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Статья посвящена истории происхождения, источникам и специфике сборника устой-
чивого состава «Цветник, или Века сего временник», созданного на основе «Вертограда 
многоцветного» Симеона Полоцкого. Материалом послужили четыре списка сборни-
ка, два из которых впервые вводятся в научный оборот. Один из этих списков выпол-
нен известным писцом последней четверти XVII — первой четверти XVIII в. Диоми-
дом Яковлевым сыном Серковым. В статье дано палеографическое описание списков 
«Цветника…», сравнительное описание их состава, а  также установлено, что источ-
ником ему послужил список «Вертограда многоцветного» ГИМ, Синодальное собр., 
№  288, представляющий собой писцовую копию, выполненную с  авторского ориги-
нала по указаниям самого Симеона Полоцкого. Происхождение сборника «Цветник, 
или Века сего временник» автор статьи связывает с кругом писцов, работавших под 
руководством Сильвестра Медведева и, учитывая анонимность сборника, датирует 
его временем после кончины Симеона Полоцкого (1680 г.) и покровительствовавшего 
ему царя Феодора Алексеевича (1682 г.), но до ареста Сильвестра Медведева (1689 г.), 
когда рукопись-источник вместе с другими бумагами, принадлежавшими Сильвестру 
Медведеву, была конфискована и отправлена в патриаршую ризницу. Особое внима-
ние уделено варианту «Цветника…», созданному Диомидом Серковым; опубликованы 
стихотворные тексты, предположительно принадлежащие этому книжнику и оформ-
ляющие начала и концы частей, выделенных Диомидом в составе сборника. По мнению 
автора статьи, «Цветник…» представляет собой облегченный вариант «Вертограда 
многоцветного», лишенный чего-либо диковинного и выходящего за рамки привыч-
ной картины мира и привычных религиозных и нравственных представлений. 
Ключевые слова: Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Диомид Серков, Вертоград 
многоцветный, Цветник, или Века сего временник.

Диомид Яковлев сын Серков был довольно заметной фигурой в  московской 
культурной среде последней четверти XVII — первой четверти XVIII в. В послед-
нее время его деятельность не раз оказывалась в центре внимания многих иссле-
дователей, которые рассматривали отдельные факты его биографии, его перепи-
ску посредством обмена акростихами с  Прохором Коломнятином, его писцовую 
деятельность [Буланин, Турилов 1998; Демин 1976; 2003; Кошелева 2011; Семячко 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего 
образования РФ (проект «История письма европейской цивилизации»).
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2003а; 2003б; 2013; 2014; 2016; 2017; Хромов 1998; 2011; 2013; 2014]. Общими усили-
ями были установлены 13 сборников, написанных рукой Диомида Серкова (общий 
перечень см.: [Семячко 2017: 217–220]). Среди них шесть сборников «Крины сель-
ные», два сборника «Страсти Христовы», один — «Звезда пресветлая»; один кодекс 
содержит «Страсти Христовы» и «Звезду пресветлую», в одном переписано рукой 
Диомида «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина, и два кодекса представ-
ляют собой сборники сочинений Симеона Полоцкого, состоящие из «Венца веры 
кафолической» и «Книги кратких вопросов и ответов катехизических». Теперь этот 
перечень автографов Диомида Серкова должен быть расширен за счет сборника, 
обнаруженного недавно в собрании М. П. Погодина.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1396 — рукопись в 8о, писанная характерным для 
Диомида Серкова почерком, изящным полууставом с элементами скорописи (см. 
его варианты: [Семячко 2017: 221]), на I + 111 + I л. Филиграни: 1) герб Амстерда-
ма, без подставки, без литер под щитом, корона с наметом (основная часть руко-
писи), наиболее близкий вариант — знак № 25 (1686 г.) [Дианова 1998: 19]; 2) на 
л. 8 и 22 просматриваются два варианта короны без намета (часть герба Амстер-
дама), близкие короне знака № 237 (1703 г.) [Дианова 1998: 78]. Учитывая тот факт, 
что знаки не обнаруживают абсолютного совпадения с  опубликованными, мож-
но осторожно датировать рукопись рубежом XVII–XVIII вв. Переплет поздний — 
картон, обклеенный мраморной бумагой. В рукописи утрачено некоторое количе-
ство листов перед л. 105. При переплетении кодекса часть листов была перепута-
на; предполагаемый правильный порядок: 1–100, 103–104, 113, 111–112, 101–102, 
утраченные листы, 105–110 — или 1–100, 111–112, 101–104, 113, утраченные листы, 
105–110. Определенные вопросы вызывает местоположение последнего фрагмен-
та, поскольку его начало не сохранилось, что не позволяет установить его связь 
с другими текстами кодекса.

Название рукописи частично вписано в  гравированную рамку на л. 1 (см. 
рис. 1) и продолжается на л. 1 об.: «Книга, глаголемая Цвѣтникъ, или Вѣка сего вре-
менникъ. Собрани различныя повѣсти и нравоучения // из божественнаго писания 
душевнаго ради спасения, и преписася люботруднѣ, да чтущимъ будетъ разумнѣ, 
в  ползу святую, богоугодную». Слова «в ползу святую, богоугодную» написаны 
в две строки посередине листа, образуя небольшой прямоугольник, по углам ко-
торого размещены буквы Д, Я (йотированная А), С, С (см. рис. 2), что следует рас-
шифровать как Диомид Яковлев сын Серков.

Способы, которыми Диомид Серков маркировал переписанные им рукопи-
си, весьма разнообразны. Варианты его подписи опубликованы [Семячко 2017: 
225–227]. Это и подпись в акростихе, и в стандартной писцовой записи, и подпись 
в виде монограммы. Отмечена и подпись с помощью начальных букв его имени — 
в рукописи РНБ, F. I. 187, л. 269 [Калайдович, Строев 1825: 36–37; Буланин, Турилов 
1998: 352; Семячко 2003б: 613–614].

«Цветник, или Века сего временник» представляет собой выборку из «Верто-
града многоцветного» Симеона Полоцкого. Кроме Погод. 1396, аналогичная выбор-
ка обнаружена еще в трех рукописях, две из которых сохранили и название «Цвет-
ник, или Века сего временник».

БАН, П I А 55 — рукопись конца XVII в., в 8о, писанная полууставом, перехо-
дящим в скоропись, на 110 л. Рукопись учтена в нескольких каталогах: [Камерный 
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каталог 1742–1744: 56; Соколов 1818: 34; Мурзанова и др. 1956: 49, 294, 390; Боброва 
1978: 31; Мартынов 1980: 29–30 (датировка по филиграням, состав); Лебедева 2003: 
87–88 (датировка по филиграням, история рукописи)]. Несмотря на это, описание 
рукописи нельзя считать исчерпывающим. Состав рукописи отражен И. Ф. Марты-
новым довольно приблизительно: отмечены только те тексты, которые сохранили 
свои заголовки. Между Мартыновым и И. Н. Лебедевой есть некоторые разногла-
сия в прочтении филиграней. Так, в частности, литеры AJ Мартынов относит к гер-
бу семи провинций, Лебедева — к гербу Амстердама. В данном случае оказались 
в чем-то правы и в чем-то неправы оба палеографа. Герб семи провинций представ-
лен в кодексе как минимум в двух вариантах: без литер под гербом, что особенно 
хорошо видно на припереплетном л. 3 или л. 86, и с литерами AJ (см. л. 10). При этом 
необходимо обратить внимание на одну особенность герба, не отмеченную автора-
ми описаний: вместо оперения на стрелах, которые держит лев, изображены шари-
ки. Герб без литерного сопровождения можно сопоставить со знаком из альбома 

Рис. 1. Титульный лист рукописи «Книга, глаголемая 
Цвѣтникъ…». РНБ, собрание М. П. Погодина, № 1396, л. 1
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Э. Хивуда № 3140 (знак не датирован), 3141 (вскоре после 1685 г.) [Heawood 1950: Pl. 
398]; герб с литерами AJ — с филигранью из альбома Х. Воорна № 83 (1681 г.) [Voorn 
1960: 165] и из  альбома Т. В. Диановой и  Л. М. Костюхиной №  881  (1693, до 1696, 
1697 гг.) [Дианова, Костюхина 1980: 171]. Под гербом Амстердама литеры AJ отчет-
ливо видны на л. 42, 61, 79, однако сопоставлять этот знак следует не с № 45 у Диа-
новой (1697 г.) [Дианова 1998: 16], как это сделала Лебедева, а с № 359 (1695, 1696, 
1696, 1697, 1698, 1698, 1701 гг.) [Дианова 1998: 111], поскольку корона без намета, 
а львы стоят на подставке; на л. 96 прочитывается контрамарка DI. Детали водя-
ных знаков в  данном случае не слишком сильно влияют на датировку рукописи 
(хотя наличие герба Амстердама с указанными литерами на бумаге 1695 г. снимает 
противоречие между датировкой бумаги и владельческой записью 1696 г.), однако 
оказываются весьма полезными при сопоставлении с другими кодексами, содержа-
щими «Цветник…».

Рис. 2. Титульный лист рукописи «Книга, глаголемая 
Цвѣтникъ…». РНБ, собрание М. П. Погодина, № 1396, л. 1 об.
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РНБ, O. XIV.1  — рукопись рубежа XVII–XVIII  вв., в  8о, писанная полууста-
вом с элементами скорописи на III + 92 + III л. Филиграни: 1) герб семи провин-
ций, на стрелах вместо оперения шарики, аналогично № 3140 (знак не датирован), 
3141 (вскоре после 1685 г.) [Heawood 1950: Pl. 398], без литерного сопровождения; 
2) л. 95 — верхняя часть герба Амстердама (корона без намета), типа № 295 (1701, 
1708 гг.) [Дианова 1998: 94]. Переплет поздний (XIX в.) — картон в желтой коже 
с золотым тиснением в виде рамок, тисненый орнаментированный корешок с над-
писью «Нравств. стихотв. XVII вѣк»; внутренняя часть переплета  — мраморная 
бумага.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1395 — рукопись 80-х гг. XVII в., в 4о, писанная 
полууставом на 136 л. Филиграни: 1) голова шута, семизубцовый воротник, контра-
марка не просматривается, наиболее близкий вариант — № 511 (1678, 1678, 1680 гг.) 
[Дианова 1997: 107]; 2) герб семи провинций, под гербом литеры AJ (л. 1 и 6), типа 
№ 83 (1681 г.) [Voorn 1960: 165], № 881 (1693, до 1696, 1697 гг.) [Дианова, Костюхина 
1980: 171]. Переплет — грубо склеенный картон в тисненой коже — более поздний; 
кожа взята с книги значительно большего размера.

Из всех этих рукописей наибольшую известность приобрел сборник П I А 55 по 
причине своего нахождения в составе библиотеки Петра I. Но уже Мартынов [Мар-
тынов 1980: 30], а вслед за ним и Л. И. Сазонова [Сазонова 2006: 566] отмечали его 
близость сборнику O.XIV.1. Теперь же, когда в  нашем распоряжении находятся 
четыре рукописи, мы можем говорить о наличии в русской рукописной традиции 
сборника устойчивого состава под названием «Цветник, или Века сего временник».

Для удобства сопоставления представим состав четырех рассматриваемых 
сборников в виде таблицы.

Таблица. Состав сборников «Цветник, или Века сего временник»

П I А 55 O. XIV. 1 Погод. 1395 Погод. 1396

[Время] (5–8, 4)1 [+] [+]
См. также ниже

Вѣра (1) + См. ниже

Вѣра и дѣла (8) + См. ниже

[Мзда] (2) [+]

Слава (1) +

Сладость Иисусъ
(Сладость) + Иисусъ Христосъ сладость 

наша

1 В качестве опорного списка для описания состава взят сборник из библиотеки Петра I, по 
нему воспроизведены заголовки виршей. Если в сборнике название стихотворения отсутствует, то 
оно воспроизводится по подносному экземпляру «Вертограда многоцветного» БАН, П I А 54 в пу-
бликации [Симеон Полоцкий 1996–2000] и заключается в квадратные скобки. В этом экземпляре 
«Вертограда многоцветного» под одним заголовком могут помещаться от одного до нескольких де-
сятков стихотворений. В последнем случае в этой же графе после названия стихотворения указан 
порядковый номер (или номера, если виршей несколько), под которым текст расположен в назван-
ном издании. Знаком «+» отмечается наличие текста в других списках «Цветника…». Если в этих 
списках отсутствует название стихотворения, то знак «+» заключается в квадратные скобки. Если 
текст отсутствует в издании, то он отмечается знаком «(–)».
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П I А 55 O. XIV. 1 Погод. 1395 Погод. 1396

Небесная сладость и святых 
радость
(Сладость небесная)

Молитва
(нач.: Господи Иисусе 
Христе, Сыне истиннаго 
Бога, Ты Иже сошелъ еси 
с небесъ на землю…) (–)

+

Слезы с покаяниемъ
(Слезы 6, 11) + См. ниже

Молитва в скорби сущаго 
и клевету терпящаго +

Клевета (8, 13) + + +

Клеветникъ злый 
(Клеветник 3, 7, 8) + +

Мариа Дѣва + +

Промыслъ Божий

Искушение (8) + + +2

Красота (1–3, 8, 9) + +

Красота плоти + +

[Епископ] (3) [+] [+] См. ниже

Лице красное + +

Похоть (9) + +

Блудъ со сыномъ сотворшая 
мати и, рождши чадо, 
смерти изволи предати + + +

[Бог] (1) + + См. ниже

Исповѣдь (2)

Блуд со сыном
(Блуд со сыномъ мати 
сотворила и сердце свое 
в покаяние обратила)

+ + +

Несть грѣхъ милость щедра 
Бога побѣждаяй… + +

[Избранных мало] (7) [+] [+] См. ниже

Жена блудная и нравом злая
(Жена блудная) + +

Жена равная и любовь 
добрая
(Жена равная)

+ + См. ниже

2 В этом списке стихотворение имеет дополнительное двустишие в начале, записанное кинова-
рью: «Царьская дщерь небесну царю угождая, / в постѣ и молитвѣ со слезами пребывая…»
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П I А 55 O. XIV. 1 Погод. 1395 Погод. 1396

О Серамидѣ злой и лукавой
(Жена 3, 4) + +

Постъ от блуда избавляетъ 
и человѣка от грѣха 
спасаетъ
(Пост на блуд)

+ +

Мысль злая якъ змей жаля
(Мысль злая 3) + +

[Земля] [+] [+] См. ниже

Злато (1, 2, 4) + +

Златомъ напоенный + +

Лихва (3, 4) + +

Лихоимство (1) + +

Богатый + + См. ниже

Жертва неправая + + См. ниже

Лакомство (3) + +

Мѣра (1, 2) + +

Даръ (3, 4) + + См. ниже

Дароимство + +

Гладъ (3) + + См. ниже

Гласъ Божий страхъ3 + + См. ниже

Гордость (1–4) + + См. ниже

Иереовъ не осуждати

[Епископ] (3)

Казнь за сожение нищихъ

Десятина

Завѣтъ

[Казнь] (1) [+] [+] Казнь (1)

Казнь сыну за отца

[Милостыня] (2) [+] [+]

Любовь (7, 14, 16) + +

Любовь к воем (1) + +

Добронравие (2) + +

[Долгорук] [+] [+]

3 Из числа виршей, помещенных в разделе «Лишенная в книзѣ»; начало: «Глас Господень огнен-
ный пламень пресѣщаетъ…»

Продолжение таблицы
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П I А 55 O. XIV. 1 Погод. 1395 Погод. 1396

Милостыня (1, 9) + +

Добро за зло + +

Другъ (1–3) + +

Дѣла благая (4, 6–8) [+] +

Молитва (1, 14, 27) + +

Муха побѣди хулника + +

Пити нудящъ отвѣтъ + +

Пианство (13) + +

Скакание (1) + +

Продолжение списка Погод. 1396  (с  учетом правильного порядка листов): 
«Пустынникъ прелщенный», [«Искушение»] (10), [«Гордость»] (4), [«Время»] (4), 
«Демонъ во образѣ аггела служаше», «Болѣзнь» (2), «Днесь же таковых мало со-
зерцаемъ…» (–), «Славолюбие» (2), «Сею повѣстию конец первой части спрепису-
ется…» (–), «Книги сея и вторыя части начало…» (–), «Аггеловъ не искупи Господь, 
человѣки же искупи, чесо ради», «Анафема» (1), «Арианъ», «Бесѣда» (1), «Благо», 
«Благодарствие» (3, 6), «Благодать» (2), «Благоумие», «Богъ с  нами», «Богатый», 
«Болшему уступити», «Буйство», «Бѣгати», «Бѣгати злых», «Воздержание» (3, 8, 9, 
17, 20–22, 25), «Воинъ», «Врагъ» (1), «Время» (1–3), «Гласъ Божий страхъ» (нач.: 
«Глас Господень огненный пламень пресѣцаетъ…»), «Гладъ» (3), «Гордость» (1–3), 
«Гость» (1, 2), «Грѣхъ» (13), «Даръ» (3, 4), «Добронравие» (2), «Другъ» (1–3), «Дѣла 
благая» (4, 6–8), «Жатва», «Жена равная», «Жертва неправая», «Злосовѣстный», 
«Зависть» (1, 3–4, 7–9, 11), «Земля», [«Злато»] (2), «Вѣра» (1), «Вѣра и  дѣла» (8), 
«Врачь» (1), «Врачевство на грѣхи», «Богъ» (1), «Учение духовное хотящимъ ползо-
ватися», «Слезы» (6, 11)4.

Три списка «Цветника…» совпадают по содержанию абсолютно, если не счи-
тать утраты начальной части O.XIV.1. Лишь рукопись Диомида Серкова обнаружи-
вает некоторую вариативность состава, сохраняя заголовок и  оформление сбор-
ника. Характеризуя «Цветник, или Века сего временник», следует ответить на ряд 
вопросов. Где и когда был создан сборник? Какой список «Вертограда многоцвет-
ного» послужил его источником? Какие цели преследовали создатели сборника? 
Какое место в истории его текста занимает вариант, дошедший до нас в рукописи 
Диомида Серкова? Является ли Диомид создателем этого варианта? Попытаемся 
рассмотреть эти вопросы последовательно.

Анализ рукописей приводит нас к  мысли о  создании по крайней мере трех 
из них (П I А 55, O.XIV.1 и Погод. 1395) в одном месте. Велика вероятность связи 
и сборника Диомида Серкова с тем же местом. Все рукописи однотипно оформле-
ны. Три из них имеют формат в восьмую долю листа. Интересно, что Погод. 1395, 

4 Другой возможный порядок текстов после виршей «Злато»: «Учение духовное хотящимъ 
ползоватися», «Слезы» (6, 11), «Вѣра» (1), «Вѣра и  дѣла» (8), «Врачь» (1), «Врачевство на грѣхи», 
«Богъ» (1). 
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будучи рукописью в  четвертую долю, имеет весьма небольшую область текста 
(приблизительно 7 × 10 см), свойственную рукописям в 8о; остальную часть листа 
занимают поля. Заголовок везде помещен в гравированную рамку (все рамки раз-
ные). При этом вне зависимости от размера рамки в нее помещается одинаковый 
объем текста, часть заголовка переносится на оборот листа. В трех рукописях об-
наруживается одинаковая бумага: в П I А 55 и Погод. 1395 — герб семи провинций 
с литерами AJ под гербом; П I А 55 и O.XIV.1 — герб семи провинций без литерного 
сопровождения (оба эти знака имеют характерную особенность — шарики вместо 
оперения стрел). Можно с изрядной долей уверенности предполагать, что рукопи-
си вышли из одного скриптория. Ответ на вопрос, что же это за скрипторий, связан 
отчасти с определением источника «Цветника…».

История «Вертограда многоцветного» изучена Сазоновой (см., например, [Са-
зонова 1996; 2000: xlii]). Стихотворная книга была создана, как минимум, в  три 
этапа, которые нашли свое отражение в трех имеющихся в распоряжении иссле-
дователей рукописях: авторской рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 659, рабо-
та над которой была закончена в начале февраля 1678 г. и в которой стихи были 
сгруппированы по тематическому принципу; писцовой рукописи ГИМ, Синодаль-
ное собр., № 288 февраля-августа 1678 г., в которой впервые, по указанию Симео-
на, появляется алфавитное расположение текстов; наконец, в парадной рукописи 
БАН, П I А 54 конца января (или начала февраля) — конца августа 1680 г., также 
имеющей алфавитную структуру. Такая композиция парадного экземпляра была 
определена самим автором, к моменту кончины которого работа над книгой была 
практически завершена. После смерти Симеона Полоцкого его ученик Сильвестр 
Медведев написал «Епитафион» своему учителю и отредактировал книгу, которая 
была поднесена царю Феодору Алексеевичу, а после его кончины взята «в хоромы 
царевны-правительницы Софьи (30 ноября 1682)» [Сазонова 1996: xli]. 

Сазонова, рассматривая вопрос о  источнике известных ей сборников с  вы-
борками из «Вертограда многоцветного» (из рассматриваемых рукописей ей были 
известны П I А 55 и O.XIV.1), установила, что ни в одном из них «текст не восхо-
дит к авторской рукописи» [Сазонова 1982: 204] и все выписки «сделаны на основе 
списка БАН» [Сазонова 1982: 205]. На наш взгляд, этот вопрос требует уточнений. 
С  одной стороны, совершенно очевидно, что «Цветник…» восходит к  сборни-
ку, имевшему алфавитную структуру. В  нем нет сплошного алфавитного поряд-
ка, но стихи в нем компонуются в несколько алфавитных блоков. Таким образом, 
«Цветник…» точно не восходит к  автографу Симеона Полоцкого. С  другой сто-
роны, списков «Вертограда многоцветного», построенных по алфавиту, — два. На 
наш взгляд, ключом к решению вопроса, к какому именно списку «Вертограда…» 
восходит «Цветник…», является положение в сборнике стихотворения «Гласъ Бо-
жий страхъ» (начало: «Глас Господень огненный пламень пресѣщаетъ…»). В сбор-
нике Син. 288 эти вирши находятся на своем месте по алфавиту; в сборнике П I А 
54 — за пределами алфавитного блока, в разделе «Лишенная в книзѣ». В этот раз-
дел, находящийся в конце сборника, попали стихотворения, пропущенные при пе-
реписке писцами (см. об этом [Сазонова 1996: xl]). Их четыре: «Глас Божий страх», 
«Молния», «Подражание Христа», «Страх Божий» [Симеон Полоцкий 1996–2000, 
т. 3: 450–451]. В Цветнике стихотворение «Гласъ Божий страхъ» находится не в со-
седстве этих «потерянных» виршей, а в блоке стихотворений, построенном по ал-
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фавиту, что свидетельствует в пользу того, что выписка была сделана из сборника 
Син. 288. Все это вовсе не означает, что все «Цветники…» восходят непосредствен-
но к списку Син. 288. К этому экземпляру «Вертограда многоцветного» восходит 
какой-то один «Цветник…», послуживший протографом всем остальным. Не лиш-
ним будет отметить, что бумага с филигранью «герб Амстердама» с литерами AJ, 
отмеченная нами в «Цветнике…» П I А 55, встречается и в «Вертограде многоцвет-
ном» Син. 288 [Симеон Полоцкий 1996–2000, т. 3: xxxiv]. Мы можем с достаточной 
степенью уверенности предположить, что «Цветник, или Века сего временник» 
создавался там, где шла переписка «Вертограда многоцветного», в  среде писцов, 
которые сначала по указаниям самого Симеона Полоцкого создавали на основе ав-
торской рукописи список Син. 288, а потом под руководством Сильвестра Медве-
дева работали над подносным экземпляром П I А 54.

Время формирования «Цветника…» с одной стороны ограничено датировкой 
имеющихся в нашем распоряжении списков, с другой — временем создания самого 
«Вертограда многоцветного», точнее — списка-источника. Как уже было сказано, 
Син. 288 имеет дату 1678 г. Самый ранний из имеющихся списков «Цветника…» 
(Погод. 1395) датируется 1680-ми гг. Филиграни бумаги позволяют даже отнести 
его создание к началу 1680-х гг. Однако использованная при создании этого кодекса 
бумага встречается и в  несколько более позднем П  I  А 55, т. е.  ее запасов хвати-
ло почти на два десятилетия, поэтому при датировке рукописи следует соблюдать 
осторожность. В  то же время можно сузить датировку архетипа «Цветника…», 
приняв во внимание некоторые особенности сборника и судьбу списка «Вертогра-
да многоцветного» Син. 288.

Датирующей особенностью «Цветника…» является, на наш взгляд, его безы-
мянность. Отсутствие имени автора в заголовке сборника дает нам основания по-
лагать, что «Цветник…» был составлен после смерти Симеона Полоцкого 25 авгу-
ста 1680 г. и, скорее всего, после кончины в 1682 г. царя Феодора Алексеевича, на-
ставником которого был Симеон. Уже в 1683 г. была закрыта основанная Симеоном 
типография. Патриарх Иоаким последовательно проводил «антисимеоновскую» 
политику, которая впоследствии обрела четкие формулировки в его «Слове поуча-
телном» (см. [Остен 1865: 130–140]). После смерти Симеона Полоцкого его бумаги 
находились у Сильвестра Медведева, после ареста которого в сентябре 1689 г. все 
имевшиеся у него рукописи (в их числе были и два списка «Вертограда многоцвет-
ного» — Син. 659 и Син. 288), были изъяты и помещены в патриаршую ризницу 
[Сазонова 2000: ix, xxx]. Таким образом, первоначальный экземпляр «Цветника…» 
мог быть создан после 1682 г., когда распространять сочинения Симеона Полоцко-
го стало нежелательным (и потому имя автора в сборнике не указано), но до 1689 г., 
когда рукопись-источник стала недоступной. Учитывая существование списка  
Погод. 1395, вернее всего будет предположить, что сборник был создан ближе 
к 1682 г.

Список «Цветника…», сделанный Диомидом Серковым (Погод. 1396), содер-
жит несколько большее число виршей Симеона Полоцкого, нежели другие списки 
этого сборника. Расположение виршей у Диомида лишь частично совпадает с их 
порядком в трех других сборниках, но в Погод. 1396 также вычленяются алфавит-
ные блоки. Каким образом Диомиду удалось расширить состав своего сборника? 
Возможны два ответа на этот вопрос. Либо на первоначальном этапе, в процессе 
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формирования «Цветника…», из «Вертограда многоцветного» были сделаны более 
обширные выписки (по сравнению с тем материалом, который содержится в трех 
списках «Цветника…»), и Диомид Серков смог ими воспользоваться. Либо Диомид 
имел доступ к рукописи Син. 288 в то время, когда она находилась в патриаршей 
ризнице. Так, Сазонова отмечает, что в 1700 г. этой рукописью воспользовался как 
одним из  своих источников составитель лицевого Синодика патриарха Адриана 
[Сазонова 2000: xxx]. Именно в 1700 г. (по указу патриарха Адриана от 5 мая это-
го года) содержание сундука с бумагами, изъятыми у Сильвестра Медведева, было 
описано [Сазонова 2000: ix]. И в  это время, на рубеже XVII и  XVIII вв., работал 
над своим вариантом «Цветника…» Диомид Серков. Находящаяся в патриаршей 
ризнице рукопись Син. 288 представляется более доступной, нежели хранящаяся 
в царской библиотеке П I А 54.

Диомид Серков не только увеличил, по сравнению с другими списками «Цвет-
ника…», количество стихов Симеона Полоцкого в своем сборнике, он сделал к тому 
же небольшие прозаические дополнения («Учение духовное хотящимъ ползовати-
ся») и постарался структурировать сборник, разбив его содержимое на несколько 
частей и  сопроводив концы и  начала частей своими стихотворными ремарками. 
Приведу стихотворные тексты, предположительно, принадлежащие не Симеону 
Полоцкому, а Диомиду Серкову.

1. Л. 82, киноварью:
Днесь же таковых мало созерцаемъ,
Но много славлюбивыхъ гордых обрѣтаем.
И во здравии в прохладах жити желают,
Того ради временных и вѣчных отпадаютъ.
Якоже и сего славы любителя являем,
Во образ всѣмъ представляемъ.

2. Л. 83 об. (полужирным шрифтом обозначены киноварные буквы):
Сею повѣстию конец первой части спреписуется,
А прочитающим вѣнец в небесѣ готуется.
Молю же вас пишущъ, да молите Бога,
Да сподобленъ буду и аз небесна чертога,
Егоже буди и всѣмъ вамъ получити,
В некончаемом свѣте со Христом выну жити.
Аминь.

3. Л. 84 (весь текст, кроме выделенных полужирным шрифтом букв, киновар-
ный):

А по семъ потщахся бесѣды и нравоучения списати,
Да ими житие свое в вѣце сем будемъ обучати.
Книги сея и вторыя части начало,
А Божия милость к нам от начала.

4. Л. 109 об. — 110:
Тѣмъ яжь приятъ святыя церковь, держи вѣрно 
И помни писанная здѣ незабвенно. //
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Аще же писанная исполниши,
Богу поклонъ и честь да воздаеши.
Кто же ли вѣсть и не творит, грѣхъ ему есть,
И Христосъ рекъ: имый прияти месть.
О мнѣ же молю молити всѣх Бога, 
Да не извержен буду внѣ чертога.

Сопровождение того или иного переписанного им сборника виршами, отмеча-
ющими начало или конец книги, — прием для Диомида Серкова вполне обычный. 
Иногда это вирши собственного сочинения, как, например, в  сборнике «Крины 
сельные». Иногда Диомид брал за основу уже бывшее в переписываемом сборнике 
стихотворение и редактировал его в соответствии со своими задачами, как это было 
в случае со сборником «Звезда пресветлая» [Семячко 2016: 227–228]. Такие вирши 
выполняли функции авторских (писцовых) предисловий и послесловий, заменяя 
прозаический текст или дополняя его. Диомид часто помещал в них акростих со 
своим именем и этикетную просьбу молить Господа о спасении автора (писца).

Строки «Молю же вас пишущъ, да молите Бога, / Да сподобленъ буду и аз не-
бесна чертога» (л. 83 об.) и «О мнѣ же молю молити всѣх Бога, / Да не извержен 
буду внѣ чертога» (л. 110) перекликаются со строками виршей в двух созданных 
Диомидом Серковым списках сборника «Звезда пресветлая»: «О тебѣ, читателю, 
молю щедра Бога, / Да сподобит тя небеснаго чертога». Диомид не сочинял этих 
строк. Переписывая «Звезду пресветлую», он отредактировал (дважды) уже быв-
шее в сборнике стихотворение таким образом, чтобы поместить в него акростих 
со своим именем [Семячко 2013: 134]. В «Цветнике…» эти строки претерпели даль-
нейшую трансформацию.

Приведенные выше вирши (за исключением текста на л. 109 об. — 110) полно-
стью или частично написаны киноварью, что выделяет их в тексте книги. Акрости-
ха в них нет; как кажется, выделенные начальные буквы стихов не несут никакой 
особой нагрузки. 

Следует отметить один любопытный момент. Молитва (начало: «Господи  
Иисусе Христе, Сыне истиннаго Бога, Ты Иже сошелъ еси с небесъ на землю…»), 
помещенная в сборнике Погод. 1395 и отсутствующая в трех других списках «Цвет-
ника…», в том числе и в диомидовском Погод. 1396, была в свое время включена 
Диомидом в  сборник «Крины сельные» [Семячко 2014: 472]. Это косвенным об-
разом указывает на связь Диомида Серкова с группой писцов, работавших с Симе-
оном Полоцким и Сильвестром Медведевым. По нашим представлениям, работа 
этой группы над «Цветником…» происходила при жизни Сильвестра Медведева 
и в непосредственной близости от него, однако степень его личного участия в со-
ставлении «Цветника…» на имеющемся материале установить невозможно.

Какие задачи ставила перед собой эта группа писцов, создавая и тиражируя 
«Цветник, или Века сего временник»? Они не могли не знать, что имеют дело со 
стихами Симеона Полоцкого, для них автор текстов не был анонимным. «Цвет-
ник…» как раз и  был попыткой распространения сочинений, автор которых не 
вызывал симпатий у церковных властей. При этом «Цветник…» был облегченным 
сборником по сравнению с «Вертоградом многоцветным». И, как кажется, создате-
ли «Цветника…» обыгрывали его название: «Цветник, или Века сего временник» 
так соотносится с «Вертоградом многоцветным», как цветник соотносится с садом 
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(вертоградом). «Вертоград многоцветный» — это огромная книга: при формате в 4о 
и 2о его списки превышают 500, а то и 600 листов (их палеографическое описание 
см.: [Сазонова 2000]). «Цветник…» же  — немногим более сотни листов (и  то не 
всегда) при формате в 8о. Но дело не только в размере сборника, но и в его содер-
жании. «Цветник…» проще и понятней «Вертограда многоцветного» для читателя 
того времени. В нем вы не найдете стихов про крокодила или платоновскую акаде-
мию. Ничего диковинного, ничего выходящего за рамки привычной картины мира 
и привычных религиозных и нравственных представлений: вера, слезы, молитва, 
грех и покаяние, добро и зло, любовь к Богу и любовь к ближнему… И Диомид Сер-
ков, дополняя сборник, ни в малейшей степени не выходит за эти рамки.

Обнаружение «Цветника…», точнее осознание «Цветника…» как сборника 
устойчивого состава, порождает целый ряд вопросов. Датировка его списков пока-
зывает, что история сборника начинается при жизни Сильвестра Медведева и про-
должается после его ареста и  казни. Как работали писцы, которыми руководил 
Сильвестр Медведев, после его ареста? Какое отношение к этой группе имел Дио-
мид Серков? Получила ли развитие рукописная традиция «Цветника…» в XVIII в.? 
Остается лишь надеяться на выявление новых списков сборника и, возможно, 
каких-то связанных с ним документальных материалов.
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The article is devoted to the origin, sources, and specifics of the miscellany “Tsvetnik, ili Veka 
sego vremennik,” based on “Vertograd mnogotsvetny” by Simeon Polotsky. The material had 
four copies of the miscellany, two of which are being introduced into scientific circulation 
for the first time. One of these copies was made by a famous scribe from the last quarter of 
the 17th — first quarter of the 18th century Diomid Iakov’s son Serkov. The author presented 
a paleographic description of the manuscripts and a comparative description of their com-
position. She establish that the manuscript of the «Vertograd mnogotsvetny» State Historical 
Museum, Synodal Collection, No. 288 (a scribal copy made from the author’s original on the 
instructions of Simeon Polotsky himself) was the “Tsvetnik” source. The author considers that 
the miscellany «Tsvetnik, ili Veka sego vremennik» was created by someone from a group of 
scribes worked under the leadership of Sylvester Medvedev. She dated the miscellany to the 
time after the death of Simeon Polotsky (1680) and Tsar Feodor Alekseevich (1682) and be-
fore the arrest of Sylvester Medvedev (1689) and the confiscation of the source manuscript. 
Particular attention was paid to the variant created by Diomid Serkov. The author believes 
that Diomid Serkov composed the poetic texts that mark the sections of the miscellany in his 
manuscript. According to the author, “Tsvetnik” is a light version of the “Vertograd mnogots-
vetny,” devoid of anything outlandish and beyond the usual picture of the world and the usual 
religious and moral ideas. 
Keywords: Simeon Polotsky, Silvester Medvedev, Diomid Serkov, Vertograd mnogotsvetny,  
Tsvetnik, ili Veka sego vremennik.
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