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С вято-троицкая Сергиева Лавра сосредоточила в  своих стенах 
огромные культурные ценности. архитектура, иконопись, декора-
тивно-прикладное искусство, богатые литургические традиции — 

все это выдвигает ее в первый ряд памятников культуры. 
внимательному паломнику открывается не подавляющий количествен-

но, но изысканный по богатству художественных впечатлений мир Лавры. 
Здесь, в доме Живоначальной троицы, живет сама история, история рус-
ской церкви и русской государственности, живая история россии. и вся-
кий приходящий в Лавру чувствует себя не зрителем, а участником ее таин-
ственной — надмирной, неземной — жизни.

история Лавры была бы неполной без истории ее библиотеки. оби-
тель преподобного Сергия была одним из главных скрипториев древней 
руси, она собрала огромное количество рукописей, которые и сейчас пред-
ставляют величайшую ценность. Преподобный Максим грек, преподобный 
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Дионисий и другие отцы трудились, создавая собственные сочинения, опи-
сывая древние рукописи, исправляя книги в XVII веке и сохраняя библио-
теку позже, в советское время. Сотрудники библиотеки и сегодня продол-
жают труды по сохранению исторического книжного наследия, возрождая, 
описывая, каталогизируя и оцифровывая богатые лаврские архивы.

Преподобный Сергий —  
основатель монастырской библиотеки

Своим началом библиотека Свято-тро-
ицкой Сергиевой Лавры восходит ко вре-
менам самого преподобного Сергия. его, 
как основателя и первого игумена троиц-
кого монастыря, можно считать основате-
лем и монастырского книгохранилища. 

По свидетельству преподобного иоси-
фа, игумена волоцкого († 1515), преподоб-
ный Сергий со своими первыми сподвиж-
никами за неимением пергамена и бумаги 
писал даже «на берестех»1. 

так, в описи 1641 года, а также в «опи-
си книгам, в степенных монастырях нахо-
дящимся», сделанной в. М. Ундольским2, 
упоминаются «два служебника на харатье 
(пергамине); Свертки на деревце, чудотворца Сергия», евангелие, принад-
лежавшее преподобному исаакию Молчальнику († 1388), и Псалтирь, пере-
писанная им3. к сожалению, ни одного из этих свертков или свитков на 
деревце до настоящего времени не сохранилось4.

1 Чтения в императорском обществе истории и Древностей российских при Московском 
Университете. год второй. № 7. М.: Университетская типография, 1847. 318 с. цит по: Арсений, 
иером. описание славянских рукописей библиотеки Свято-троицкой Сергиевой Лавры. М:  
тип. т. рис, 1878. С. III.

2 вукол Михайлович Ундольский  — русский литературовед и  библиограф, исследователь 
рукописной и старопечатной книги.

3 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. III. См. также: Голубинский, Е. Е. 
Преподобный Сергий радонежский и созданная им троицкая Лавра: жизнеописание преподоб-
ного Сергия и  путеводитель по Лавре. М.: имп. о-во истории и  древностей рос. при Моск. 
ун-те, 1909. С. 255.

4 Голубинский, Е. Е. Преподобный Сергий радонежский и созданная им троицкая Лавра... 
С. 255.

Посещение лаврской библиотеки Святейшим Патриархом Алексием II
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из сохранившихся же книг времен преподобного Сергия и преподоб-
ного Никона необходимо назвать Служебник5, содержащий литургии свя-
тителя иоанна Златоустого, святителя василия великого и литургию Пре-
ждеосвященных Даров с началом последований Святых Богоявлений6. 

Служебник был написан в 1381–1382 годах, «как это видно из помино-
вения князей на первой ектении, ибо поминается князь иван, сын князя 
Серпуховского, а вместе и радонежского, владимира андреевича Храбро-
го, родившийся весной 1381 года; и не поминается князь андрей, сын вели-
кого князя Дмитрия ивановича, родившийся 14 августа 1382 года»7. тради-
ционно атрибутируется преподобному Никону по сохранившейся записи 
XVII века на первом листе.

5 16°. Пергамент (л. 1–51), бумага (л. I, 52–91). 1-я часть: мелкий устав (л. 1 об. — 45; 49–50 об.);  
2-я часть: полуустав (бумага), вторая треть XV в. (ргБ. Ф. 304.III. № 8. Служебник).

6 Голубинский, Е. Е. Преподобный Сергий радонежский и созданная им троицкая Лавра...  
С. 255–256.

7 там же. С. 256.

Формирование библиотеки  
при преподобном Никоне 

Примеру преподобного Сергия в обогащении обители книгами следо-
вал его преемник и ученик — преподобный Никон радонежский († 1426), 
по благословению которого в 1418 году для монастырской библиотеки была 
переписана так называемая «Диоптра». в послесловии книги говорится:  
«в лето 6926 (1418) списана бысть книга сия, рекомая по елинех Диоптра, 
по нас же Зерцало, Святей троици в Сергиев монастырь, замышлением игу-
мена Никона, а рукою раба Божия иосифа...»8. 

также в  собрании ризницы № 6 хранится евангелие преподобного 
Никона радонежского (конец XIV в.)9. 

из учеников преподобного Никона известен духовным любомудри-
ем иеромонах Матфей, для которого инок варлаам в 1412 году переписал 
Лествицу10. интересны слова, которыми инок варлаам заканчивал свою 

8 См.: ргБ. Ф. 304.I. № 190. Диоптра Филиппа философа, с прибавлениями. 390 л.
9 есть еще список, принадлежавший прп. Никону: евангелие тетр. кон. XIV — нач. XV в. // 

ор ргБ. Ф. 173.I. № 138. третий список евангелия сейчас хранится в рНБ, 90-е гг. XIV в.
10 ргБ. Ф. 304.I. № 156. Лествица с прибавлениями, преп. иоанна Лествичника. 301 л.
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многотрудную работу: «Помощию Святыя троиця списася книга сиа,  
еи же именование Лествица, на имя священноиноку Матфею, рукою груба-
го и худаго, страннаго, последняго во иноцех, смиреннаго многыми грехы 
варлаама. Слава Свершителю Богу и Пречистей его Матери в векы, аминь. 
ты же, возлюбленныи о Святом Дусе, о священне Матфее, Христа ради не 
створи мя забвена, егда предстоиши пред престолом славы, и ту да помя-
неши мя в священных ти молитвах, а не сътвори мя забвена грубости ради 
писаниа. 

в лето 6920 (1412) написася божественаа Лествица месяца октовриа  
в 14 день, на память святых мученик: Назариа, геврасиа, Протасиа, келесиа, 
в обители преподобнаго и игумена Сергиа. в то же лето и священа бысть 
церкви в тои же обители месяца семптямбриа в 25 день. о ленивыи варла-
ме, готовися к ранам, близь есть конец»11.

11 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. 137–138. См.: ргБ. Ф. 304.I. № 156. 
Лествица с прибавлениями, преп. иоанна Лествичника. Л. 252. 

книга весьма изящна, написана аккуратным полууставом, украшена 
заставками и киноварными инициалами. Начало Лествицы, переписанной 
иноком варлаамом в 1418 году:

из книг монастырской библиотеки, написанных для иеромонаха Мат-
фея, известны также «Дорофея аввы поучения с прибавлениями», которые 
переписывал инок антоний12.

12 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. 144–145. См.: ргБ. Ф. 304.I. № 165. 
Поучения преп. аввы Дорофея с прибавлениями. 316 л.
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Книгохранители
к сожалению, помимо упомянутых выше переписчиков: иеромона-

ха Матфея, иноков варлаама, антония и раба Божия иосифа — сведений 
о других лицах, занимавшихся переписыванием рукописей либо собирани-
ем монастырского книгохранилища в XV веке, не сохранилось.

Монахи, которые по самому своему послушанию назывались книгохра-
нителями, впервые упоминаются в XVI веке. Самым ранним свидетель-
ством этого является «Надгробие книгохранителя Феодорита» (1528), най-
денное на территории Лавры в 2007 году. Сохранившаяся надпись вязью 
в три строки гласит:

Уникальной для коллекции надгробий троице-Сергиева монастыря 
является формулировка «бо бя книгохранитель» («который был книгохра-
нителем»).

По словам иеромонаха арсения, автора «описания славянских руко-
писей библиотеки Свято-троицкой Сергиевой Лавры» 1878 года, «в XVI 
и XVII веках книгохранилищем заведовали особые старцы, называвшиеся 
по самому послушанию книгохранителями»13.

13 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. V.

в первых годах XVIII столетия библиотека была соединена с крепост-
ным архивом. Должность книгохранителя и  крепостного, как называл-
ся хранитель архива, были возложены на одного старца, который стал 
называться и подписываться «крепостным»14. Место, где хранились кни-
ги и акты, называлось «книгохранительницей», «книгохранительной пала-
той», «крепостной казной или архивой».

«Должность книгохранителя и крепостного старца была довольно труд-
ная, особенно по вотчинному архиву, — упоминает иеромонах арсений. — 
Прием и выдача крепостей были постоянные, а также справки и выписки из 
них; нередко раздавались и книги для братии и служкам Лавры, а с откры-
тия Лаврской семинарии — учителям и ученикам оной»15. 

Уже в XIX веке появляется название «Библиотека Лавры» и, соответ-
ственно, название должности — библиотекарь. таким образом, список кре-
постных не всегда мог относиться к библиотеке (например, дело за 1831 г.: 
«о кончине Лаврского Библиотекаря и головщика — иеромонаха Левкия; 
и об определении в должности — Библиотекаря и головщика — других; 
и о неоказавшихся в Библиотеке книгах»)16. 

На должность библиотекаря избирались без различия монахи, иероди-
аконы и иеромонахи. главное внимание обращалось не на иерархическую 
степень, а на способность и честность назначаемых17.

книгохранители как особые должностные лица впервые упоминаются 
в XVI веке. в частности, упоминаются книгохранители XVI века18: 
1. киприан — священноинок или иеромонах, скончался в 1540 году;
2. корнилий — инок, скончался около 1555 года;
3. иоаким — инок, скончался в 1570 году. Судя по оставшимся после него 

рукописям, это был любознательный старец и крылошанин19. одна из его 
рукописей, «торжественник», отмеченная в лаврской описи 1642 года, 

14 там же.
15 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. VI–XIII.
16 ргаДа. Ф. 1204. оп. 1. № 4680.
17 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. VI.
18 ргБ. Ф. 304.III. № 25. Синодик троице-Сергиева монастыря. XVI–XVII вв. Л. 93 об., 191 об., 

213, 238, 248.
19 Певчий на клиросе.
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ныне находится в  библиотеке воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря под № 61, с подписью Патриарха Никона20;

4. константин — инок, скончался в 1593 или 1594 году.

Книгохранители XVII века:
1. Стахий — инок, из костромы, скончался в 1609 году;
2. Дорофей — инок, ученик преподобного Дионисия радонежского, архи-

мандрита, скончался в молодом возрасте в конце 1614 года. в жизне-
описании преподобного Дионисия ему посвящена целая глава, где ска-
зано, что он «оставил по себе многи книги своея руки»21;

3. антоний (крыло)  — скончался в  1630  году. Согласно грамоте царя 
Михаила Феодоровича от 8 ноября 7125 (1616) года, он вместе с препо-
добным Дионисием полтора года исправлял требник, потом, примерно 
в 1620 году, был определен в Москву в книжные справщики при Патри-
аршей типографии, где и скончался в 1630 году22. Любовь к книжной 
аскетической письменности от первых игуменов переходила к их пре-
емникам и ученикам. книги переписывались, жертвовались и покупа-
лись, и к 1616 году в Лавре была уже «многобогатая божественных писа-
ний книгохранительница»23;

4. иоасаф (кириаков) — уставщик, в миру иван, протопоп города Балах-
ны, сын Балахинского протопопа кириака. Упоминается как книгохра-
нитель с 1632 года и по день кончины, последовавшей 27 июля 1644 года. 
в  монастырь поступил примерно в  1617  году, пожертвовал обители 
кормчую книгу ценой 10 рублей. Неизвестный списатель надгробий 
троицкого Сергиева монастыря24 пользовался указаниями отца иоаса-
20 См.: Леонид (Кавелин), архим. описание славяно-русских рукописей книгохранилища 

Ставропигиального воскресенского, Новый иерусалим именуемого, монастыря, и  заметки 
о  старопечатных, церковнославянских книгах того же книгохранилища, архимандрита Лео-
нида. М.: имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1871. 71 с.

21 Преподобный Дорофей книгохранитель. о раннем местном почитании преподобного 
Дорофея свидетельствует включение его имени в Месяцеслов Симона азарьина, составленный 
в троице-Сергиевом монастыре примерно в середине 50-х гг. XVII в. в Соборе радонежских свя-
тых с 1981 г.

22 Древности [текст]: труды Московского археологического общества. М.: [б. и.], 1869. т. II. 
вып. 1. С. 23.; вкладная книга троице-Сергиева монастыря. М.: Наука, 1987. С. 203.

23 ргБ. Фонд 304.I. № 281. канонник. Л. 2 об. 
24 См.: Чтения в императорском обществе истории и Древностей российских при Москов-

ском Университете. год второй. № 2. М.: Университетская типография, 1846. 181 с.

фа как старожила. в 1642 году при отце иосифе была составлена опись 
книг, сохранившаяся до наших дней, в которой числятся 742 книги, из 
них 411 — рукописные. Последние приводятся в «описи книгам, в сте-
пенных монастырях находившимся», составленной в XVII веке25; 

5. андроник (Болотов) — скончался в 1644 году, в 1659–1678 годах был 
крепостным старцем;

6. иоасаф (тумской) — скончался в 1648 или 1649 году. во вкладной книге 
сказано, что в 1645 году «троицкой вотчины села Шухобалова приселка 
тумы священник иван пострижен в монашество»26. так как в XVII–XVIII 
столетиях бесфамильным монахам часто давали прозвища по месту их 
прежнего жительства, то, вероятно, здесь имеется в виду именно он; 

7. Дорофей II — упоминается в 1654 году. Согласно тому же предполо-
жению, это, скорее всего, инок Дорофей, в миру священник троицкой 
вотчины села кучек Дионисий, сын корнилия, принявший постриг 
в 1649 году27;

8. иосиф — иеромонах, нижегородец, упоминается в 1658 году, а также 
в 1659–1662 годах как библиотекарь и ризничий и в 1663–1666 годах 
только как ризничий; 

9. иоасаф (константиновский) — иеромонах, в миру иван алексеев, сын 
Попов, из вдовых священников села константиновского Переславско-
го уезда (в 70 верстах от Лавры), упоминается в 1673 году, а в 1674–
1700 годах только как ризничий. в 1690 году «построил в селе констан-
тиновском церковь Сретения господня да придел афанасия и кирилла 
каменную, со всякою церковною утварью, в поминовение роду своему»28;

10. иона — иеродиакон, упоминается в 1697–1699 годах. его имя упоми-
нается в связи с передачей 31 декабря 1697 года первопечатного жития 
преподобного Сергия и списка новых чудес его в московскую библиоте-
ку с целью их дальнейшего издания — за подписью «книгохранительные 

25 См.: Чтения в императорском обществе истории и Древностей российских при Москов-
ском Университете. год третий. № 6. М.: Университетская типография, 1848. 304 с.

26 вкладная книга троице-Сергиева монастыря... С. 207.
27 там же. С. 217. 
28 ргБ. Ф. 303.I. № 721. Протоколы Учрежденного Собора 1748 года. Л. 98 об.; ргБ. Ф. 303.I. 

№ 59. Ставленая, от Патр. иоасафа, священнику Переславского уезда села константиновского 
иоанну Попову. 1 л.
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палаты иеродиакона ионы»29. Скорее всего, книга не была напечатана, — 
сведений об этом не сохранилось. 
во второй половине XVII века часть рукописных книг из Лавры забрали 

в Москву: «книг печатного дела исправления ради» — например, «Библия 
письменная, толстая, дачи варлаама митрополита (1511–1521)»30, и  «на 
обличение раскольников» — например, в 1682 году было взято четыре Слу-
жебника, из которых один принадлежал преподобному Сергию, а другой — 
Серапиону (курцеву), архиепископу Новгородскому31, а также один Устав32. 

С XVIII века книгохранители следуют в непрерывно-преемственном 
порядке:
1. 1702–1715 годы — иеромонах иоасаф (Суздалец), из строителей Сви-

яжского монастыря, постриженник суздальского Спасо-евфимиева 
монастыря33; в синодиках записан иеросхимонахом. По всей вероятно-
сти, он первым стал заведовать вместе и книгохранилищем, и крепост-
ным архивом; крепостным он известен по оставшейся после него описи, 
книгохранителем называет себя в подписях на печатных книгах в 1706 
и 1714 годах. Скорее всего, именно при нем библиотека с вотчинным 
архивом была перенесена в палату при трапезе;

2. 1715–1723  годы  — монах ефрем (Силин). После книгохранителей 
1715–1768 годов сохранились записи книг и крепостей, выдаваемых из 
библиотеки разным лицам; в  записи старца ефрема есть интересная 
отметка: «1716 году октября в 26 день, по указу господ властей: архи-
мандрита георгия, келаря старца иосифа, казначея старца илариона, 
крепостные службы монах ефрем Силин послан в Нижней Новгород 
в рыбной промысл, а ключи крепостные и книгохранительной служ-
бы взял келарь иосиф. а как приехал в монастырь, и послан в тое же 
29 По списку  МДа  — 203  редакция 1654  г., издана С. Ф. Платоновым:  Симон Аза-

рьин. книга о чудесах преподобного Сергия: творение Симона азарьина / Сообщ. С. Ф. Плато-
нов. СПб.: о-[во] Л[юбителей] Д[ревней] П[исьменности], 1888. VI, [8]. 131 с.

30 См.: Горский, А. описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки: 
отдел первый / а. горский, к. Невоструев. М.: Синод. тип., 1855. № 1. С. 1–2.

31 Горский, А. описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки: отдел 
первый / а. горский, к. Невоструев. М.: Синод. тип., 1855. № 347, 352.

32 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне синодальной) ризницы / Сост. 
синод. ризничим архим. Саввою. изд. 3-е, знач. доп. М.: Унив. тип., 1858. C. 6–12.

33 ргБ. Ф. 303.I. № 163. Благословенная, от патриарха адриана, Суздальского евфимиева 
монастыря иеромонаху иоасафу в троице-Сергиев монастырь. 1 л.

крепостную службу и книгохранительную марта в 31 день 1717 году.  
а с того месяца октября по апрель ходили в тое службу для выдачи кре-
постей и книг больнишной монах иоасаф Суздалец, да монах иоаким 
рухледной, да приказные: иван карпов, яков Базлов, да с ними подъя-
чие; а ходили они для тое выдачи порознь, а не вместе. а в которых меся-
цах и числех крепости и книги куды и кому именем они выдавали, и той 
выдачи именную записку в крепостной казне не оставили; и их выдачи 
которые люди крепостей и книг не приносят в крепостную казну, и мне 
спрашивать на них без записки не почем»34. Монах Силин сделал в оби-
тель вклад 120 рублей; род его и некоторых других библиотекарей запи-
сан в синодиках ризницы;

34 ргБ. Ф. 303.I. № 673. Записная книга /временная/ 1715–1727 гг. выдаваемых из архива вот-
чинных актов, с возвращением их. Л. 28 об. 
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3. 1723–1729 годы — монах Савватий (ковалев). После старцев ефрема 
и Савватия до нас дошли описи печатных и рукописных книг в количе-
стве 2000 экземпляров, половина из них печатные и половина — пись-
менные;

4. 1729–1746  годы  — монах Моисей (Москвитин), скончался 20 июля 
1746 года;

5. 1746–1750 годы — монах иосиф (Посников), из строителей Свияжского 
монастыря35, скончался 16 апреля 1752 года. При нем архиепископ арсе-
ний (Могилянский) приказал учителям троицкой семинарии выбрать 
из лаврской библиотеки в семинарскую «за куриоз причитаемыя книги» 
(в 1746 г.). тогда было взято около 370 книг, из них 207 рукописных — 
замечательных по содержанию, древности, украшениям или по принад-
лежности знаменитым лицам36;

6. 1750–1761 годы — иеромонах анастасий (Данутинский), из вдовых свя-
щенников погоста Данутина Переславского уезда, с 1760 года — боль-
ничный строитель, скончался 3 сентября 1769 года;

7. 1761 год — иеродиакон иоанникий (камков). в «описании Пешнош-
ского монастыря» составителем калайдовичем (М., 1837  г.) на стра-
нице 95 о строителе иоанникии сказано: «4 ноября 1758 года постри-
жен в монашество и был при той Лавре (Сергиевой) библиотекарем». 
в  конце 1760  года иеродиакон иоанникий (камков) был определен 

35 ргБ. Ф. 303.I. № 689. книга исходящих бумаг из Учрежденного Собора с июня 1748 г. по 
1749 г. Л. 36.

36 ргБ. Ф. 757. к.4. № 11. Дело о составлении описи библиотеки троицкой Лавры и о пере-
даче «книг за куриоз причитаемых» из лаврской книгохранительницы в семинарию. 11 л.

«крепостным», но 26 апреля 1761 года по состоянию здоровья уволен 
от этой должности37;

8. 1761–1764 годы — иеромонах илиодор, из вдовых священников села 
троицкое, Лыково тож, Московского уезда. в 1764–1775 годы был риз-
ничим Лавры, 9 апреля 1775 года назначен игуменом козловского тро-
ицкого мо настыря, в конце 1785 года возвратился в Лавру на покой. 
Скончался 9 Февраля 1789 года, погребен на вифанском кладбище;

9. 1764–1781 годы — иеромонах Наркисс (Флоренский), из вдовых священ-
ников села Фроловского Юрьева-Польского уезда, пострижен в монаше-
ство в 1763 году. Скончался в должности благочинного 4 июля 1783 года, 
на 73 году от рождения. При нем в 1767 году, по приказанию архиман-
дрита Платона, была составлена опись книг в количестве 1502 единиц, 
37 ргБ. Ф. 303.I. № 744. Журналы Учрежденного Собора 1761 г. Л. 182.
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среди них 511 рукописей. По всей вероятности, в  период с  1747 по 
1767 год из лаврской библиотеки в семинарскую забирали еще книги;

10. 1781–1793 годы — иеромонах Дионисий, духовного звания, родом из 
Николо-Домодедовского села Московской епархии. Скончался 6 февра-
ля 1797 года. При нем было утрачено много актов из архива;

11. 1793–1801  годы  — иеромонах Макарий, из вдовых диаконов Преоб-
раженского собора Переславля-Залесского. в монашество пострижен  
11 августа 1794 года, 15 октября 1799 года назначен казначеем, утверж-
ден в этой должности 3 августа 1801 года, а 7 июня 1809 года, по проше-
нию, уволен с удержанием звания соборного старца. Скончался 7 февра-
ля 1817 года в возрасте 69 лет, погребен в Лавре возле алтаря Успенского 
собора. в 1795 году, еще в сане иеродиакона, он составил под непосред-
ственным надзором митрополита Платона описи библиотеки и архива. 
Согласно описи отца Макария, библиотека состояла из 2035 книг, из них 
рукописных — 810;

12. 1801–1806 годы — иеромонах ириней. После был благочинным, скон-
чался в глубокой старости 7 октября 1833 года, оставив о себе добрую 
память;

13. 1806–1813 годы — иеромонах Никодим (Попов), сын священника. Учил-
ся в Перервинской и троицкой семинариях, принят в Лавру в 1785 году, 
пострижен в  монашество в  1791  году, в  схиму с  именем Николай  —  
30 марта 1838 года. Скончался в преклонных летах в 1846 году, пробыв 
в обители преподобного Сергия 61 год; погребен в Лавре около Смолен-
ской церкви. Неся послушание пономаря в троицком соборе, сочинил 
«Песнь в похвалу вифании» — по случаю преобразования ее во второ-
классный монастырь и устроения при ней семинарии38;

14. 1813–1815  годы  — иеромонах герман, позже вифанский казначей. 
в 1819 году был переведен в Берлюкову пустынь на покой;

15. 1815–1822 годы — иеромонах иерофей, родом из Москвы, духовного зва-
ния. Поступил в Лавру в 1803 году, с 1819 года и до 20 октября 1824 года 
нес послушание ризничего. Скончался после продолжительной болезни 

38 Строев, П. М. Библиотека императорского общества истории и древностей российских. 
М.: тип. августа Семена, 1845. отд. II. № 604. С. 198.

в московской голицынской больнице 3 июля 1832 года, погребен в Дани-
ловом монастыре;

16. 1822–1833 годы — иеромонах Левкий, позднее нес послушание голов-
щика39. Скончался 4 марта 1833 года;

17. 1833–1836 годы — иеромонах иннокентий (орлов), из вдовых священ-
ников села Батистева калужской епархии. Пострижен в  монашество 
в 1829 году, в июле 1836 года был назначен экономом петербургского 
троицкого подворья, где в 1841 году был возведен в сан архимандрита 
и направлен в можайский Лужецкий монастырь. в 1854 году переведен 
в московский Знаменский монастырь, в 1859 году — в Богоявленский, 
в 1863 году — в Спасо-андроников монастырь, в котором скончался  
9 февраля 1870 года40;

18. 1836–1839 годы — иеромонах товия, из тамбовской епархии, духовно-
го звания. После был экономом петербургского троицкого подворья 
и соборным старцем, скончался в лавре 15 Февраля 1856 года, погребен 
возле алтаря Смоленской церкви;

19. 1839–1860 годы — иеромонах иларий (Москвин). С 1858 года соборный 
уставщик и благочинный41. Скончался 21 февраля 1866 года;

20. 1860–1872 годы — иеромонах арсений, сотрудник отца илария. 

Что касается книгохранителей последующего времени, пока можно 
привести лишь приблизительный список — этот вопрос требует более по- 
дробного изучения: 
1. авраам, иеромонах42. Библиотекарь с  1872  года и  предположительно  

по 1891 год; 
2. Диодор (Стефановский), иеромонах. Библиотекарь с 1891 по 1895 год;
3. ипполит (яковлев, † 1937), игумен. в возрасте 18 лет приехал в троице- 

Сергиеву Лавру, около десяти лет трудился в  числе неуказных 

39 головщик — главный уставщик на клиросе, ведущий певчий и руководитель церковного 
хора. С развитием партесного пения головщик уступил место регенту.

40 Душеполезное чтение. 1870. № 1. С. 96–99.
41 иеромонах иларий указан как соавтор иеромонаха арсения в  «описании славянских 

рукописей Библиотеки Свято-троицкой Сергиевой Лавры» (С. XIII, Ч. 1).
42 ргаДа. Ф. 1204. оп. 1. Ч. 7. Д. 11607. об определении библиотекарем Лавры монаха  

авраама.
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послушников. в 1884 году получил от граж-
данских властей увольнение в  монашество 
и был определен в указные послушники Лав-
ры. исполнял послушание писаря при канце-
лярии казначея Лавры. 27 марта 1888 года был 
пострижен в  мантию в  гефсиманском ски-
ту — что примечательно, вместе с будущим 
наместником Лавры преподобномучеником 
кронидом (Любимовым), с которым впослед-
ствии проходил по одному делу. 25 сентября 
1890  года отца ипполита рукоположили во 
иеродиаконы, через пять лет — во иеромона-
хи. в 1895 году иеромонах ипполит назначен 
на должность библиотекаря Лавры. 29 сентя-
бря 1897 года Духовный Собор Лавры утвер-
дил его одним из шести штатных «гробовых» 
иеромонахов, служивших у мощей преподоб-
ного Сергия.  активно занимался благотво-
рительной и миссионерской деятельностью.  
13 февраля 1901 года был назначен блюстите-
лем Зосимо-Савватиевской церкви и духовни-

ком богомольцев. в 1905 году назначен братским духовником. в 1914 году 
отца ипполита по просьбе ректора академии назначили духовником 
студентов Московских духовных школ. к 1917 году он становится одним 
из почитаемых старцев Лавры. Последние десять лет жизни тайно жил 
в доме Николая Михайловича Сычева на ул. Правая Штатная, 5. в этом 
доме располагался «домашний монастырь» из бывших насельников Лав-
ры. в ноябре 1937 года, когда органами НквД было возбуждено дело 
против наместника Лавры архимандрита кронида, кроме него самого, 
по этому делу проходили Н. М. Сычев, многие братия и жильцы его дома. 
в оперативной разработке дело носило название «ипполит». вероятно, 
отец ипполит, как братский духовник, вызывал особую ненависть у пред-
ставителей НквД. 82-летнего старца пришли арестовывать в  празд-
ник архистратига Божия Михаила. Батюшка лежал больной, с высо-
кой температурой. он упросил оперативников прийти за ним завтра.  

Но забрать его они не успели — в ночь на 22 ноября 1937 года старец 
преставился;

4. алексий (Серафимович, † 1928), иеромонах. Последний библиотекарь 
дореволюционной Лавры (с 1907 г.). После закрытия Лавры и образова-
ния Сергиевского филиала румянцевского музея 17 августа 1920 года 
стал помощником заведующего филиала (к. М. Попова) по лаврской 
библиотеке. Почил в возрасте 62 лет; 

5. анфим, иеродиакон43. Библиотекарь в 1917 году; 
6. Пантелеимон, иеромонах44. Библиотекарь с 1917 года;
7. Серафим (Медведев), иеромонах;
8. Мирон (Семенчинский), иеромонах. С 1893 года — насельник троице- 

Сергиевой Лавры. 14 декабря 1902 года пострижен в монашество, 8 сен-
тября 1913 года рукоположен во иеромонаха. С 1919 по 1924 год оставал-
ся в Лавре сторожем музея. С 1924 по 1928 год трудился в разных орга-
низациях. в 1928 году был арестован по делу «антисоветской группы 
черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области» как сто-
рож музея. 22 июня 1928 года по постановлению особого совещания 
при коллегии огПУ выслан 
в  Северный край сроком на 
три  года. С 1930  года наказа-
ние отбывал в городе Мезени. 
15 июля 1931 года по постанов-
лению тройки огПУ лишен 
права проживания в  12 насе-
ленных пунктах СССр и мест-
ности, откуда выслан, в течение 
трех лет. Дальнейшая судьба 
неизвестна;

43 ргаДа. Ф. 1204. оп. 1. Ч. 9. Д. 18976. об увольнении архимандрита Нила от должности 
Эконома Лавры, о назначении и. д. эконома иеромонаха Лавры алексия и исправляющим долж-
ность библиотекаря, иеродиакона Лавры анфима.

44 ргаДа. Ф. 1204. оп. 1. Ч. 9. Д. 18984. об увольнении благочинного Лавры, соборного иеро-
монаха Пантелеимона от должности благочинного и члена Духовного Собора по случаю посту-
пления его в число студентов Московской духовной академии и о назначении его на должность 
библиотекаря Лавры, и о назначении и. д. благочинного иеромонаха иоанна III.
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9. Сергей Павлович Мансуров, священник, 
† 2 марта 1929  года. Научный сотрудник 
(1920 г.), заведующий Сергиевским филиа-
лом гБЛ (1921 г.). автор статьи «о библио-
теке» для сборника «троице-Сергиева Лав-
ра». арестован в 1924 году. весной 1925 года 
уехал с семьей из Сергиева Посада. 18 ноя-
бря 1926 года принял сан священника, слу-
жил в Дубровском женском монастыре до 
его закрытия. в 1928 году переехал в верею. 
Скончался от обострившегося туберкулеза;

10. анатолий (рождественский, † 1975), монах. 
Библиотекарь Лавры в  1970–1980  годах. 
Устроившись в 1925 году на работу в книж-
ные склады торгового сектора госиздата рСФСр, последователь-
но прошел все этапы работы, начав с рабочего и продавца, дойдя до 
заведования книжными магазинами, а  впоследствии и  руководства 
литературными отделами центра книгожурнального распростране-
ния продукции издательств, входящих в огиЗ рСФСр. Сочетая рабо-
ту с учебой, он в 1928 году окончил годичные государственные коммер-
ческие курсы, а через четыре года — книжный политехникум имени  
а. в. Луначарского, обучаясь в вечернее время. в марте 1942 года андрей 

Дмитриевич ушел на фронт, прослужил до 
сентября 1945 года. Был награжден медалями:  
«За оборону Москвы», «За победу над герма-
нией в великой отечественной войне 1941–
1945 гг.». вернувшись с войны, продолжил 
работу в прежней должности, ушел на пен-
сию в 1960 году. в 1965 году поступил в Лав-
ру и  был определен на послушание мона-
стырского библиотекаря, будучи хорошо 
знакомым с библиотечным делом по граж-
данской специальности. Скончался 7 февра-
ля 1975 года, погребен на Северном кладби-
ще Сергиева Посада;

11. Феодор (андрющенко, † 2012), архимандрит. 
в 1946 году поступил в открывшийся в Москве 
Богословский институт (богословские кур-
сы). вскоре институт перевели из Москвы 
во вновь открытую троице-Сергиеву Лав-
ру, и Борис андрющенко стал семинаристом. 
Учился на одном курсе с будущими лаврскими 
старцами — архимандритом кириллом (Пав-
ловым) и архимандритом тихоном (агрико-
вым, в схиме — Пантелеимон). Учась в акаде-
мии, был пострижен в монашество. 8 октября 
1954 года, в день Преставления преподобного Сергия, был рукоположен 
во иеромонаха. отец Феодор очень любил духовное чтение. в послед-
ние годы в его келье семинаристами, студентами академии, а также при-
ходящими и приезжающими к нему из разных частей россии и Украины 
духовными чадами всегда что-то читалось. Неукоснительно — еван-
гелие и апостол, жития и поучения святых отцов. один из самых зна-
чимых этапов служения старца связан с его деятельностью на прихо-
де в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в поселке Лоза, 
который находится недалеко от Сергиева Посада;

12. венедикт (Пеньков, † 2018), архимандрит, наместник введенской опти-
ной пустыни (1991–2018). в 1968 году был зачислен в братию троице- 
Сергиевой Лавры. в 1969 году пострижен в монашество и рукополо- 
жен во иеродиакона.  
в  1972  году рукополо-
жен во иеромонаха, через 
несколько лет возведен 
в  игумены. в  Лавре нес 
послушания певчего, заве-
дующего библиотекой, 
помощника казначея. так-
же нес послушание лавр-
ского духовника, помогая 
архимандритам кирил-
лу (Павлову) и  Науму 
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(Байбородину). За год до утверждения в долж-
ности наместника оптиной пустыни был 
назначен скитоначальником гефсиманского 
скита и начал восстанавливать его из полней-
шего запустения. 16 января 1991 года указом 
Патриарха Московского алексия II назначен 
наместником оптиной пустыни, возведен 
в сан архимандрита. При отце венедикте были 
прославлены тринадцать оптинских старцев, 
удалось обрести оскверненные безбожника-
ми мощи десяти старцев. Проведена огром-
ная работа по сбору материалов для прослав-
ления новомучеников и  исповедников, что 
позволило канонизировать еще 17 оптинских 
монахов, пострадавших в  годы гонений от 
советской власти;

13. вениамин (веселов), иеродиакон (ныне игу-
мен). Нес послушание заведующего библио-
текой с 1991 по 1992 год;

14. кронид (карев), игумен. Нес послушание 
заведующего библиотекой с 1992 по 2005 год;

15. анастасий (казмирчук), игумен. Несет послу-
шание заведующего библио текой с 2005 года  
и по настоящее время.

Место расположения  
книгохранительницы

Первоначально (до XVI в.) книги хранились вместе с церковной утва-
рью, по древнему обычаю, в  диаконнике (южном отделении алтаря)  
троицкого собора под присмотром диаконов, которые заведовали ризни-
цей до середины XVII века. 

отдельные помещения для ризницы и библиотеки были устроены поз-
же вследствие умножения книг, икон и священных облачений. 

когда именно произошло такое разделение, точно не известно. однако 
уже в XVI веке появились помещения для ризницы и библиотеки, которые 
находились под присмотром назначенных на такое послушание старцев. 
в ризницу поступали книги богослужебные в дорогих окладах, а в книго-
хранительницу прочие книги45.

45 Попеску, Т. А. источники и  методика исследования книжного собрания троице- 
Сергиева монастыря // Сергиево-Посадский музей заповедник. Сообщения 2000. М.: Подкова, 
2000. С. 81. 

Игумен Анастасий

Игумен Кронид
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Согласно описи 1642 года, библиотека находилась при ризничной пала-
те. в  XVIII веке в книге планов и  фасадов Лавры библиотека отмечена 
в башне, ведущей в наместничьи кельи. 

Потом она располагалась в  палате, где впоследствии производилась 
раздача хлеба и где жил трапезарь46. отсюда по воле митрополита Плато-
на (Левшина) в 1783 году книгохранительница была перенесена в четве-
рик трапезного храма преподобного Сергия47. Учрежденный Собор Лавры 

докладывал митрополиту Платону, как «в Лавре частое бывает употребле-
ние книг, хранящихся в архиве, приезжают любопытные люди, которые 
желают видеть церковную библиотеку; есть ли же она поставлена будет на 
палате, что над трапезной, то ход в оную будет неспокойный»48. Духовный 
Собор предлагал для библиотеки оружейную палату. однако, как пишет 
иеромонах арсений, «воля Платона была исполнена»49. 

в большом светлом помещении, все стены которого были уставлены 
прекрасными дубовыми шкафами, хранились еще в начале ХХ века тыся-
чи ценнейших древних книжных памятников монастырской библиотеки.

На этом месте библиотека просуществовала до закрытия Лавры 
в 1919 году.

46 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. IV.
47 При переезде могло произойти разделение архива и библиотеки.
48 Арсений, иером. описание славянских рукописей… С. IV–V.
49 там же. С. IV–V.

Рукописное собрание
рукописи составляли главную ценность дореволюционной библиотеки, 

их было более тысячи, и собирались они со времени преподобного Сергия. 
Уже в XVII веке лаврская библиотека привлекала множество любознатель-
ных посетителей. об этом можно судить по упомянутому выше докладу 
Духовного Собора митрополиту Платону.

С 30-х  годов XVIII столетия лаврскими рукописями пользовались  
Ф. и. Буслаев, Н. М. карамзин, в. о. ключевский, г. Ф. Миллер, и. и. Срез-
невский, П. М. Строев, Н. С. тихонравов, в. М. Ундольский, М. Н. Мура-
вьев, Н. и. костомаров, в. о. ключевский, граф П. а. толстой, прот. Дими-
трий разумовский50. Это далеко не полный перечень имен специалистов, 
которые открывали для себя сокровенный мир лаврского книгохра нилища.

известный славист о. М. Бодянский, посетивший троице-Сергиеву 
Лавру 7–9 июня 1856 года, записал в своем дневнике: «Библиотека чрезвы-
чайно богата рукописями и печатными книгами, из коих первых — до 9000, 
но помещается на чердаке, и ход в нее узок и труден в полном смысле слова. 
иларий51 уже третий год трудится над описанием ее. Но жалуется на недо-
статок средств, особенно писцов... Богатство библиотеки даже на простой 
взгляд поразительно — несмотря на то, что половина ее отошла в библио-
теку Московской духовной академии»52.

Публикации и исследования о рукописях библиотеки троице-Сергие-
вой Лавры неоднократно появлялись в Чтениях императорского общества 
истории и Древностей российских, Летописи занятий археографической 
комиссии (ЛЗак), «Православном собеседнике», «Православном обозре-
нии», трудах отдела древнерусской литературы (тоДрЛ)53.

50 там же. С. V.
51 Соавтор иеромонаха арсения в  «описании славянских рукописей Библиотеки Свято-

троицкой Сергиевой Лавры» (С. XIII, Ч. 1).
52 Бодянский, О. М. Дневник, 1852–1857. М.: русский мiръ: Жизнь и мысль, 2006. С. 226–228.
53 См. также: [Тиганова, Л. В.]. описание Собрания троице-Сергиевой Лавры (ризница.  

Ф. 304.III). Дополнение к печ. оп. 1881 г. описание; маш. [1978]. С. 2–3; Ухова, Т. Б. Миниатюры, 
орнамент и гравюры в рукописях библиотеки троице-Сергиева монастыря и Московской духов-
ной академии // Записки отдела рукописей. вып. 22. М., 1960; рукописные собрания государ-
ственной библиотеки имени в. и. Ленина. Указатель. т. 1. вып. 2 (1917–1947). М., 1986. С. 252.; 
Леонид (Кавелин), архим. Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-троицкой Серги-
евой Лавры. М., 1881. 41 с.
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особого внимания заслужива-
ет исследование Лаврского рукопис-
ного собрания, которое осуществил  
С. П. Мансуров (впоследствии свя-
щенник Сергий) в 1919 году, уже после 
закрытия Лавры. работая в  комиссии 
по охране памятников искусства и ста-
рины Лавры (1919–1920), он разбирал 
рукописи на чердаке трапезного хра-
ма. в  результате появилась его статья 
«о библиотеке» для сборника «троице-
Сергиева Лавра»54. 

в этой работе Сергей Павлович сде-
лал последний обзор рукописных книг, 
еще находившихся в лаврской библио-
теке, и определил, какие именно книги 

читали в монастыре в то или иное время. 
Статья была написана с  большой любовью. вот ее начало: «Здесь, 

в мертвых, по-видимому, рукописях, запечатлены мысли и чувства, кото-
рыми дышала Древняя русь. Здесь перед внимательным взором, в этих гро-
моздких и вместе с тем прекрасных документах приоткрывается, чему учи-
лось, к чему стремилось, чему верило, чего настойчиво искало не одно, не 
два, а десятки поколений исторических деятелей прошлого… Сейчас нам, 
привыкшим к морю книг, даже трудно отдать себе отчет, как велико было 
значение каждой отдельной книги, каждой отдельной рукописи в спокой-
ной, сосредоточенной атмосфере древнерусской культуры… к своей кни-
ге Древняя русь относилась как к святыне. Чтение было делом, близким по 
значению к молитве…»55

Сергей Павлович выяснил, что в  XIV–XV веках в  троицком мона-
стыре читали творения святителя григория Богослова. «как мог в дале-
ком глухом лесу только еще возникающей Московии читаться наиболее 
углубленный мыслитель и самый выдающийся поэт греко-христианской 

54 Мансуров, С. П. о библиотеке // троице-Сергиева Лавра. Сборник статей. Сергиев, 1919. 
С. 126–143. 

55 Мансуров, С. П. о библиотеке… С. 126. 

культуры?!»  — восклицал Мансуров. 
Сочинения святителя григория чита-
ли тогда часто в церкви и за трапезой. 
исследователь сопоставляет этот факт 
с тем, что именно в XV веке был постро-
ен каменный троицкий собор и  напи-
сана знаменитая «троица» преподоб-
ного андрея рублева. он делает вывод 
о высочайшем уровне духовной культу-
ры русских людей того времени56.

Другим читаемым тогда автором 
был преподобный исаак Сирин. «Этот 
философ не знает равного по тонкости, 
глубине, но также по трудности усвое-
ния,  — замечает Сергей Павлович.  — 
Приходится только изумляться, что 
он находил себе читателя на далеком 
Севере»57.

в XV веке библиотека монастыря хранила величайшие сокровища свя-
тоотеческой литературы: тут и преподобный иоанн Лествичник, «чьи писа-
ния — это какая-то “математика души”, и авва Дорофей — тонкий лирик, 
за внешней безыскусственностью которого — большая ученость… Задача 
этих книг — указать путь от прошлого, паразитического состояния души 
к источникам высокого творчества, к красоте духа и царству любви», — 
писал С. П. Мансуров 58. 

к концу XV века круг уставного чтения суживается. рукописи изукра-
шиваются искусно, но читатели уже не интересуются ни святителем гри-
горием Богословом, ни преподобным исааком Сирином. Святителя григо-
рия Богослова, слова которого ранее читали каждый день, теперь читают 
уже только раз в год, на Пасху. 

Некоторый духовный подъем произошел в начале XVII века. видимо, 
он был обусловлен тем, что в этот период появилось книгопечатание, встал 

56 там же. С. 130–131.
57 там же. С. 132.
58 там же. С. 135.
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вопрос об исправлении книг. также он 
мог быть связан с освободительным дви-
жением в Смутное время. троице-Сер-
гиев монастырь стал тогда одним из 
центров этого движения. Монахи пере-
писывали десятки рукописей. игумен 

монастыря преподобный Дионисий (Зобниновский) много сил отдал тому, 
чтобы книга заняла подобающее место в жизни русских людей в целом 
и троицких монахов в частности.

к середине XVII века значение рукописных книг падает. в монасты-
ре появляется печатная книга, которой С. П. Мансуров в своей работе не 
касался.

Сейчас рукописи Лавры хранятся в  российской государственной 
библиотеке (ргБ)59  — фонды 303 (копийные книги и  грамоты, а  также 
небольшая часть архива) и 304 (рукописные книги, собрания: фундамен-
тальное — 304.I, дополнительное — 304.II, ризница — 304.III, Музыкальное —  
304.IV); в российском государственном архиве древних актов (ргаДа) — 
фонд 1204 (архив Лавры, документы с 1764 по 1920 г.), фонд 281 (грамо-
ты коллегии экономии60); в центральном государственном историческом 
архиве Москвы (цгаМ) — фонд 1790. 

59 рукописные книги и архивные документы троице-Сергиевой Лавры и Московской духов-
ной академии поступили в ргБ в конце 1920-х годов.

60 около 3000 грамот. См.: описание грамот коллегии экономии. т. 1–3 / Подготовил  
а. в. антонов. М.: «Древлехранилище», 2018. 

Книжное собрание
к середине XV века книжное собрание монастыря, по свидетельству 

кирилло-белозерского книгописца евфросина, насчитывало около трех-
сот книг61. 

Наиболее интенсивно книжное собрание троице-Сергиева монастыря 
пополнялось при преподобном Никоне радонежском († 1427 г.) и игумене 
Зиновии (1436–1445), установившем тесные связи с книгописными центра-
ми константинополя и афона. 

Согласно описи 1641 года62, составленной по указу царя Михаила Фео-
доровича, в книгохранительнице хранились 624 книги (согласно а. в. гор-
скому — 623: 556 рукописных и 68 печатных); в ризнице описаны 34 кни-
ги (30 рукописных и 4 печатных); в монастырской казне — 316 книг. итого 
974 книги. во вкладной книге 1673 года63 (список с вкладной книги 1639 г.) 
говорится о 296 книжных вкладах.

в Переписной книге церковной утвари троице-Сергиева монастыря 
1701 года, составленной для Монастырского приказа, описано 899 книг64.

61 Никольский, Н. К. описание рукописей кирилло-Белозерского монастыря, составленное 
в конце XV в. СПб.: [б. и.], 1897. С. XLVI.

62 опись троице-Сергиева монастыря 1641 г. СПМЗ. инв. № 289. рукопись хранится в ргБ. 
Ф. 173.II. № 225. «опись троице-Сергиева монастыря 1641  года», подготовленная к  печати  
С. Н. Дурылиным, Ю. а. и М. Ю. олсуфьевыми. 

63 вкладная книга троице-Сергиева монастыря. 1673 г. СПМЗ. № 288.
64 ргаДа. Ф. 237. оп. 1. Ч. 1. Л. 3 об. № 27. Переписная книга троице-Сергиева монастыря 

разной церковной утвари 1701 г. 513 л.
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опись рукописных и печатных книг 1723 года65 составлена в троице-
Сергиевом монастыре «по указу Синода слугами гавриилом оничковым 
и андреем Небогатовым». она насчитывает 1715 книг (799 рукописных 
и 916 печатных). так же, как и опись 1641 года, она отражает движение 
книг в церкви, вотчинные села, приписные монастыри, казенный приказ 
и частным лицам.

в описи 1729 года66 говорится о 1774 книгах (800 рукописных и 974 пе- 
чатных). 

опись 1767 года67 составлена по благословению архимандрита Плато-
на (Левшина)68. в ней значится 1694 книги (512 рукописных и 1182 печат-
ных). в этой описи впервые произведена систематизация книг по их назва-
ниям, рукописные книги описаны отдельно от печатных. впервые книжное 
собрание монастыря названо библиотекой. Причиной уменьшения коли-
чества книг явилась передача части книг во вновь созданную семинарскую 
библиотеку (около 370 книг, из них более 200 рукописных)69.

в описи 1795 года70 говорится о 2035 книгах (810 рукописных и 1225 пе- 
чатных).

описание библиотеки троице-Сергиевой Лавры, составленное в 1854–
1857 годах библиотекарем Лаврского книгохранилища иеромонахом ила-
рием (Москвиным)71, насчитывает 5907 книг (848 и 5059 соответственно).

опись книгохранилища и  письменности Лавры, составленная 
в 1860 году72 по указу Синода от 31 мая 1853 года за № 5993, свидетельству-
ет о наличии 10066 книг (278 и 9788 соответственно).

65 ргБ. Ф. 304.I. № 822. опись книг рукописных и печатных 1723 г. троице-Сергиева мона-
стыря. 58 л.

66 ргБ. Ф. 304.I. № 823. опись книг рукописных и печатных 1729 г. троице-Сергиева мона-
стыря. 73 л.

67 ргБ. Ф. 304.II. № 78. опись книг лаврской библиотеки 1767 г. 120 л.
68 С 1766  г.  — священноархимандрит троице-Сергиевой Лавры в  сане архимандрита,  

с 29 июня 1787 г. — митрополит (с 16 октября 1799 г. с титулом «Московский и коломенский»).
69 Горский А. В., прот. историческое описание Свято-троицкия Сергиевы Лавры. Сергиев 

Посад: СтСЛ, 1910. С. 57.
70 ргБ. Ф. 304.II. № 79. опись книг рукописных и печатных 1795 г. троице-Сергиевой Лавры. 

142 л.
71 ргБ. Ф. 304.II. № 355, 356, 357. описание славянских рукописей библиотеки троице- 

Сергиевой Лавры (1854–1857 гг.).
72 ргБ. Ф. 304.II. № 360. опись книгохранилища и письменности троице-Сергиевой Лавры 

1860 г., дополнительная, часть III. 257 л.

Последняя опись монастырской библиотеки 1906 года выделяет глав-
ное и дополнительное собрания. главная опись зарегистрировала 848 руко-
писных книг, 4166 печатных, 820 грамот и древних актов, 114 хозяйствен-
ных документов; по дополнительной описи значилось 278 рукописных  
и 9788 печатных книг.

к моменту передачи в 1920 году библиотеки троице-Сергиевой Лавры 
в ведение Сергиевского филиала румянцевского музея в ней, за исключе-
нием печатных книг, было 823 рукописи по главной описи, 363 по допол-
нительной описи и 100 незарегистрированных книг73.

73 ргаДа. Ф. 1204. оп. 1. Ч. 14. ед. хр. 8. Л. 67.
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Период гонений на Церковь
Лавра сполна разделила трагедию русской церкви ХХ века: в ее стенах 

производилось изъятие церковных ценностей, в ее святых храмах устраи-
вались места увеселений. Пережила Лавра и разорение своей библиотеки.

30 июня 1920 года отделом научных библиотек Наркомпроса было при-
нято решение о передаче библиотеки Лавры, в том числе и ризничного собра-
ния, румянцевскому музею (Сергиевскому филиальному отделению)74.  
До 1929 года рукописи собрания ризницы находились в Загорском музее. 
окончательно собрание ризницы было передано в отдел рукописей гБЛ 
(ныне ор ргБ) в 1929–1931 годах75. 

Библиотеки троице-Сергиевой Лавры и МДа, с присоединением науч-
ной части библиотеки вифанской семинарии, поступили в ведение филиала 
румянцевского музея. книжное собрание Лавры поступило в Сергиевский 
филиал 17 августа 1920 года в объеме свыше 35 000 книг и 823 рукописей76. 

74 цгаМо. Ф. 2609. оп. 1. Д. 3. Л. 177.
75 Спирина, Л. М. Лицевые рукописи XVI в. из собрания Загорского музея-заповедника // 

Древнерусское и  народное искусство: Сообщения Загорского музея-заповедника. М., 1990. 
С. 93.

76 оПи гиМ. Ф. 54. ед. хр. 831. Л. 116.

окончательно Лавра была закрыта 7 мая (24 апреля по ст. ст.) 1920 года, 
однако наместник Лавры архимандрит кронид (Любимов) и братия жили 
в обители как сторожа до 26 января 1920 года. 

Сергиевский филиал тогда возглавил заведующий отделом библиотеки 
румянцевского музея константин Михайлович Попов и его помощники:  
о. Н. Попова — по академической библиотеке академии, иеромонах алек-
сий (Серафимович)  — по Лаврской библиотеке (бывший библиотекарь 
Лавры), а также научный сотрудник Сергий Павлович Мансуров.

в 1919  году библиотека Сергиевского филиала румянцевского музея 
насчитывала 320 тысяч печатных книг и 2 тысячи рукописей; в 1922 году —  
517 тысяч книг и 2971 рукопись; в 1926 году — 522 тысячи книг и 2518 руко-
писей 77.

До 1928 года библиотека Лавры находилась в четверике (под куполом) 
храма преподобного Сергия (трапезный храм) и содержалась в образцо-
вом порядке благодаря заботам и трудам иеромонаха алексия (Серафимо-
вича), который преставился в 1928 году. 

После закрытия в том же году филиала рукописи главного собрания 
троице-Сергиевой Лавры передавались в  Москву на протяжении всего 
1929 года, а в феврале 1930 года была перевезена основная часть рукописей. 

Судьба той части библиотечного фонда, которая с 1920 года составляла 
лаврский архив, сложилась следующим образом: 10 июня 1920 года заме-
ститель заведующего главархивом а. трояновский обратился с просьбой 
к председателю комиссии по охране троице-Сергиевой Лавры Щекотову 
передать архив Лавры (дела Духовного Собора Лавры с 1764 по 1920 гг.),  
«озабочиваясь сохранностью и  приведением в  порядок»78. С 11 августа 
1920 года архив Духовного Собора перешел в ведение главного Управле-
ния архивным делом, а  с 1 января 1921 года в ведение Мосгубархива79. 
в 1928 году архив Лавры был вывезен в Москву в центрархив.

Сейчас книжное собрание и архив Лавры хранятся в ргБ — фонд 303 
(архивные материалы) и фонд 304, ргаДа — фонд 1204 (дела с 1746 до 1920 гг.),  
цгиа г. Москвы — фонд 1790, а также в библиотеке Сергиево-Посадского 
государственного историко-художественного музея-заповедника.

77 там же. 
78 цгаМо. Ф. 2609. оп. 1. ед. хр. 3. Л. 204.
79 цгаМо. Ф. 4572. оп. 1. ед. хр. 27. Л. 45.
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Собрание первопечатных книг
в 1994–1995 годах библиотеке Лавры из центрального книгообменного 

фонда ргБ были переданы триста томов, ранее принадлежавшие биб лио-
теке Лавры. Среди них рукопись, принадлежавшая святителю Филарету, 
митрополиту Московскому, и Служебник с владельческой подписью про-
топопа Стефана вонифатьева. 

триста возвращенных из ргБ томов явились нитью, связавшей доре-
волюционное книжное собрание троице-Сергиевой Лавры с нынешним, 
и  составили в  библиотеке Лавры отдельный массив. именно эти книги 
в течение сотен лет были важной частью духовной жизни насельников оби-
тели. По ним молились, их читали и с высокого амвона, и в тиши монаше-
ских келий.

работа по описанию книг мона-
стырского собрания была выпол-
нена учеными археографиче-
ской лаборатории исторического 
факультета МгУ им. М. в. Ломоно-
сова доктором исторических наук 
и. в. Поздеевой и кандидатом исто-
рических наук а. в. Дадыкиным. 

ценнейшей находкой является 
запись отца Стефана вонифатье-
ва  — протопопа Благовещенско-
го собора в  Московском кремле, 
духовника царя алексея Михай-
ловича, сделанная плохо читаемой 
скорописью на московском Слу-
жебнике, вышедшем 18 октября 
1652  года (№ 41). Запись сделана 
17 мая 1654 года и фиксирует факт 
владения книгой. 

Современное положение
в настоящее время библиотека Лавры находится в помещениях, примы-

кающих к Соборным палатам (Больничные палаты с храмом преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких).

По благословению наместника обители архиепископа Сергиево-Посад-
ского Феогноста (ныне — митрополит каширский) в 2016 году площадь 
библиотеки была расширена за счет выделенного нового зала, в котором 
разместились дореволюционные книги из обменного фонда ргБ, некогда 
принадлежавшие Лавре и возвращенные в 2013–2020 годах согласно сво-
ей исторической принадлежности, а также дореволюционные богослужеб-
ные книги, книги по искусству и различные предметы, переданные намест-
ником и братией монастыря в дар для сохранения исторической памяти.

Заведующим библиотекой Лавры с 2005 года является игумен анаста-
сий (казмирчук).
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книжный фонд библиотеки Лавры насчи-
тывает 34 тысячи томов, в том числе 1460 томов 
литературы по православной церковной музыке.

кроме того, в библиотеке хранится обшир-
ный нотный архив Свято-троицкой Сергиевой 
Лавры, сложившийся во многом благодаря тру-
дам прославленного регента и распевщика архи-
мандрита Матфея (Мормыля, † 2009). он содер-
жит 7444 музыкальных произведения, которые 
в настоящее время отсканированы и доступны 
на сайте «Ноты Лавры» (lavra-noty.ru).

Лаврские рукописи, оцифрованные со- 
труд  никами отдела славянских рукописей  
троице-Сергиевой Лавры, размещены на сайте 
«Собрание рукописей и  старопечатных книг»  

(lib-fond.ru). Здесь доступны не только доку-
менты ргБ, напрямую связанные с троиц-
кой обителью (фонды 303 и 304 в количе-
стве 3242 единиц хранения), но и имеющие 
отношение к  ней (например, фонды 316 
и 317 (архив и рукописные книги святителя 
Филарета (Дроздова)), 229 (архив митро-
полита Платона (Левшина)), 765 (архив 
архиепископа Никона (рождественского)),  
757 (архив Московской духовной семи-
нарии)) в  количестве 6274 единиц хране-
ния, а также фонды других архивов, храня-
щие книги различных монастырей. общее 
количество файлов — более 62 тысяч.
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Заключение
Любой из книжных памятников, ранее и ныне находящихся в библиоте-

ке Свято-троицкого Сергиевского монастыря, многократно служил духов-
ным трудам и душевному утешению иноков обители.

тщательно оберегаемая, библиотека монастыря пережила пожары 1426, 
1564, 1628, 1746 годов, уцелела в период польско-литовской осады. 

Пережила библиотека и сложные годы богоборчества ХХ века, когда 
власти пытались разрушить и предать забвению все, что напоминало чело-
веку о святости. 

Сегодня лаврская библиотека привлекает в свои хранилища не только 
иноков, но и представителей научного и литературного сообщества, а так-
же всех, кто интересуется русской культурой и историей. она призвана 
к сохранению книг и воспроизведению слова, ее роль заключается в сборе 
и сохранении наследия для будущих поколений. Поэтому так важно ценить 

труды предыдущих поколений по сохранению библиотечного фонда и при-
умножать духовное богатство, веками накопленное в святых стенах Свято-
троицкой Сергиевой обители.

Святые покровители лаврской библиотеки —  
преподобный Сергий и преподобный Дорофей Книгохранитель
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о упокоении библиотекарей  
Троице-Сергиевой Лавры

архим. Венедикта (Пенькова), † 2018 
архим. Иннокентия (Орлова), † 1870
архим. Феодора (Андрющенко), † 2012
игум. Ипполита (Яковлева), † 1937
иеросхим. Иоасафа (Суздальца), † XVIII в.
иеросхим. Николая (Попова), † 1846
иером. Авраама, † после 1891 г.
иером. Алексия (Серафимовича), † 1928
иером. Анастасия (Данутинского), † 1769
иером. Арсения, † после 1872
иером. Германа, † XIX в.
иером. Диодора (Стефановского), † после 1895
иером. Дионисия, † 1797
иером. Дорофея, † XVII в.
иером. Иерофея, † 1832
иером. Илария (Москвина), † 1866
иером. Илиодора, † 1789
иером. Иоасафа (Кириакова), † 1644
иером. Иоасафа (Константиновского), † XVII в.
иером. Иоасафа (Тумского), † 1648/49
иером. Иосифа, † XVII в.
иером. Иринея, † 1833
иером. Левкия, † 1833

иером. Макария, † 1 пол. XIX в.
иером. Матфея, † XV в.
иером. Мирона (Семенчинского), † ХХ в. 
иером. Наркисса (Флоренского), † XVIII в.
иером. Пантелеимона, † после 1917 г.
иером. Серафима (Медведева), † ХХ в.
иером. Товии, † 1856
священноин. Киприана, † 1540
иерея Сергия Мансурова, † 1929
иеродиак. Анфима, † после 1917 г.
иеродиак. Ионы, † XVIII в.
иеродиак. Иоанникия (Камкова), † XVIII в.
мон. Анатолия (Рождественского), † 1975
мон. Ефрема (Силина), † XVIII в.
мон. Иосифа (Посникова), † 1752
мон. Моисея (Москвитина), † 1746
мон. Савватия (Ковалева), † XVIII в.
ин. Антония, † XV в.
ин. Варлаама, † XV в.
ин. Иоакима, † 1570
ин. Константина, † 1593/94
ин. Корнилия, † 1555
ин. Стахия, † 1609
старца Андроника (Болотова), † 1644
Антония (Крыло), † 1630
Иосифа, † XV в.
Феодорита, † 1528
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ВЫРАЖАЕМ  
ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  

ЗА ОСОБОЕ УЧАСТИЕ  
В ПОДГОТОВКЕ ИЗДАНИЯ:

 
Митрополиту Феогносту

епископу кириллу с братией
епископу Фоме

архимандриту варфоломею (калугину)
игумену анастасию (казмирчуку)

игумену крониду (кареву)
игумену Николаю (Павлыку)

иеромонаху Поликарпу (тибанову)
иеродиакону Зенону (Смирнову)

Чтецу алексею гарину
Чтецу александру Семанину

владимиру Петровичу Сизикову
олегу алексеевичу воробьеву
Марине Семеновне крутовой
тамаре Михайловне Задковой
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