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Статья посвящена книгам из библиотеки Полоцкой иезуитской академии, выявленным в Фонде 

редкой книги Государственного Музея истории религии в Санкт-Петербурге. В основе статьи лежит 

попытка реконструкции маршрута перемещения части книжного собрания иезуитов из Полоцка в Пе-

тербург, объясняются мотивы и цели российских чиновников из Департамента Духовных Дел Иностран-

ных Исповеданий, инициировавших данное перемещение, осуществлявших учет книг и определивших их 

дальнейшую судьбу. Книги полоцких иезуитов рассматриваются в статье в контексте реализации кон-

фессиональной политики Российской империи в отношении римско-католической церкви как один из воз-

можных элементов в создании гибкой модели сотрудничества между центральной властью и поддан-

ными католического исповедания. Помимо полного списка книг, также содержится информация об уста-

новленных владельцах некоторых их них.  
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Введение. Сложно назвать исследование, касающееся истории иезуитского коллегиума (с 1812 г. – 

академии) в Полоцке, в котором не была бы упомянута его знаменитая библиотека [1, с. 55–56; 2, с. 15–16; 

3, с. 21–24; 4, с. 221–242; 5, с. 31; 6, с. 439]. Также в последнее время вышло несколько научных статей, 

посвященных самой библиотеке и ее истории [7; 8]. Более того, в двух крупнейших исторических энцик-

лопедиях, изданных в Белоруссии с 1991 г., имеются статьи, посвященные истории библиотеки полоцких 

иезуитов [9; 10]. На наш взгляд, такой пристальный интерес со стороны исследователей (с середины XIX в. 

и до наших дней) объясняется той универсальной репрезентативностью, необходимой для трансляции кол-

лективного представления о полоцких иезуитах, равно как и представлений о степени их влияния в разных 

сферах жизни общества, которой, как нам кажется, обладает образ библиотеки Полоцкого коллегиума. 
Большое количество книг, там хранившихся, может рассматриваться нами как доказательство значитель-

ных финансовых возможностей владельцев; широта тематического спектра, охватывающего если не все, 
то очень многие области человеческого знания того времени, закрепляет за коллегиумом статус крупней-

шего в регионе культурного центра; для демонстрации высокого уровня преподавания в коллегиуме ис-
следователями, среди прочего, особенно выделяется значительное число учебных пособий по самым раз-
ным учебным дисциплинам. В свою очередь книги полоцких иезуитов, хранящиеся в Фонде рукописей  

и редкой книги ГМИР, дают нам возможность взглянуть на наследие Полоцкого иезуитского коллегиума 
в связи с конфессиональной политикой Российской Империи, как на один из возможных элементов меха-
низма ее реализации. 

Основная часть. В процессе работы по выявлению владельческих знаков на книгах фонда, нами 

было отмечено любопытное совпадение: из 21 книги с провененциями библиотеки коллегиума 19 также 
имеют провененции Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий (далее – Д.Д.Д.И.И.), учре-
ждения при МВД, обеспечивающего государственное участие в религиозной жизни российских поддан-

ных инославного вероисповедания. Упомянутое совпадение оказалось вовсе не случайным, в чем нам уда-

лось убедиться, ознакомившись с материалами фонда Д.Д.Д.И.И. в РГИА. Среди документов фонда нами 

были обнаружены фрагменты служебной переписки чиновников МВД за 1823 и 1862 – 1863 гг. на предмет 
передачи в распоряжение Д.Д.Д.И.И. части книг из библиотеки полоцких иезуитов. Особую ценность 

имеет приложенный к одному из писем каталог книг, перевезенных из Полоцка в Санкт-Петербург для 

нужд департамента. Эти и другие сведения позволяют нам частично восстановить маршрут перемещения 

той части книг, которая оказалась в департаменте. Они также дают нам представление о причинах, побу-

дивших российских чиновников определить судьбу книг подобным образом. 

13 марта 1820 г. Александр I, ознакомившийся с докладом министра народного просвещения, князя 

А.Н. Голицына, подписывает указ, положивший конец 47-летнему периоду «сожительства» Общества 
Иисуса и Российской Империи – иезуиты изгонялись с территории империи, а Полоцкая академия упразд-

нялась [5, с. 457–458]. Как составная часть имущества полоцких иезуитов, библиотека академии подверг-
лась ревизии государственной комиссии в период с апреля по июнь того же года, по итогам которой было 

обнаружено 23 565 книг [4, с. 228]. В 1822 г. в помещениях бывшей Полоцкой академии размещается учи-

лище пиаров, которое получает в свое распоряжение иезуитскую библиотеку [4, с. 240].  
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Однако уже в мае 1823 года директор Д.Д.Д.И.И. А.И. Тургенев в служебной записке на имя своего 

начальника, министра духовных дел и народного просвещения князя А.Н. Голицына, указывает на то, что 

«Департамент Духовных Дел не имеет книг для справок в частных случаях о Канонических правилах цер-

ковного и духовного управления Р. Католической церкви, духовенства оной и разных орденов и конгрега-
ций» [11, л. 1], замечая при этом, что «Сии книги можно бы заимствовать из бывшей Иезуитской библио-

теки в Полоцке, тем более, что там имеются некоторых книг дубликаты» [11, л. 1]. О пиарах Тургенев 

рассуждает следующим образом: «Пиарский Кляштор не будет уже иметь надобности в обширном собра-
нии книг по части Богословских наук, [поскольку он] есть Общество людей, принявших на себя обет про-

свещения светского юношества. Они могут даже не быть священниками […]. Следовательно, и для обра-
зования самим членам Пиарского Ордена к исполнению обязанности, по их обету, не нужно особенное 

знание Богословских наук» [11, л. 1]. 

Для начала Тургенев предлагает Голицыну поручить коллежскому переводчику К.С. Сербиновичу 

ознакомиться с описями библиотеки и составить список названий книг, требующихся его ведомству [11, 

л. 1]. К.С. Сербинович, получивший образование в иезуитской академии и владевший рядом европейских 

языков, как никто другой подходил для порученного ему задания. Князь Голицын в своем письме от  
14 мая 1823 г. сообщает «Высокопреподобному отцу ректору Полоцкого Пиарского Кляштора» о «пред-

положении в веренном ему министерстве сделать библиотеку, в которой были бы собраны…» [11, л. 2],  

и извещает о визите и целях Сербиновича. Согласно тексту ордера, выписанного Тургеневым Сербиновичу 

15 мая 1823 г., задача чиновника заключалась в следующем: 

«… сделать выписку книг до богословских наук относящихся, преимущественно же,  
– что заключают в себе Канонические правила и другие постановления о церковном и духовном 

управлении Римской церкви,  

– духовенства оной,  

– разных орденов и конгрегаций, обоих обрядов,  

– и о внутреннем управлении;  

– там же особое собрание булл,  

– постановлений Соборов,  

– извлечений из всех церковных произведений, изданных разными учителями, Римским Духовным 

Правительством принимаемыми. 

– Историю сей Церкви общую и местную в Польше,  
– равно как и собрания конституций относительно духовенства, если оные особо там собраны,  

– или же общий сих конституций свод» [11, л. 3]. 

К сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, когда и в каком количестве книги, предна-

значавшиеся Департаменту Духовных Дел., были доставлены в Петербург. Вопрос о судьбе библиотеки 

Полоцкой иезуитской академии был решен на высочайшем уровне зимой-весной 1830 г., когда по пору-

чению императора Николая I министром внутренних дел Д.Н. Блудовым был подготовлен проект по 

разделу библиотеки и дальнейшей передаче книг целому ряду российских книгохранилищ [4, с. 240–

241]. В этом проекте упоминается и Главное Управление Духовных Дел Иностранных Исповеданий, 

которое все еще испытывает сложности в делопроизводстве в связи с нехваткой «профильных книг» из 
библиотеки полоцких иезуитов. 

В конце июня 1830 г. комиссией, отбиравшей полоцкие книги согласно проекту Блудова, был пред-

ставлен отчет о проделанной работе с указанием количества книг, предназначенных разным культурным 

и административным учреждениям империи. Т.Б. Блинова, ссылаясь в своей монографии на этот отчет, 
отмечает, что для Главного Управления Духовных Дел Иностранных Исповеданий было отобрано 1396 

полных и 240 неполных книг [4, с. 242].  В свою очередь Т.В. Говорова, полагаясь на данные А.К. Мореля 

[3], указывает на то, что таких книг было почти в два раза больше, а именно 3056 [8, с. 190]. Так или иначе, 
из служебной записки, поданной министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву вице-директо-

ром Департамента Павлом Антоновичем фон Шульцем 8 августа 1862 г., мы узнаем о том, что по итогу 

отбора «были доставлены в МВД с лишком две тысячи сочинений… и помещены в комнатах, занимаемых 

Статистическим комитетом» [12, л. 5], после чего «пересмотрены служащим в то время в Министерстве 
князем [Владимиром Федоровичем] Одоевским, который и составил им алфавитный каталог» [12, л. 6].  

В каталоге, приложенном к служебной записке, содержится 2019 названий [12, лл. 19–67]. Благодаря этому 

каталогу нам удалось определить все 19 книг, имеющих как провененции библиотеки Полоцкого иезуит-
ского коллегиума, так и библиотеки Д.Д.Д.И.И.  

Дело в том, что на верхнем углу (правом или левом) титула каждой книги имеется номер, нанесен-

ный карандашом, и в результате сверки номеров на книгах с соответствующими номерами в каталоге, нам 

было отмечено 100% совпадение. Далее из текста записки следует, что книги и на момент написания ее, 
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летом 1862 г., хранились «расставленными по шкафам в Статистическом комитете без всякой системы  

и порядка и притом не состояли в непосредственном заведывании Департамента» [12, л. 6]. Фон Шульц 

предлагает наиболее рациональный, по его мнению, подход к использованию наследия полоцких иезуитов, 

который заключается в следующем: 

1) для Департамента отобрать книги «особенно полезные для справок»; 

2) «Наиболее древние, редкие и дорогие издания – передать в здешнюю [Петербургскую] Публич-

ную Библиотеку, как главное в Империи книгохранилище, где при том возможно в случае надобности 

сделать в этих книгах справки»; 

3) богословские сочинения «передать в здешнюю [Петербургскую] Римско-Католическую Духов-

ную Академию, как бывшую принадлежность Римско-Католического духовенства»,  

4) «Сочинения исторического и описательного содержания, каких, впрочем, не много, передать  

в Московскую Публичную библиотеку» [12, л.7]. 

Шульц отмечает и тот факт, что, и Императорская Публичная Библиотека в Петербурге, и новооб-

разованная Публичная Библиотека в Москве проявляют желание сыграть роль в судьбе полоцких книг:  
«В 1857 году, Управляющий Императорскою Публичною Библиотекою Барон Корф просил бывшего то-

варища МВД Т.С. Левшина о передаче некоторых из означенных книг в Публичную Библиотеку для по-

полнения ея Коллекций, вследствие чего, из числа книг Полоцкой поиезуитской библиотеки были пере-
даны в Публичную библиотеку 68 сочинений» [12, л. 6], а также «Попечитель Московского учебного 

округа обратился к г. товарищу министра с просьбою о передаче остальных книг бывшей Полоцкой биб-

лиотеки в образуемую Московскую Публичную Библиотеку» [12, л. 6].  

Как некогда Тургенев – Голицына, а Блудов – Николая I, фон Шульц убеждал Валуева в необходи-

мости организации библиотеки при Д.Д.Д.И.И., фундаментом которой должны стать заблаговременно ото-

бранные по списку князя Одоевского 523 книги, из двух тысяч книг полоцких иезуитов, привезенных  

в МВД [12, л. 7]. Примечательно, для обустройства, «в случае надобности, шкафов для этих книг, и на все 
расходы, могущие встретиться при переносе книг, приведении их в систематический порядок и при со-

ставлении им особого каталога», Шульц предлагал «употребить необходимую на то сумму, из остатков от 
содержания Римско-Католического духовенства» [12, л. 8]. В документе последнее подчеркнуто. 

Спустя полтора года, в мае 1864 г., директор Департамента граф Э.К. Сиверс издает распоряжение 

об основании библиотеки при департаменте [13, лл. 1–4]. В тексте распоряжения наиболее важными для 

нас являются следующие положения: 

1. В очередной раз повторяется «служебное заклинание» о необходимости создания библиотеки  

с указанием причин. 

2. Отмечается, что имеющиеся в Департаменте книги, «переданные в оный из центрального Ста-

тистического Комитета, на языках латинском, французском и итальянском, относятся к давно минувшему 

времени и поэтому не могут служить руководством для настоящей эпохи, при изменившемся повсюду 

порядке управления духовными делами Римско-католической церкви». 

3. На содержание и пополнение библиотеки передается статья расходов «на покупку религиозных 

книг» в смете МВД с баланса расходов на содержание римско-католического духовенства. 
Не может быть сомнений в том, что книги, переданные из Статистического комитета и есть те самые 

книги полоцких иезуитов, о которых хлопотал фон Шульц. Несмотря на свою «профнепригодность» для 

госслужбы, они, тем не менее, стали фундаментом будущей научной библиотеки Д.Д.Д.И.И., а их хранение 

обеспечивалось из сумм, выделенных на обеспечение католического клира. К сожалению, мы не знаем, 

куда были переданы остальные книги, указанные в каталоге В.Ф. Одоевского, но в основной своей части 

план фон Шульца был реализован. 

Вплоть до 1917 г. научная библиотека Д.Д.Д.И.И. активно пополнялась новыми поступлениями  

и развивалась: при ней появились архив и газетный уголок, но что самое главное – библиотека обеспечи-

вала информацией сотрудников Департамента [14, с. 454–456]. Точная судьба библиотеки после револю-

ции неизвестна. Принимая во внимание тот факт, что несколько книг из фонда рукописей и редкой книги 

ГМИР имеют провененции БАН СССР, мы можем предположить, что библиотека Д.Д.Д.И.И. (или ее 
часть) попали в Академию Наук в ходе реформирования библиотечной системы страны в 1920-е гг., откуда 

уже в 1950-е гг. были переданы в Научную Библиотеку ГМИРА. 

По тематической направленности книги полоцких иезуитов можно разделить на следующие три 

группы: 

1) история церкви – 10; 

2) каноническое право – 6; 

3) богословие – 5. 

Первая группа представлена в основном изданиями, особенно ценными своей визуальной составля-

ющей. Крепкие кожаные переплеты с золотым тиснением на корешке, тонкой работы гравированные 
фронтисписы и авантитулы, плотная бумага, на которой безупречно сверстан текст, обрамленный различ-

ными украшениями. 
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Из трех томов «Истории церкви» Цезаря Барония [IV, V, VI], два некогда принадлежали Карлу Йо-

зефу Морцину (1717–1783), австрийскому дворянину чешского происхождения, о чем свидетельствуют 
владельческая запись и экслибрис на форзацe. К.Й. Морцин известен тем, что был первым официальным 

работодателем Йозефа Гайдна – немецкий композитор три года прослужил капельмейстером в его чеш-

ском имении [15, P. 608]. Интересно, что полувеком ранее в аналогичной должности у дальнего родствен-

ника Карла Йозефа, Вацлавека Морцина, работал другой знаменитый композитор – итальянец Антонио 

Вивальди [15, P. 607]. 

«История иезуитов» Рудольфа Хоспиниана [XIII], изданная в Цюрихе в 1619 г., выделяется золотым 

суперэкслибрисом на крышке, который подтверждает в качестве ее владельца Жана Фелипэ (1646 – 1711) – 

крупного французского чиновника последней четверти XVII века, члена Большого Совета, интенданта Па-
рижа и государственного советника [16, P. 397]. 

«Исторический комментарий о порядке в учреждении таинства покаяния в западной и восточной 

Церкви в первые 13 веков» Жана Морэна [XV] интересен тем, что принадлежал сперва гнезненскому пе-

нитенциарию Яну Модржинскому [17, S. 34], затем иезуитскому коллегиуму в Познани, и только потом 

попал в Полоцк. 

В то же время два основательных конволюта [XI, XII], содержащих в совокупности шесть томов 

«Истории Констанцского Собора» до того, как оказаться на полках полоцкой иезуитской библиотеки, вхо-

дили в книжные собрания двух немцев-лютеран. Первый, Иоганн Каспар Рейхлин (1714–1767) – лютеран-

ский теолог, профессор теологии в Страсбурге, Генерал-суперинтендант консисториата в Альтенбурге. 
Второй – Иоганн Фридрих Буршер (1732–1805) – лютеранский теолог; получил академическую степень 

магистра философии в Лейпцигском университете; в 1752 г. был избран первым секретарем Общества наук 

и либеральных искусств в Лейпциге; в течение жизни проповедовал и преподавал богословие в ряде горо-

дов Германии; в конце века несколько раз был ректором Университета в Лейпциге [18, S. 630–632]. 

Каноническое право представлено шестью книгами, среди которых два издания XVI в. – «Шестая 

книга декреталий под редакцией папы Бонифация VIII» [VIII] и «Декреталии папы Григория IX» [IX]. 

Владельческая запись [Domus profess. Venez Soc Jesu...], сохранившаяся на титульном листе «Канониче-

ского права в облегченном и сокращенном справочнике» [X], может свидетельствовать о том, что ранее 
эта книга являлась собственностью ученого-иезуита, преподававшего в венецианском коллегиуме. 

Среди пяти книг богословского содержания (исключительно форматы ин-кварто и ин-октаво), осо-

бого упоминания заслуживает «Римский ритуал под редакцией папы Павла V» [XVII], который помимо 

записи о вхождении в библиотеку Познанского коллегиума, является единственной книгой в коллекции, 

имеющей экслибрис библиотеки Полоцкого иезуитского коллегиума. 
Заключение. В то время как тематическая однородность коллекции книг полоцких иезуитов обу-

славливается составленными российскими чиновниками списками, по которым эти книги отбирались для 

нужд имперской бюрократии, и, впоследствии, легли в основу библиотеки Д.Д.Д.И.И. – анализ владельче-
ских знаков дает, в свою очередь, непредсказуемый результат, дополняя сложившееся в историографии 

представление об уникальности книжного собрания Полоцкого коллегиума. Сейчас, когда у нас нет воз-
можностей для реконструкции книжного собрания полоцких иезуитов, как в связи с его раздробленностью, 

так и с фрагментарностью доступных архивных данных, особое внимание следует уделить именно изуче-

нию владельческих знаков на сохранившихся книгах. Помимо того, что провененции работают как своего 

рода координаты на ментальных картах читателей, расширяя «географию интеллектуального присут-
ствия», они также дают нам колоссальные возможности для выявления устойчивых связей-маршрутов в 

этой мобильной среде. 
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The article is devoted to books from the library of the Jesuit Academy in Polotsk, which revealed in the 

Rare Book Department of the State Museum of the History of Religion in St. Petersburg. The article attempts to 

reconstruct the route for the transfer of these books from Polotsk to St. Petersburg, as well as to explain the motives 

and goals of Russian officials of The Department for the Spiritual Affairs of Foreign Confessions, who initiated 

this movement, registered books and determined their future. The books of the Polotsk Jesuits are considered in 

the context of the implementation of the confessional policy of the Russian Empire in relation to the Roman Cath-

olic Church - as one of the possible elements in creating a flexible model of cooperation between the central 

government and subjects of the Catholic confession. In addition to the full list of books, the article also contains 

information about the established owners of some of them.  
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