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БИБЛИОТЕКИ ЦЕРКОВНЫХ ИЕРАРХОВ 

В УСТЮЖСКОМ КРАЕ В КОНЦЕ XVII в.

С и т у а ц и я  о с т р о к о н ф л и к т н о й  борьбы,  к о т о р а я  п р о и с х о д и л а  в 
к у л ь т у р н о й  ж и з н и  России последней четверти  XVII в. ме жд у т р а 
д и ц и о н а л и с т а м и  и реф о р м ато р ам и ,  в равной степе ни  была х а р а к 
т ер н а  как для ц ен т р ал ь н ы х  районов,  та к  и для окр а ин н ы х  земель .  
В это время  особенно ак тивизирую тся севернорусские области,  ко 
торые можно рассматривать как своеобразные ку льтур ны е центры.

В У стю жск ом  крае ,  районе Центра льного Помор ья,  хо зяй ство и 
к у л ь т у р а  п е р е ж и в а ю т  в XVII в. периода расцвета .  Великий Устюг 
с т а н о в и т ся  кр у п н ы м  торго в о -эк о но м ич еск и м  центр ом,  в котором 
пересеклись  две главные торговые артерии  страны: Северн ый  (Ар
х а н г е л ь с к и й )  и С иби рски й  пути.  Русский Север,  и в том числе Ус
тюжский край,  становится прибежищем огромного миграционного по
т о ка  н а с е л е н и я ,  который был вызван  расколом в русской ц ер кв и .  
Возросшее значение города Великого Устюга и сильное влияние старо
обрядческого движени я в северных областях приводит к тому,  что в 
1682 г. в Устюжском крае была учреждена епархия. Все это наложило 
отпечаток на культурное развитие Великоустюжского края.

В книжной культуре Великого Устюга в этот период намечаются 
сдвиги.  Н ар яд у  с тр ади ци он ны ми  форма ми  бытования и распрост
р ан ен и я  книги  (в мо настырях  и церквях)  можно о тмети ть  п о яв л е 
ние частных собраний и слоя городской посадской л итер атуры ( н а 
п р и м е р ,  п о в е с т ь  о С а в в е  Г р у д ц ы н е ,  С л у ж б а  к а б а к у  и д р . ) .  
П р о и сх о д ят  и зм е н е н и я  и в структуре  трад и ци о н ны х  к н и ж н ы х  со
браний:  з н а ч и т е л ь н о  увели чи ваетс я  количество п ечатн ых  книг,  в 
то время как доля рукописных уме нь шается ,  реперту ар м он астыр
ских и церко вных  собраний все более у ниф ицируется ,  а т е м а т и ч е 
ский д и а п а з о н  частных собраний расширяетс я,  ста новится  р а з н о 
о б р а з н е е ,  б о л е е  ч е т к о  в ы р а ж а е т  и н д и в и д у а л ь н ы е  в к у с ы  
владельцев.  Если в церковных и монастырских собраниях книжный 
репертуар в основном ограничивался обычным крутом богослужеб
ной и ж и т и йн о й  лит ер ату р ы ,  сочинениями  отцов церкви и т е к с т а 
ми свящ енного  пис ания ,  то в частных собраниях можно выделить 
н азв ан ия  книг по исторической,  юридической,  “ научно"Г>огослов- 
ской,  географической т ем ат и к е .1 Кроме того, эти внонь возникшие  
типы библиотек отличались от традиционных и фун кционально .

П о к а ж е м  это  на м а т е р и а л е  кн ижных ко л л ек ци и  дьух  кр упных  
церковных деятелей конил XVII в. — Александра еччккопл Вягско-
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го и Алек сандра ар х и еп и ско п а  Устюжского.  В научной  лит ер ат у р е  
почти  ничего  не известно об этих  библиотеках .  Сведения о кн игах  
Александра Вятского (их перечень)  попали в литературу благодаря 
п у б л и к а ц и и  В .И .С резневским  отрывков из “ Кормовой к н и г и ” Ни-  
к о л о - К о р я ж е м с к о г о  м онастыря* ;  э т о т  п е р е ч е н ь  у п о м и н а е т  
Н . К . Н и к о л ь с к и й  в “ М а т е р и а л а х  для сл овар я в л а д е л ьц ев  р у к о п и 
сей,  пис цов ,  пер еп и сч ико в . . . ” 3 О биб л и о тек е  другого и е р ар х а ,  а р 
х и е п и с к о п а  А л е к с а н д р а  Уст ю ж ск ого ,  мы у з н а е м  из п у б л и к а ц и и  
Н .Р у м о в с к и м  “ Копии с духовного з а в е щ а н и я ” 4, св ед ен иям и  ко т о 
рого та к ж е  пользовался Н .К .Н икольск ий .5 Характеристика данных 
собраний пополняет наши представления о книжной культур е ко н 
ца XVII в. и дополняет  материалы монографии С .П .Л упп ова .6

К р а т к о  о стано в и мся  на х ар а к т ер и ст и ке  личностей  в л адельц ев .  
А лек сандр  Вятский (160 3- 16 79 ) ,  уро женец  Подмонастырской  сло
боды Нико ло-К оряж емского  монастыря,  постриженник того же мо 
настыря,  затем  в 1647-1651 гг. казначей и игумен.  С 1651 по 1655 г. 
а р х и м а н д р и т  С п а с о - К а м е н н о г о  монастыря ,  в котором он впервы е 
с т а л к и в а е т с я  с дея телями  старообрядческого дви ж ения ,  сос ланны 
ми туда Н и кон ом .  В 1655 г. рукоположен  в сан епископа  К о л о м е н 
ского и Каширского,  с 1657 — епископ Вятский и Великопермский.  
В 1674 г. п р и н и м а е т  с х и м у  и у д а л я е т с я  на покой в Н и к о л о - К о р я -  
жемски й  монастырь.

А л е к с а н д р  В ят ск ий  был з а м е т н о й  ф и г у р о й  в р а з г о р е в ш е й с я  в 
конце 50-х  — 60-е  гг. церковной борьбе. Формально оставаясь в л о 
не о ф и ц и а л ь н о й  ц ер кв и  и внеш н е  приняв  н ик о но в ск у ю  р е ф о р м у ,  
он тем не менее был одним из ее противников среди членов старого 
епископата :  отказался  от ответов на вопросы царя Алексея М и х ай 
л о в и ч а  о т н о си т ел ь н о  церковной  реформы и зан ял с я  кр и т и че ск и м  
а н а л и з о м  тек ст а  ново и сп р авл ен н ых  книг. Эта деяте льность  А л е к 
санд ра  о ст а ет ся  пока неи сслед ован ной .  Н е о дн о кр а т н о  о т м е ч а л с я  
то т  ф а к т ,  что епископ  Вятский в этот период был особенно д руж ен  
с д е я т е л я м и  ц е р ко в н о й  о п п о з и ц и и  — И в ан о м  Н е роновы м,  д ь я к о 
ном Фед ор ом ,  бывшим игуменом Феоктистом и др. Однако,  х а р а к 
т е р и з у я  п о з и ц и ю  А лек сандра  периода раскол а,  следует  отм етить ,  
что это была п о зиц и я  не активного б о р ц а -п о л и т и к а ,  а скорее уче-  
ного-богослова.7 О п о сл ед н и х  пяти  годах ж и з н и  А л е к с а н д р а  В я т 
ского на покое в К о р яж ем ск о м  монастыре нам почти ничего не и з 
в е с т н о .  М о ж н о  о т м е т и т ь  т о л ь к о ,  что  в э т о  в р е м я  т а м  с т р о я т с я  
к а м е н н ы е  з д а н и я  м о н а с т ы р с к и х  храм ов  и п р и м е р н о  тогда ж е  со 
ст а в л я ю т с я  жи ти е  и ск азан и е  о местночтимы х святых Логгине К о
ряж емском и Христофоре.

Д е я т е л ь н о с т ь  другого церковного иерарха,  ар хиеп иск опа А л ек 
сандра в Устюжском крае ,  после вступления его в управл ение  е п а р 
хией ,  н а ч и н а е т с я  рядом служ ебн ых дел,  рассматривае мы х в а р х и 
е п и с к о п с к о й  к а н ц е л я р и и :  об и с п р а в л е н и я х  в н о в о п е ч а т н о м  
Треб ник е,  о розыске и поимке старообрядцев.8
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Из кр атк их  биографических данных,  дошедших до нас,  мы у з н а 
ем,  что  А лександр  Устю жский  был урож енцем  Углича ,  в а р х и е п и 
скопы хиротонисан из архимандритов Иосифо-Волоколамского мо
н а с т ы р я  ( 1 6 8 5 ) 9, о т л и ч а в ш е г о с я  п о с л е д о в а т е л ь н о й  п о д д е р ж к о й  
всех правительственных мероприятий.

В административно-хозяйственной и культурной жизн и  Вел ико
го Устюга Алек сандр  за свои годы п р ав л ен и я  (1 68 5-1699)  оста ви л  
гл у бо к ий  след.  При  нем были рас ширен ы тер р и то р и а л ь ны е  в л а д е 
н и я  е п а р х и и ,  б ла го да р я  в к л ю ч е н и ю  в ее состав Я р ен ско г о  уе зда ,  
ран ее  н ахо дившегося в пр еделах Вятской и Вел ико пермской  е п а р 
хии;  начато  дело в отношении выбора церковных старост и распре
д е л е н и я  доходов с ц е р к в е й  мирского строения.  По его инициативе  
многие из деревянных храмов Великого Устюга перестраиваются в к а 
менные.  Все эти ф акты  указывают на то, что Александр Устюжский 
был весьма деятельным реорганизатором церковной жизни в крае.

Д о ш е д ш и е  до нас  св ед ен и я  о к н и ж н ы х  собран и ях  эт их  ц е р к о в 
ных иерархов  отраж аю т  иде йн о-культур ную ориен тацию каждого,  
п р и н а д л е ж н о с т ь  к р а з л и ч н ы м  л а г е р я м  в усл о ви ях  неп р им ир и м о й  
борьбы р еф о р м ат о р о в  и тр ад и ц и о н ал и ст о в  и х а р а к т е р и з у ю т  л и ч 
ные качества  и интересы этих деятелей.

“ Кор мо вая  к н и г а ” Николо-Кор яж емского  монастыря фикси ру ет  
три  к н и ж н ы х  в к л а д а  в м о н ас т ы р ь ,  сд е л а н н ы е  А л е к с а н д р о м  В ят 
ским: в 1657 г. — 4 книги,  в 1663 — 2 и в 1674 г. — 30 книг;  послед
ний вклад,  очевидно,  представлял собой большую часть  его личной 
библиотеки .10

Т е м а т и ч е с к и  библиотека Александра состояла из книг  богослу
ж е б н ы х  и т о л к о в а н и й  на кн иги  св ящ ен но г о  п и с а н и я ,  н а п р и м е р ,  
тол ковая  псалтырь Афанасия Великого “ Книга песни песней толко
в а я ” (Феодорита епископа Кирского),  сочинений отцов церкви: Ге
оргия  П и си д а ,  Д и о н и с и я  А реопаги та ,  П о у ч ен и я  на апо сто л ь с ки е  
деяния Иоанна  Зл атоус та ,  Василия Великого,  Григория Беседовни-  
ка .  Хорошо пр ед ст ав л ен ы  п о ле м и че ск и е  с о чине ния ,  особенно те ,  
к о т о р ы е  п о л ь з о в а л и с ь  б о ль ш и м  д о в е р и е м  у к р у ж к а  б о голю бц ев  
И в а н а  Н е р о н о в а  и старообрядцев  — Максима  Грека ,  его у ч е н и к а  
З и новия  Отенского,  книга Иосифа Волоцкого (Просветитель) ,  к н и 
га “ Я к о в а  Ж и д о в и н а ” , Ж и т и е  Е ф р о с и н а  П с к о в ск о г о ,  П о в е с т ь  о 
новгородском белом клобуке .  Книги житийного и д идактического  
х ар а кт ер а  были пр едставлены современной печатной  продукцией:  
По учение Иосифа патриарха (печ.?) ,  Служба и житие преподобно
го Й о а с а ф а  Кам еньского ,  Анфологион  Арсения Г река (М. ,  1666);  
из и сториче ской  т е м а т и к и  — “ книга х а р а т е й н а я  К р и н и ц а ” (Хро
н ик а  Георгия А марто ла) ,  “ С теп ен на я к н и г а” и выписки из нее; по 
ц е р к о в н о м у  п р а в у  — “ С т о г л а в  М а к а р и я  м и т р о п о л и т а ” . С р ед и  
вк л ад н ы х  книг Ал ександра имелись книги учебной,  “ ф и л о л о г и ч е 
с к о й ” т ем а т и ки :  “Л е к с и к о н ” , “ Г р а м м а т и к а " ,  “ А л ф а в и т ” , “ Р и т о 
р и к а ” , “ Д иалекти ка  73 гл ав ” .
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Из о б щ его  к о л и ч е с т в а  кн и г  (36) п е ч а т н ы х  было всего 9. Р у к о 
писные книги, как это видно из описания в “ Кормовой кн и ге” , р а з 
л и ч а л и с ь  по ф о р м а т у  и т е х н и к е  письма:  “ ск о р о п и сн ы е” , “ писаны 
м е л к и м  п о л у у с т а в о м ” , “ кн и ж н о г о  п и с ь м а ” , просто “ п и с а н ы е ” и 
“ п и с а н н ы е  м е т ь ю ” (т е р м и н  и с т о ч н и к а ) .  Иног да  писец  у к а з ы в а л  
и ст о ч н и к ,  с которого книга  с к опирована .  Ф и г у р и р у ю т  в основном 
три  указан ия :  “с книг митрополита М ак ар и я” (или К и п р и а н а ) , или 
“ с п е ч а т н о й ” . На сегодняшний день выявлено 8 книг Александра.  В 
У с т ю ж с к о м  с о б р а н и и  Б А Н  х р а н я т с я  “ Ч и н о в н и к  а р х и е р е й с к о г о  
с л у ж е н и я ” (N 25,  в 4-ку,  полуустав,  2-я пол. XVII’B.; полууставное 
письмо этой  рукописи очень похоже на печатный ш р и ф т ) ; “Д и о н и 
сий А р е о п а г и т ” (N 71, в лист ,  полуустав ,  скоропись,  2-я  пол. XVII
в . ) ;  в Г П Б  — “ Книга ,  гл аголемая  р и т о р и к а ” , (Q.XV.  N 80,  в 4 -к у ,  
скоропись ,  73 л . ) 11; руко писн ый сборник (Q.I N 254,  в 4 -к у ,  п о л у 
у с т а в ,  2 -я  пол.  XVI I  в. ,  338 л . ) , — во в кл ад н о й  з ап и си  по л и с т ам  
ру ко п и сь  н а з в а н а  “Зи н о ви ев о ю ,  учен ик а М ак си м о в а” , в состав ее 
в х о дя т  р а з л и ч н ы е  богословски е статьи  о существе б езн ач ал ьн о го  
бога и Т р о и ц ы ,  о н а ч е р т а н и и  бога,  послание Аф анасия  А л ек сан д 
рийского ко Антиоху  кн язю ,  послание старца  Арсения Троицкого,  
история о белом клобуке и т.д.;  в бывшей миссионерской библиоте
ке  Е к а т е р и н б у р г а ,  по свед ен и ям  Н . К .Н и к о л ь с к о г о ,  имелся  р у к о 
пис ны й “ С т о г л а в ” XVII в. Алек сандра ;  в собрании  К и е во - С о ф и й -  
с к о г о  с о б о р а  с о х р а н и л о с ь  т а к ж е  д в е  р у к о п и с и  А л е к с а н д р а  
Вятского:  “ Ис тины п о ка з а ни е  к вопросившим о новом учении ино
ка Зи нови я Отенского” (N 322, в лист,  XVII в., 570 л . ) ; “ Прос ве ти 
т ел ь  св ято го  И о сиф а  В о л о ц к о го ” (N 320,  в 4 -к у ,  1-я пол.  XVII  в., 
348 л . )  , 12 В р у ко п и сн о м  собран ии  Э р м и т а ж а  х р ан и т ся  п е р г а м е н 
ный список хроники Георгия Амартола конца XIV — начала  XV в.6 
с в л а д е л ь ч е с к о й  з а п и с ь ю  А л е к с а н д р а  В я т с к о г о  (по с в е д е н и я м
В . П . Б у д о р а г и н а ) ; в со брании Егорова N 250 Г Б Л , по сооб щениям  
А . Т . Ш а ш к о в а ,  х р а н и т с я  сбор ник  со ч и н е н и й  М ак си м а  Г р ека ,  по 
к л а с с и ф и к а ц и и  С иницы ной в 151 г л а в у . 13 Все эти рукописи  и д е н 
т и ф и ц и р у ю т с я  с со о тв етс тв у ю щ им и  кн игам и из переч ня “ К о р м о 
вой кн и ги ” . На основании палеографических особенностей рукопи
се й  Б А Н  и Г Б Л  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :  в о - п е р в ы х ,  
в неш н ее  оф о р м л ен и е  книг и укр а ш ен и я  верхней кры шки  п ер еп л е 
та ,  тиснения на коже выполнены в одной стилевой манере (верхняя 
кр ы ш к а  п ер еп л ет а  обрамл ен а четырьмя о р нам ентальным и р а м к а 
ми, в се р ед и н е  о р н а м е н т а л ь н ы й  ромб,  ка ж дый  э л е м е н т  ти сн ен ия  
и де н т и ф и ц и р у е т ся  с отд ельн ыми  элемен тами  тиснений ,  х а р а к т е р 
ными для внешнего оформления книг на Московском печатном дво
р е ) . 1 4 В о -в т о р ы х ,  почти все книги были п ереписаны  в период 50- 
7 0 - х  гг.  X V I I  в. с к о р о п и с ь ю  и п о л у у с т а в о м .  П р и ч е м ,  в п о л н е  
вероятно,  что рукописи БАН (Уст. 71) и ГБЛ (Q.I. 254) переписаны 
одной рукой (или по крайней мере двумя писцами,  работающими в 
очен ь б ли зк о й  к а л л и г р аф и ч еск о й  манере) .  В-третьих,  п одтверди
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лись сведения “ Кормовой к н и г и ” , что источниками переписи я в л я 
лись  рукописи митрополитов Макария и Киприан а:  Диониси й  Аре-  
опаг ит (Уст.  71) ,  как  нам удалось уста новить  на основан ии  о д и н а 
кового  п о с л е д о в а н и я  гл ав  т е к с т а ,  его о ф о р м л е н и я  ( о д и н а к о в ы й  
х а р а к т е р  в о с п р о и з в е д е н и я  глосс и т . п . ) ,  п е р е п и с ы в а л с я  (и,  в о з 
можно,  р ед актировался  самим Александром)  с Киприан ова списка 
конца XVI в. (Г БЛ,  МДА ф унд.  [ф. 173 ], N 144).  В этом мо ж но  в и 
деть  проявлен ие  сознательной ор иентац ии  Александра Вятского на 
древнюю кн и ж н у ю  традицию.

С л е д у е т  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  что  д ля  к н и г  А л ек са н д р а  вообщ е х а 
рак т е р н о  множ ество  помет  и и справлений  в тек сте ,  многие из них 
носят  ха р а к т ер  редакционной  правки ,  в особенности мест т о л к о в а 
ния христианских  догматов веры. Все это представляет  богатый м а 
т ер и ал  д ля  исс ледования .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  Алек сандр  пр ид авал  
т ек сто л о гич ес ко й  и о р ф о г р аф и ч еск о й  точ ности  тек ста  (и с п р а в л е 
ния сделаны почти всегда рукой переписчика) .

Н а л и ч и е  в л о ж е н н ы х  А л е к с а н д р о м  В я т с к и м  у ч е б н ы х  к н и г ,  с 
большой  п о лн о т о й  п р е д с т а в л я ю щ и х  круг  и зве стных  тогда на р у с 
ском языке  книг этой т е м а т и к и 15, свидетельствует  о гуман итарных 
и н т е р е с а х  их в л а д е л ь ц а .  В этом см ысле т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
А л е к с ан д р а  была  п о х о ж а  на д еят е л ьн о ст ь  ф и л о л о г а -б о г о с л о в а ,  и 
о с т а в ш а я с я  ч а с т ь  его л и ч н о й  б и б л и о т е к и  о т р а ж а е т  э т у  ст о р о н у  
личных  интересов Александра.  Что касается  проблем ко м п л ек т о ва 
ния б и б л и о т е ки ,  то многие книги,  очевидно,  п ереписы вались  с п е 
циал ьн о  для  Александра.  Возможно,  перепиской и р ед ак т и р о в ан и 
ем зан имал ся  сам владелец  или 1-2 писца из его окруж ен ия .

Б и б л и о т е к а  А л е к с а н д р а  У стю жского  п р е д с т а в л я е т  и нтересы  и 
в ку сы  ц е р к о в н о г о  и ку л ь т у р н о г о  д е я т е л я  иного с к л а д а  и н а п р а в 
л е н н о с т и .  В “ К о п и и  с д у х о в н о г о  з а в е щ а н и я ” 1699 г.,  и зве ст н о г о  
нам  благода ря п у б л и к а ц и и  Н.Румовс кого (нынешнее м е ст о н ах о ж 
д ен ие  этого д о к у м е н т а  н е и з в е с т н о ) , Алек сандр  з а в е щ а е т  свои к е 
лей ные книги  (общее количество 59,  из них 34 рукописные)  У сп ен 
с к о м у  с о б о р у :  “ . . .  п р и к а з ы в а ю  и с п р а в и т ь  по д у ш и  с в о е й ,  и по 
родителям своим отцу моему духовному игумену Ф иларету  да к л ю 
чарю И оанну  из келейной своей казны. . .  в собор Пресв ятая  Богоро
д и ц ы  ч е с т н аг о  и с л ав н аг о  ея У сп ен ия  в в еч н о е  п о м и н о в е н и е . . .  да 
книги свои ,келейны е печатные  и п исьм ян ные. . . ” 16

К ром е  с р а в н и т е л ь н о  небольшого  ко ли че ства  богослуж ебных  (в 
о с н о в н о м  п е ч а т н ы х )  к н и г  в б и б л и о т е к е  А л е к с а н д р а  У ст ю ж ск о г о  
н аи бо л е е  полно п редставлены  разделы:  ц ер ко в н ая  п у бл и ц и с т и к а ,  
граж данское  и церковное право,  учительная  и ж итийная  л и т е р а т у 
ра,  писан ия  отцов цер кви  и библейские книги,  книги историческо
го с о д ер ж ан и я  ("история"  [? ], “ х р о н о г р а ф ” [? ], “ Б а р о н и у ш  на 12 
в е к о в ” , “З р е л и щ е  ж и ти я  ч еловеческого” , “ О ц арстви ях  в с я к и х ” ), 
е с т е с т в е н н о - н а у ч н а я  и г е о г р а ф и ч е с к а я  л и т е р а т у р а .  С л о в а р и  и
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у ч е б н ы е  к н и г и ,  в о т л и ч и е  от б и б л и о т е к и  А л е к с а н д р а  В ят ск о го ,  
представлены только  Лексиконом (печатная )  и Алфавитом.

К а к  видно  из  п е р е ч н я  н аз в а н и й  к н и г  ке ле йн о й  б и б л и о т ек и  Ус
тюжского архи еп ископа,  в ней зн ач ительное место зан и м али  книги 
пер ев одные с латинск ого ,  польского и немецк ого я зы ка  ( “З е р ц а л о  
всея  з е м л и ” , “ Б а р о н и у ш " ,  “З р е л и щ е  жити я чел о веческо го ” , “Л у-  
ц и д а р и у с ” и т . п . ) , сочинения Сим еона Полоцкого  ( “ Ж е з л  п р а в л е 
н и я ” , “ Вечеря  д у ш е в н а я ” , “ Обед д у ш е в н ы й ” , “ П с а л т ы р ь  на в и р 
ш а х ” ) и с о в р е м е н н о й  к н и ж н о й  п р о д у к ц и и ,  к а к  п е ч а т н о й ,  т а к  и 
р укописн ой  ("Мир с богом человеку"  И н н о кен ти я  Гизеля,  “З е р ц а 
ло в е л и к о е ” , “ К о с м о г р а ф и я ” , “ Книга о вере и пресвятой т р о и ц ы ” , 
“ О святой горе Афонстей"  и т .п. ) .  Все это свидетельствует  о совсем 
иной кул ьту р но й  нап рав лен ности  ее влад ел ьц а и ставит его в один 
ряд с тем и  д е я т е л я м и  конца  XVII  в . , кто п р е д с т а в л я л  л а г е р ь  “ з а 
п а д н и к о в ” (например,  братья Лихуды,  Симеон Пол оц ки й  и д р . ) . '

О сновным путем  к о м п л е к т о в а н и я  ке ле йн о й  б иб л и о т еки ,  в осо
б ен но с т и  “ п е ч а т н о й ” ее части,  была п о ку п ка  к н и г е  Московского 
П е ч а т н о г о  двора и ка з е н н о е  п ож а л о в а н и е .  Что кас ае т ся  р у к о п и с 
ной ее части,  то мы имеем прямые документальные  свидетельства  о 
переписке книг для Александра.  Так ,  в “ п а м я т и ” от 28 июля 1690 г. 
из ар хиерейс кого  приказа  к архимандриту Введенского монастыря 
С ол ьвычегод ск а Варл аа му  сообщается: “ ... прео св ящ ен ном у  а р х и 
епископу  ведомо учинилось,  что у вас у Соли в соборной церкви есть 
книга Козмы Индикоплова,  и как к тебе сей архиерейский указ придет, 
и ты б тос книгу,  взяв у ключарей и с росписью прислал ее на Устюг к 
преосвященному архиепископу для списания” .17

На основ ан ии  д о к у м е н т а л ь н ы х  дан ных  и целого ряда п а л е о г р а 
фическ их  примет (орнаментальных рамок,  заставок в стиле бар ок
ко,  п о л у у с т а в н о й  мане ры пис ьм а,  т и сн ен ий  на ко ж е  п е р е п л е т а  и 
т.д.) сохранившихся рукописных книг Александра (см.: Устюжское 
собрание  БАН — 1 9 ед иниц  и И О Л Д П  N 3913) можно  к о н ст а т и р о 
вать ,  что при дворе ар хиеп иск опа существовали  писцы,  с п е ц и а л ь 
но п р е д н а з н а ч е н н ы е  для п ер еп и ск и  книг.  И м е на  их пока у с т а н о 
вить не удалось.

В нешнее о ф о р мл ен и е  книг Александра,  за искл ючен ие м 5 ру ко 
писей,  выполнен о в одной стилевой манере:  верхняя крышка пер е 
пле та  у к р а ш е н а  по бокам тисненой орн ам ентальной  рамкой  с о в а 
лом not сре ди не,  иногда рисунко м,  х а р а к т е р н ы м  дл я  ти сн ен и й  на 
книгах Московского Печатного д вора .1”

Из 20 р у к о п и с н ы х  книг,  н ес о м н е н н о  о т н о с я щ и х с я  к к е л е й н о й  
б и б л и о т е к е  А л ек сан д р а ,  судя по в л а д е л ь ч е с к и м  з а п и с я м  на них,  
самой ранней по времени приобретения,  очевидно, являе тся  книга  
" Н еб о  новое"  И о а нникия  Голятовского (Уст. 18) — влад ел ьч ес кая 
з ап и сь  по л истам  книги п о к азы в ает ,  что она п р и н а д л е ж а л а  А л е к 
сандру, когда он еще был архимандритом Иосифова монастыря.

П ерейде м непосредственно к ан ал и з у  основного круга  ру копис-
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ных к н и г  к е л е й н о й  б и б л и о т е к и .  Все кн и г и ,  с о х р а н и в ш и е с я  в Ус
т ю ж ской  к о л л е к ц и и  Б А Н ,  в л ад ел ьч ес кая  запись  разд ел я ет  по в р е 
мени их поступления к Александру на два периода:  до 1692 г. (N 1, 
6 , 7 ,  10,  1 1 , 1 3 ,  1 7 и 2 4 ) и  м е ж д у  1692 и 1699 гг. ( о с т а л ь н ы е  11 — 
р у к о п и с и ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  у ч е т  (и л и  р е в и з и я )  к е л е й н ы х  к н и г  
Александра за годы его п рав лен ия епархией  проводился дважды.

До 1692 г. б иб л и о т ека  ко м п л е к т о в а л а с ь  из р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и 
ков.  И з  8 р у к о п и с н ы х  кн и г  2 явно н еу стю ж ско го  п р о ис х о ж д е н ия :  
“ Т о л к о в а н и е  книги  Иова О лимпиодор а д ья к о н а  А л е к с а н д р и й с к о 
г о ” была п е р е п и с а н а  в 16 72-1 673  гг. А ндреем  С а в в и н о в и ч е м ,  д у 
х о в н и к о м  ц а р я  А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а ,  п р о т о п о п о м  Б л а г о в е щ е н 
ского собора.*9 Книга “ Т в о р ен и я  Д ионисия  А реопа га” XVI в.,  судя 
по некото рым в л ад ел ьч ес ки м  записям на ней,  п р и н ад л еж а л а  одно
му из монастырских иноков,  до того как попала к Александру.

О с т а л ьн ы е  6 р у ко п и сей ,  п о м еч ен ны е  1692 г.,  особых п р и м е т  не 
имеют.  Книга “ Великое з ер ц а л о ” была переписана для Александра 
т ем  же  п и с ц о м ,  что  и N 18. На  о сн о в ан ии  эт их  ф а к т о в  мы м о ж е м  
п р ед по л о ж и т ь ,  что у него у ж е  в н ач ал ь н ы й  период п р а в л е н и я  был 
свой ш т а т  п е р е п и с ч и к о в  в к о ли честве  2 —3 чел овек ,  п ричем  один 
из них состоял при нем еще тогда,  когда он был архимандритом.

Д р у г а я  груп па  рукописей ,  д ат и р у ем а я  по влад ел ьч ес кой  записи 
1699 г. ,  н а с ч и т ы в е т  11 книг.  Д ве  из них не устюж ског о п р о и с х о ж 
дения.  “ П р а ви л а  церковные ,  собранные иноком М а т ф е е м ” , судя по 
зап иси ,  п ер еп исаны  в 1687 г. в С ер пух ове монахом Высотского м о 
н аст ы р я  И н н о к е н т и е м .  В торая книга  т а к ж е  не имее т  а н ал о г и й  по 
х а р а к т е р у  п о ч е р к а  и о ф о р м л е н и я  — А л ф а в и т  (Уст.  23) ,  с о д е р ж а 
щий “ ск азан и е  иностранным речам,  кои обретаются во святы х к н и 
гах,  и ж е  не  п ер евед ен ы  на русский язы к ,  н а ч а л о  и м у щ и  а л ф а в и т ,  
п о - г р е ч е с к и  — а з б у к о в н и к ” . Б л а г о д а р я  с о х р а н и в ш и м с я  за п и с я м  
владел ьца ( “чернец у  Андронику 1670” ),  а так ж е  о продаже книги в 
1671 г. ( “ Ю р ю ” ) , м о ж н о  с у д и т ь ,  что  ее  не  мог  п е р е п и с ы в а т ь  ни 
один из  писцов Александра.

О с тал ьн ы е  9 руко писей  п р ин ад л еж а т  местному письму.  “ Т в о р е 
ния Д и о н и си я  А р е о па ги т а” (Уст. 8) яв ляется  точной коп ией  с к н и 
ги “ Диониси я А ре опагита” XVI в. (Уст. 7) ,  но от личалась от книги,  
к о т о р а я  н а х о д и л а с ь  в р а с п о р я ж е н и и  А л е к с а н д р а  В ят ск о г о  (Уст.  
7 1 ) ;  “ П р а в и л а  ц е р к о в н ы е  с в я т ы х  ап о сто л о в  и со б о р о в ” (Уст.  3) ;  
“ К атех и зи с  п равославн ый ” (Уст. 26);  “ Епистолии божественных и 
с в я щ е н н ы х  п р а в и л  К о н с т а н т и н а  А р м е н о п о л я ” (Уст.  4) ;  “ П ч е л а ” 
(Уст.  16).  В со держ ательном аспекте  дополняю т  наш и п р ед ст ав л е 
н ия  о р е п е р т у а р е  р у ко п и сн о й  части собрания Алек сандра  и ст о р и 
ческое сочинение  “ Ц ерко вная история Барон ия на 12 в е к о в ” , п е р е 
в о д  с п о л ь с к о г о  ( У с т .  1 2 ) ,  а т а к ж е  “ Х о ж д е н и е  Т р и ф о н а  
К о р о б е й н и к о в а ” , со стоящее  из двух его хождений (очевидно,  одна 
из  п о з д н и х  р е д а к ц и й ) ,  и “ П р о с к и н и т а р и й ” А р с е н и я  С у х а н о в а  
(Уст. 22) .  Внешнее оформление книг, хара кт ер  тиснения и цве т  ко
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жи п о з во л я ю т  говорить об одной стилевой манере,  что х арактерн о  
и для  других устю жских рукописей из библиотеки Александра,  н а 
писаны они та к ж е  на однотипной бумаге  конца XVII в. (филиграни 
“ герб А м с т е р д а м а ” и “ голова ш у т а ” ). На блю ден ия над по че ркам и  
устюжских рукописей Александра позволяют разбить их на четыре 
группы.  К первой,  самой многочисленной, следует отнести рукопи
си, п е р еп и с ан н ы е  одной рукой или двум я писцами,  долго раб отав 
шими вместе (N 1, 11, 13 — до 1692 г., N 3, 4, 8, 12, 16), вторую со
с т а в л я ю т  книги  N 10, 17, 24,  27 (до 1692 г.) и 22; тре тью  — N 21 и 
четвертую — N 10 и 26 (скорописью).

Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о п р и  а р х и е р е й с к о м  
дворе в распоряжении Александра для переписывания книг нах од и
лось примерно  3-4 писца.  Однако говорить о существовании при а р 
х и еп ис ко п е  “ переп исн ой  кн и ж н о й  м а ст ер с к о й ” пр еж д евр ем ен но ,  
так как мы не имеем для этого достаточных оснований.

При ан ал изе  характера помет в рукописях Александра их можно 
разделить на несколько групп. К первой группе так их  помет можно 
отнести  “ и с п р а в л е н и я ” описок писца при переписы вании .  Такого  
рода пометы на полях имеют многие рукописи.  Редакторская п р ав 
ка р у ко п и сн ы х  книг  Алек сандра весьма редка,  к ней,  в частности,  
можно  отнести и сп р ав л ен ия  ф ак т ич ес к о го  х ар а к т ер а  (N 2, 6, 21).  
П о с ле дн яя  группа пом ет  на п олях  в ы з ы в ае т  н аи б о л ь ш и й  интерес 
(N 2, 6, 7, 10-12,  17). Эти пометы ("зри" и др.) обычно стоят  нап ро 
тив того места в тек сте ,  которое,  видимо,  особенно хотел подч ер к 
нуть ч и т а т е л ь ,  или о т м е т и т ь  в п а м я т и ,  причем  сд ел ан ы  они в ос
н о в н о м  на к н и г а х  ф и л о с о ф с к о - б о г о с л о в с к о г о  и и с т о р и ч е с к о г о  
с о д е р ж а н и я .  В “ Ц е р к о в н о й  и с тории  Б а р о н и я ” п о м е т ы  на п о л я х  
имеют характер  краткого резюме к тексту ("Иоанн в тем ни цу  поса
жен",  “ н а ч а л о  чуде сам  х р и ст о в ы м ” и т . п . ) ; в книге  Козьмы Инди-  
к оп лова  т а к ж е  в стр еч аю тся  пометы  богословско-”исторического"  
характера ("от Адама до потопа лет  2262" и т.д.) .  Кроме того, в ру 
к о п и с ях  мн о ж еств о  помет ,  котор ые у к а з ы в а ю т  на общий “ н а у ко -  
в е д ч е с к и й ” и нте рес  ч и т а т е л я  (н ап ри м ер ,  “ и от Селы родися един 
Ф о в е л ь  и м я н е м ;  и сеи п о к а з а  меди п о в а л ь н у ю  х и т р о ст ь ,  ж е л е з о  
и м ет и . . . ” — Уст. 10). В книге “ Правил церковных,  собранных ино
ком М а т ф и е м ” (Уст.  2) пометы на полях  сделаны против  тех мест 
тек ст а ,  где говорится об основных правилах  жизн и  христиан ина и 
ж и зн и  цер ко вн ы х  иерархов.  В “ Т олковании  книги Иова Олимпио-  
дора дьякона Александрийского” (N 6) пометы имеют общий фило-  
софско-богосд-овский хара ктер .  На основании ан ал и з а  помет ,  сде
л ан ных по полям рукописных книг Александра,  можно зак лючить,  
что познание и объяснение мира было основано скорее на р ациона
листических  нач ал ах  в духе тех общественно-исторических и к у л ь 
т у р н ы х  взг ляд ов,  которые представ лял и  в России на рубеже веков 
посл ед овател и  западно-евро пей ской  ори ентации ,  и отличались  от 
мировоззрения  Александра Вятского,  как старались мы показать.

41



Хотя ке л е й н а я  библиот ека Устюжского иерарха уступал а по к о 
л и ч е с т в у  и разн ообрази ю  р епертуара  известн ым нам л и ч н ы м  биб
л и о т е к а м  его современ ни ков  и людей его круга ,  наприм ер ,  А ф а н а 
си я  Холм огорского  и д р .20, о д н а к о  ее  п о я в л е н и е  в к а к о й - т о  мере 
б ыло  с в я з а н о  с об щ ей  д л я  того вр ем е ни  б и б л и о ф и л ь с к о й  т е н д е н 
ц и е й  в р усской  к у л ь т у р е .  А са м а  п одборка  н а з в а н и й  кн и г ,  к а к  и 
многочи сл енные (в сравнении  с книгами Александра Вятского) по
м е т ы ,  х а р а к т е р и з у ю т  Устюжск ог о  а р х и е п и с к о п а  ка к  церковного  
д е я т е л я  нового типа ,  имеющего определенное т ягот ени е к истори
ческому знанию.
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