

сборников позволяет предположить, что владелец относился к странниче-

скому согласию: в составе рукописей имеются подборки цитат о «порче свя-

щенства», пользе пустыннического жития и т. д. Однако этот вопрос тре-

бует дополнительной проработки. 

Вывод. Таким образом, в собрании «раскольничьей» библиотеки ТДС 

был представлен целый ряд весьма разнородных старообрядческих книжных 

собраний. Небольшие подборки по 2–4 книги, которые удалось обнаружить, 

представляют собой собрания утилитарного характера, ориентированные на 

проведение регулярных молений, преимущественно домашних. Две круп-

ные коллекции (Бабаев и Мозжерин) различны по характеру: если книги, 

подписанные именами Маркела и Евтихея Бабаевых, производят впечатление 
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общинной или церковной библиотеки, включающей в себя в первую оче-

редь богослужебные рукописи, в том числе нотные, то собрание, изъятое 

у Мозжерина, имело своим назначением, вероятнее всего, полемику.  

Собрания книг, включающие более двух единиц, позволяют высказать 

предположения о принадлежности их владельцев к тому или иному старо-

обрядческому согласию. Однако если в случае с писцом Александрой такая 

принадлежность ясно видна из писцовых записей, то в остальных случаях 

на текущем этапе исследования возможны лишь гипотезы, требующие для 

своего подтверждения более детального анализа текстов. 

Обнаруженные собрания, безусловно, заслуживают дальнейшего 

углубленного исследования. Оно не только позволит установить репертуар 

чтения старообрядцев разных согласий Томской губернии XIX в., но и по-

кажет географию распространения этих согласий и даст ряд других интерес-

ных данных об истории старообрядчества Сибири. 
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