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ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 
ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
(ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ)*

В богатом творческом наследии Димитрия Ростовского гимнографиче-
ские сочинения немногочисленны по сравнению с  произведениями оратор-
ского или агиографического жанров. Тем не менее святитель Димитрий из-
вестен не только как агиограф и  проповедник, драматург и  летописец, но 
и как гимнограф.

У нас есть свидетельства о  следующих гимнографических сочинениях, 
атрибутируемых святителю Димитрию: «Служба святым девяти мученикам 
кизическим, поемая в обители Кизической, яже близ града Казанѣ»; службы, 
посвященные Гурию Казанскому; тропарь, кондак и молитва Корнилию Мол-
чальнику, «Канон преподобным и богоносным отцем нашим Антонию и Фео-
досию Киево-Печерским» и Служба Богородице Неопалимая Купина.1

Обзор данных сочинений Димитрия Ростовского, принадлежащих к раз-
личным жанрам церковной гимнографии,2 представлен в статье.3

«Служба святым девяти мученикам кизическим, 
поемая в обители Кизической, яже близ града Казанѣ»

«Служба святым девяти мученикам кизическим…» (На мал. веч. Сти-
хиры… Полк свѣтлых Христовых воинов…) была включена Димитрием Рос-
товским в  агиографический цикл «Врачевство безмездное святых девято-
численных иже в  Кизику мученик» (полное название цикла: «Врачевство 
безмездное святых девяточисленных иже в Кизику мученик, имъже дадеся 
от Бога благодать цѣлити болѣзни, изряднѣе же трясавичныя недуги прога-
няти, ново в великороссийском градѣ Казанѣ прославленное во царство же 
пресвѣтлѣйших и державнѣйших великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича всея Великиа и  Малыя и  Бѣлыя 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №  22-18-00174, 
https://rscf.ru/project/22-18-00174/, ИРЛИ РАН.

1 В рукописи Древлехранилища ИРЛИ, собр. В. Н. Перетца, № 395 (2о, 272 л., 1782) свя-
тителю Димитрию Ростовскому приписывается еще «Акафист Христовым страстем» (л. 257–
269 об.). Эта атрибуция не выдерживает критики: авторство Акафиста страстям Христовым не-
известно, но с именем Димитрия Ростовского никогда не связывалось (см.: Людоговский Ф. Б. 
Структура и поэтика церковнославянских акафистов. М., 2015. С. 31, 67, 69, 187).

2 См.: Ткаченко А. А., Пентковский А. М., Мошкова Л. В. и др. Гимнография // Православ-
ная энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 489–513.

3 Следует отметить, что Димитрием Ростовским был написан ряд келейных молитв, связан-
ных с практикой личного молитвенного правила, но эти гимнографические сочинения в статье не 
рассматриваются, мы анализируем только сочинения, созданные святителем для общественного 
богослужения.
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России самодержцев, благословением святѣйшаго и  всеблаженѣйшаго Гос-
подина Отца кир Адриана Московского и всея России и всѣх сѣверных стран 
патриарха миру явленное»).4 В состав цикла также вошли «Молитва святым 
девяти мученикам кизическим», «Страдание святых девяти мученик»,5 
«Сказание о прославлении святых девяти мучеников кизических в граде Ка-
зане, и о новосозданной во имя их каменной церкве и обители» и «Поучение 
в память святых мученик кизических» (последнее известно в ряде рукописей 
и изданий).

«Врачевство безмездное…» посвящено группе святых, а именно кизиче-
ским мученикам — Феогниду, Руфу, Антипатру, Феостиху, Артеме, Магну, 
Феодоту, Фавмасии и  Филимону, которые происходили из разных городов 
и за проповедь христианской веры были схвачены и приведены на суд к не 
названному по имени наместнику Кизика (ни один из источников не указы-
вает время, когда они пострадали), за отказ поклониться идолам и принести 
жертвы им были отсечены головы.6

«Врачевство безмездное…» известно нам в двух списках: ГИМ, Синодаль-
ное собр., № 146, л. 295 об. — 317 об. (авторизованная рукопись, с собствен-
норучными пометами святителя Димитрия)7 и ГИМ, собр. Е. В. Барсова, № 799, 
л. 11–68 об., 78 об. — 81 об.8

Работа над «Врачевством безмездным…» была начата Димитрием Ростов-
ским в 1694 году именно со службы, написанной им по повелению, как сле-
дует из ее заглавия, патриарха Адриана, который в бытность свою Казанским 
митрополитом в 1687 году заложил в Казани церковь;9 ее строительство было 
завершено в следующем году, а в 1691 или 1693 году (даты разнятся) был за-
ложен монастырь во имя святых девяти мучеников кизических. Об этом по-
дробно написано в «Сказании о прославлении святых девяти мучеников ки-
зических в граде Казане…» Димитрия Ростовского, входящем в этот цикл.

О составлении службы Димитрий пишет в  Летописной редакции 
«Диариуша»10 под 1694 годом: «Мѣсяца марта написалася служба св<ятым> 
9 муч<еникам> кизическим на желание певное с Патриаршего дому».11 Этим 
же годом в  рукописи Синодального собр., №  146 (л. 295) датируется и  весь 
цикл, или книга «Врачевство безмездное…»: «Службою и историею описан-
ное в  лѣто от создания мира 7202 (1694 от Рождества Христова.  — М.  Ф.) 
мѣсяца марта». Ниже автограф Димитрия — «Трудом грѣшного иеромонаха 
Димитриа Савича животописателя», что снимает все вопросы об авторстве па-
мятника.

«Врачевство безмездное…» не является полностью оригинальным сочи-
нением Димитрия Ростовского. Один из его источников  — это книга «Спи-

 4 Цит. по: ГИМ. Синодальное собр. № 146. Л. 295 об.
 5 «Страдание святых девяти мученик», кроме «Врачевства безмездного…», под 29 апреля 

читается в Четьих Минеях Димитрия Ростовского под названием «Память святых девяти муче-
ник, в Кизицѣ пострадавших», см.: Димитрий Ростовский. Книга житий святых. Киев, 1700. 
Кн. 3 (месяцы: март–май). Л. 419 об. — 421.

 6 [Лосева О. В.]. Кизические мученики // Православная энциклопедия. Т. 33. С. 407–408.
 7 См.: Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в опи-

сание А. В. Горского и К. Н. Невоструева). М., 1970. Ч. 1. С. 35–37, № 618. 
 8 Рукопись в 4о, II+334 л., начало XVIII века, скоропись разных рук.
 9 Кизические святые считались целителями от лихорадки, и «во время эпидемии этой бо-

лезни в Казани Адриан предложил общему городскому совету поставить церковь во имя кизиче-
ских мучеников» ([Лосева О. В.]. Кизические мученики. С. 408).

10 О редакциях «Диариуша» см.: Федотова М. А. Святитель Димитрий Ростовский: Житие, 
Служба, чудеса: Исследование и тексты. СПб., 2022. С. 465–507.

11 Цит. по: Национальная библиотека Украины. Ф. 306 (Киево-Печерская лавра). № 345. 
Л. 129.

М. А. Федотова
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рида, или Кошница».12 На нее Димитрий ссылается в  двух текстах цикла: 
в  Житии, или «Страдании святых девяти мученик» («Сих святых мученик 
страдание, пространнѣе писаное, обрѣтается в Спиридѣ монастыря Кизи-
ческаго (здесь и далее курсив мой. — М. Ф.), иже в Казанстѣм градѣ царства 
Всероссийскаго»),13 и в «Сказании о прославлении святых девяти мучеников 
кизических в граде Казане…» («Внесеннѣй же бывшей святѣй иконѣ в град, 
абие отъяся смертная язва и  моровое преста повѣтрие, и  пребысть та чудо-
творная Пречистыя Богородици икона в  градѣ три седмици, воздушнаго 
ради  смущения, бѣху бо (якоже о  том в  Синодику Седмоезерныя обители 
и в Спиридѣ монастыра Кизическаго пространно пишется) над градом Ка-
занию ужасная воздуха премѣнения…»).14

Книга «Спирида» до нас не дошла, о ее существовании, кроме записи у Ди-
митрия Ростовского, мы узнаем из истории Казанского Кизического монас-
тыря, описанной Никанором (Каменским), архиепископом Казанским и Сви-
яжским.15 Сведения об истории Кизического монастыря были почерпнуты 
Никанором в том числе из книги «Спирида», еще в начале XX века находившей-
ся в  библиотеке Казанского Кизического монастыря (архиепископ Никанор 
умер в 1910 году). Написание, вернее, составление книги приписывается кти-
тору Казанского Кизического монастыря иеродиакону Стефану (Сахарову).16

Вопрос соотношения книги «Спирида» и  цикла Димитрия Ростовского 
«Врачевство безмездное…» — тема отдельного исследования, в данной статье 
мы остановимся только на «Службе святым девяти мученикам кизическим».

Архиепископ Никанор (Каменский) пишет, что в  книге «Спирида» была 
Служба кизическим мученикам. Вероятно, это была Служба из печатной Минеи.

В рукописи из собр. Е. В. Барсова, помимо перечисленных выше текстов, 
вошедших во «Врачевство безмездное…» и  принадлежащих Димитрию Рос-
товскому, на л. 69–78 читается следующий текст: «Канон молебный ко свя-
тым девяти мучеником иже в  Кизицѣ, поемый во всякой скорби душевнѣй 
и болѣзни тѣлеснѣй, и во всяком обстоянии. Сочинися молебнаго благодаре-
ния канон и молитва всежелательным же рачением и устроися книга сия дома 
святѣйшаго патриарха монахом иеродиаконом <вставлено на поле: Стефа-
ном. — М. Ф.> Сахаровым в пречестную обитель Казанскую Кизическую. Он 
же бѣ ей протоктитор <перевод на поле: первостроитель. — М. Ф.>. Мирозда-
ния 7201-го <1693. — М. Ф.> лѣта септемвриа мѣсяца дня 1-го. Приписася 
же книга сия посадским человѣком Петром Ивановым сыном Конковым лѣта 
Господня 1704-го». Из приведенной записи следует, что Канон был написан 
кем-то по заказу иеродиакона Стефана, заботившегося об устроении этой оби-
тели. Но если Канон и входил в первоначальный вариант книги «Спирида», то 
написан он был гораздо раньше, он имеется в минейной службе, которая чита-
ется как в ранних печатных служебных минеях (например: в Минеях 1625 го-
да, в Иосифовских минеях 1645–1646 годов и др.), так и сейчас в Зеленых 
минеях.17 Служба девяточисленным мученикам совмещена в них со Службой 

12 Σπυρίς в переводе с греческого означает короб, корзина для продуктов. См.: Греческо-рус-
ский словарь, составленный А. Д. Вейсманом. 5-е изд. СПб., 1899. Стб. 1148.

13 Димитрий Ростовский. Книга житий святых. Кн. 3. Л. 421.
14 ГИМ. Синодальное собр. № 146. Л. 316–316 об.
15 Никанор (Каменский), еп. 1) Кизический Казанский монастырь: Исторический очерк его 

200-летнего существования. Казань, 1891; 2) Казанский сборник статей. Казань, 1909. С. 135–243.
16 [Лосева О. В.]. Кизические мученики. С. 408.
17 «Зеленые минеи» — традиционное условное название Служебных миней издания Мос-

ковской Патриархии 1978–1988  годов. О  них см.: Людоговский  Ф.  Б. Современный церковно-
славянский минейный корпус // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 
(2001–2002). М., 2003. С. 500–528; Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославян-
ского языка в России (конец XIX — XX век). М., 2001. С. 269–273. 

Гимнографические сочинения Димитрия Ростовского
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Мемнону чудотворцу.18 Обе службы имеют по три стихиры на «Господи, воз-
звах» 8-го гласа (подобен: «О, преславного чудесе»), по Канону 4-го гласа, се-
дальнам после 3-й песни Канона: мученикам  — 1-го гласа (подобен: «Гроб 
твой»), Мемнону Чудотворцу — 8-го гласа (подобен: «Премудрости»). Девято-
численным мученикам читается кондак 2-го гласа (подобен: «Вышних ища») 
после 6-й песни Канона, а также тропарь 8-го гласа. Эта Служба в контексте 
новых реалий  — почитания девяти кизических мучеников в  Казани  — не 
устраивала патриарха Адриана. Служба Димитрия Ростовского, по замыслу 
Адриана, должна была быть составлена специально для служения в  Казан-
ском Кизическом монастыре, она так и называется в рукописи «Служба свя-
тым девяти мучеником кизическим, поемая в обители Кизической, яже близ 
града Казанѣ». При всей оригинальности Службы она не является полностью 
самостоятельной, в  частности, святитель заимствовал из минейной Службы 
кондак, стихиры «На Господи, воззвах» 8-го гласа и на стиховне 2-го гласа на 
Малой вечерни. Однако большинство ст ихир для Службы было написано зано-
во, а  также святителем был составлен новый Канон. Главное же, Димитрий 
добавил в Службу песнопения, в которых прославляется град Казань, тем са-
мым расширив гимнографический материал, например: «Доме божествен-
ный, храме мученический, Казани славо. Украси своя нѣдра во память твоих 
господий», или: «Казани, граде божий, вторый Кизику, России славо, радос-
тию возрадуйся во память твоих врачев безмездных» (стихиры на стиховне 
2-го гласа), «Приидѣте радостно, празднуем память побѣдоносных воинов, 
в Кизику за Христа подвизавшихся, в Казанѣ же ново просиявших чудесы, их 
бо молитвами утверждаемся» (1-й тропарь 3-й песни Канона), «На стражи есте 
правовѣрному граду Казанѣ, о, крѣпкии оружници Христови, стояще пред 
Того входа храмом своим, яко защитителе, да ниже отдалече враг приступити 
к нему возможет, тѣмже благочестивии граждане, радующеся, поют: „Днесь 
спасение граду нашему, яко таковая нам подаде хранители, воскресший Хри-
стос, яко всесилен“» (2-й тропарь 4-й песни Канона), или: «Свѣтися, свѣтися, 
славний в  росийских градѣх новопросвѣщенный граде Божий Казани, ми-
лость бо Господня и  Пречистыя Богоматере благодать на тебѣ восия, ликуй 
нынѣ и веселися новоустроенная обители кизическая, вы же, о, святыи девя-
точисленныи страстотерци, во свѣтлостех воскресшаго Господа красующеся, 
молитвенно на ны призирайте» (1-й тропарь 9-й песни Канона) и др.

Следует отметить, что если «Страдание святых девяти мученик» и «Поуче-
ние в память святых мученик кизических», входящие в состав «Врачевства 
безмездного…», как отмечалось выше, были хорошо известны, распространя-
лись в списках и издавались среди сочинений Димитрия Ростовского, то гим-
нографические тексты «Служба святым девяти мученикам кизическим…», 
«Молитва святым девяти мученикам кизическим», а также «Сказание о про-
славлении святых девяти мучеников кизических в граде Казане…» еще ждут 
своего издания.

Службы Гурию Казанскому

Димитрий Ростовский традиционно считается автором служб Гурию Ка-
занскому: кроме заявлений в  научной и  научно-популярной литературе, об 
этом пишется в  богослужебной Минее (Зеленой минее)  — службы на 5 де-
кабря и  20 июня отмечены как «творение святаго Димитрия, митрополита 
Ростовскаго».19

18 См.: Минея. Апрель. М., 2002. Т. 2. С. 255–266.
19 См.: Минея. Декабрь. М., 2002. Т. 1. С. 170; Июнь. Т. 2. С. 161. 

М. А. Федотова
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Что может свидетельствовать в пользу этого утверждения?
Святитель Гурий (в миру Григорий Григорьевич Руготин, ок. 1495 — 5 де-

кабря 1563) был первым архиепископом Казанской епархии, учрежденной 
в 1555 году.20 Мощи Гурия Казанского вместе с мощами святителя Варсоно-
фия Тверского21 были обретены при митрополите Ермогене (Гермогене) (ок. 
1530–1612), будущем всероссийском патриархе,22 4 октября 1595 года во вре-
мя перестройки Преображенского собора Казанского Спасо-Преображенско-
го монастыря, где было захоронение обоих святителей. Партиарх Гермоген 
считается автором «Жития и жизни иже во святых отец наших Гурия, перва-
го архиепископа новопросвещенаго града Казани, и Варсонофия, епископа 
Тферскаго, казанских чудотворцов», созданного почти сразу после канониза-
ции Гурия и Варсонофия в 1596–1597 годах. По мнению Ф. Г. Спасского, Ер-
могеном была написана и  Служба на память Гурия и  Варсонофия Казан-
ских.23

20 июня 1630 года по благословению Матфея (ум. 1646), митрополита Ка-
занского и  Свияжского, мощи святого Гурия Казанского были перенесены 
из Спасо-Преображенского монастыря в Казанский Благовещенский собор, 
и в па мять этого события было установлено празднование. В 60-е годы XVII ве-
ка в  честь праздника перенесения мощей Гурия Казанского был написан 
новый  Канон. В.  К.  Зиборов полагает, что автором Канона был митрополит 
Казанский и  Свияжский Лаврентий (ум. 11 ноября 1672), поставленный на 
Казанскую кафедру в 1657 году.24 Однако акростих Канона, читаемый из за-
главных букв его тропарей — «Благословением Лаврентиа митрополита», сви-
детельствует не об авторстве митрополита Лаврентия, а о его благословении на 
написание Канона. Автором же этого Канона, по мнению архимандрита Ма-
кария (Веретенникова), который и указал на этот акростих,25 следует считать 

20 О Гурии Казанском см.: Макарий (Веретенников), архим. 1) Святитель Гурий архиепи-
скоп Казанский // Макариевские чтения. Преподобный Серафим Саровский и русское старчество 
(XIX в.). М., 2005. С. 36–59; 2) Святитель Гурий, архиепископ Казанский // Православный собе-
седник. Казань, 2006. № 2 (12). С. 55–85; Липаков Е. В. Гурий // Православная энциклопедия. 
Т. 13. С. 464–469. Там же см. библиографию работ.

21 Архимандрит Варсонофий Тверской и  архимандрит Герман (Садырев-Полев) прибыли 
в новоучрежденную Казанскую епархию вместе с Гурием Казанским и сыграли важную роль в ее 
становлении.

22 Дробленкова  Н.  Ф. Гермоген  // Словарь книжников и  книжности Древней Руси. СПб., 
1988. Вып. 2. Вторая половина XIV — XVI в. Ч. 1. А–К. С. 153–163; Вовина-Лебедева В. Г., Чуг-
реева Н. Н. Ермоген // Православная энциклопедия. Т. 18. С. 633–646.

23 См.: Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество (По современным Минеям). Па-
риж, 1951. С. 180–182. Существуют списки, которые, по мнению исследователей, указывают на 
авторство патриарха Гермогена: так, Т. А. Литвина указывает на такое надписание в одном из 
рукописных списков. Но надписание следует (насколько можно судить из описания, к сожале-
нию, de visu мы этого списка не видели) после Жития и может относиться только к тексту Жития, 
а не Службы, поэтому, кроме достаточно убедительных рассуждений Ф. Г. Спасского об автор-
стве Службы, других доказательств мы не имеем. См.: Литвина Т. А. Рукописные жития свя-
тых  в  казанских книгохранилищах  // Русская и  сопоставительная филология. Сер. Языко-
знание (русистика: синхронический и диахронический аспекты). Казань, 2003. С. 75–78. Ср.: 
Ли паков Е. В., Чугреева Н. Н. Варсонофий // Православная энциклопедия. Т. 6. С. 670–672. 
Е. В. Ли паков считает, что автором этой Службы был Димитрий Ростовский.

24 Зиборов  В.  К.  Лаврентий  // Словарь книжников и  книжности Древней Руси. Вып. 3. 
XVII в. Ч. 2. И–О. С. 213.

25 Впервые это мнение было высказано архим. Макарием (Веретенниковым) в работе «К во-
просу изучения богослужебных Миней», опубликованной в интернет-журнале «Альфа и Омега» 
за 2002 год, №  31. См.: https://www.pravmir.ru/k-voprosu-izucheniya-bogosluzhebnyih-miney/ 
(дата обращения: 14.06.2022). См. также: Макарий (Веретенников), архим. К вопросу изучения 
Богослужебных Миней  // Макарий (Веретенников), архим. Святая Русь: агиография, история, 
иерархия. М., 2005. С. 289–306.
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Иоанна, инока Свияжского Успенского монастыря,26 автора жития Германа, 
архиепископа Казанского. Имя автора (инока Иоанна) и инициатора написа-
ния Жития (архиепископа Лаврентия) указано в названии Жития — «Житие 
и страдалчество иже во святых отца нашего Германа архиепископа градом Ка-
зани и Свияжска. Списано по благословению господина Лаврентия архиепи-
скопа, градом Казани и  Свияжска митрополита, убогим рабом Иоанном».27 
Схожесть надписания, указывающая на вдохновителя создания Канона («Бла-
гословением Лаврентиа митрополита») и Жития («…по благословению госпо-
дина Лаврентия архиепископа…»), дает основание согласиться с мнением ар-
химандрита Макария (Веретенникова) и считать их автором инока Иоанна.28

В самом начале XVIII века новая Служба на память святого Гурия Ка-
занского была составлена святителем Димитрием, митрополитом Ростовским 
и Ярославским.29

Димитрий Ростовский написал Службу Гурию Казанскому, вероятно, по 
просьбе митрополита Тихона (Воинова) (1655–1724), возглавлявшего казан-
скую кафедру с  1699 по 1724 год. Заказ митрополита Тихона о  сочинении 
служ бы, как мы полагаем, был связан с перестройкой и изменением Благове-
щенского храма, где покоились мощи святого Гурия, после разрушительного 
пожара 1694 года. Пожар, как показывает В. Д. Сарабьянов, привел к «почти 
полному обновлению всего внутреннего убранства и  его приделов».30 Пред-
ставление об этой перестройке было отражено в Описи Казанского Архиерей-
ского дома 1703 года. После пожара рака с мощами святого Гурия была обнов-
лена и поставлена в центр собора между двумя северными столбами. Событие 
это произошло не ранее 1703 года, так как Опись еще указывает, что она на-
ходилась у южной стены.31 Вероятно, в это время, но не ранее 1703 года по 
заказу митрополита Тихона, в связи с обновлением собора, Димитрием Рос-
товским и была написана бденная служба.

Книга со службами святому Гурию Казанскому 15 августа 1710 года была 
вло жена в Нижегородскую Преображенскую церковь митрополитом Тихоном,32 

26 Прохоров Г. М. Иоанн // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. 
С. 59–60.

27 Там же. С. 59.
28 История создания и  бытования этого Канона на перенесение мощей Гурия Казанского 

требует дальнейшего изучения.
29 О  других более поздних гимнографических текстах, посвященных Гурию Казанскому, 

см.: Попов А. Православные акафисты за Синодальный период русского церковного творчества // 
Православный собеседник. Казань, 1902. Ч. 2. С. 156–160.

30 Сарабьянов  В.  Д. История художественного убранства Благовещенского собора Казан-
ского Кремля // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Сер. V. Вопро-
сы истории и теории христианского искусства. 2012. Вып. 3 (9). С. 55–85.

31 В. Д. Сарабьянов отмечает этот факт, указывая на ошибку А. Яблокова, который считал, 
что перестановка произошла в 1702 году по повелению митрополита Тихона. См.: Там же. С. 64. 
Ср.: Яблоков А. П. Кафедральный Благовещенский собор в г. Казани. Казань, 1909. С. 28.

32 Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (да-
лее — НГОУНБ). Ф. 1. Оп. 1. № 54 (середина XVII — начало XVIII века, 127 л. (+5 форзацных), 
4о, полуустав). Л. 1–26: полистная запись «1710 августа в 15 день аз, смиренный Тихон, Бо-
жиею милостию митрополит Казанский и Свиажский, приложил сию книгу Службу и Житие 
во святых отца нашего Гурия, архиепископа Казанского, чюдотворца, в Нижней Новгород в со-
борную церковь Преображения Господа нашего Иисуса Христа по себѣ и по своих родителѣх 
в  вѣчное помяновение. Подписах моею рукою» (см.: Каталог рукописных книг из  собрания 
НГОУНБ / Сост. И. В. Нестеров. Нижний Новгород, 1999. Ч. 1. XV–XVII вв. С. 82–83). Л. 1–63: 
«Мѣсяца декемвриа въ 5 день. Служба иже во святых отцу нашему Гурию, первому архиеписко-
пу Казанскому, на честное преставление. На Малѣй вечерни. Стихиры. Глас 1. Подобен: Небес-
ным чином. Творение Димитриа, митрополита Ростовскаго… Небесным причтен быти желая, 
земная презрѣ от юности…»; л. 66–118: «Мѣсяца иуниа в 20 день. Служба иже во святых отцу 
нашему Гурию, первому архиепископу Казанскому, на пренесение честных и многоцѣлебных 
мощей его. Творение господина Димитриа, митрополита Ростовскаго. На Малѣй вечерни сти-
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который, как известно, происходил из Нижнего Новгорода.33 Тихон Казан-
ский, вероятно, вложил список службы в Преображенскую церковь неслучай-
но: святитель Гурий Казанский, до перенесения мощей, был похоронен у алта-
ря Преображенского собора Казанского Спасо-Преображенского монастыря.

Доказательством того, что служба или службы св. Гурию составлялись 
Димитрием Ростовским, является тот факт, что согласно «Инвентарной опи-
си храмов, зданий и другого имущества Ростовского Спасо-Иаковлевского мо-
настыря», составленной не позднее 1919 года, в ризнице хранилась «рукопис-
ная служба Св. Гурию, с поправками Свят. Димитрия».34 Этот список службы 
и чудес Гурия и Варсонофия Казанских видел в ризнице еще И. А. Шляпкин, 
который привел несколько примеров правки митрополитом текста чудес, про-
исходящих от мощей св. Гурия.35

Остается только вопрос, была ли Димитрием Ростовским написана Служ-
ба на 20 июня — на день перенесения мощей святого Гурия в 1630 году в Ка-
занский Благовещенский кафедральный собор, или на 5 декабря — на день 
преставления святого. Архимандрит Макарий (Веретенников) полагает, что 
Димитрием Ростовским была составлена декабрьская служба, которая «тво-
рится ныне и 20 июня в день обретения его мощей»,36 т. е. составлена одна 
служба, но используется на разные праздники.

Однако необходимо отметить различия между Службами. Так, на Вели-
кой вечери и Утрени различаются славники и богородичны стихир «На Госпо-
ди, воззвах» 6-го гласа, отличаются стихиры на литии и стихиры на хвалитех 
8-го гласа, читаются разные тропари.

Приведем для сравнения тропари.
Тропарь Службы на 5 декабря, глас 4: «Правило вѣры и образ цѣломудриа, 

учителя добрыхъ дѣлъ и  наставника спасения, даде тя Господь новопросве-
щенному граду Казани, в немже приобрѣлъ еси новыя от языкъ люди, и при-
веде я Христови. Сего ради в память твою радостно сошедшеся, честнѣ празд-
нуемъ святое твое успение. Ты же, отче наш святителю Христов Гурие, моли 
Христа Бога спастися душамъ нашимъ».37

Тропарь Службы на 20 июня, глас 4: «Яко кринъ благовоненъ мироточи-
выя твоя мощи от вертограда церкве Спасовы в вертоградъ церкве Богородич-
ны честнѣ пренесошася, святителю Гурие. Яко же бо даръ честенъ тя дарова 
Христосъ Пречистѣй Матери Своей, и исполнися храмъ Ея святый благоуха-
ния твоего, и возрадовася архиерейский престолъ, приемши тя первосѣдателя 
своего, возвеселися же соборъ вѣрных с святителемъ и священноначалники 
о преславномъ цѣлбоносныхъ твоихъ мощей пренесении, еже и мы радостно 
празднующе, молимъ тя, угодниче Божий: „Моли Христа Бога подати царю 
нашему на враги побѣду и миръ мирови, и душамъ нашимъ велию милость“».38

Кроме того, в обеих службах Димитрий Ростовский не был автором Кано-
на, он заимствовал оба Канона: в Службе на 5 декабря — на день преставле-

хиры. Глас 1. Подобен: Небесным чином. Небесным причтен быти желая, земная презрѣ от 
юности…».

33 См.: Храмцовский Н. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Нижний 
Новгород, 1859. Ч. 2. С. 60–67.

34 Виденеева  А.  Е. К  истории посвящений храмов Ростовского Спасо-Яковлевского Ди-
митриева монастыря // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1991. Вып. 1. С. 74–119. Исследо-
вательница ссылается на дело «Переписка по б. Яковлевскому монастырю», хранящееся в фон-
дах Ростово-Ярославского архитектурного музея-заповедника (А-1035. Л. 118 об.).

35 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891. С. 368–369.
36 Макарий (Веретенников), архим. Святитель Гурий архиепископ Казанский  // Мака-

риевские чтения. С. 47. Только не на обретение, а на перенесение мощей святого Гурия. 
37 Цит. по: НГОУНБ. Ф. 1. Оп. 1. № 54. Л. 5 об. — 6.
38 Там же. Л. 71–72.
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ния святого — используется Канон из общей «Службы на память Гурия и Вар-
сонофия Казанских», созданной патриархом Гермогеном, а  в  Службе на 
20 июня, в день перенесения его мощей, — названный выше Канон, написан-
ный иноком Иоанном по благословению архимандрита Лаврентия.

Таким образом, говорить можно не о составлении новой Службы, а только 
о правке старой (или старых) службы (служб) — общей «Службы на память 
Гурия и Варсонофия Казанских» и Канона на перенесение мощей Гурия Ка-
занского, и нужно признать верность записи в инвентарной описи: «рукопис-
ная служба Св. Гурию, с поправками Свят. Димитрия».

Для атрибуции этих текстов Димитрию Ростовскому важно отметить на-
личие в  сборнике Нижегородской библиотеки со службами Гурию Казан-
скому  (см. о  нем выше) на л. 119–127 «Слова на пренесение честных 
и многоцѣлебных мощей иже во святых отца нашего Гуриа архиепископа, ка-
занскаго чюдотворца». Большая часть этой небольшой проповеди от слов 
«При обрѣтении же многочюдесных и  цѣлбоносных мощей…» до слов «…и 
просвѣти наш ум, еже тебѣ любити истиннаго Бога от всея души нашея» явля-
ется цитатой из «Слова похвального первого на святаго Гуриа, перваго архи-
епископа Казанскаго», атрибутируемого Димитрию Ростовскому.

Всего известно три проповеди святителя Димитрия, посвященные им Гу-
рию Казанскому: 1) «Поучение в честную память иже во святых отца нашего 
Гуриа, архиепископа Казанскаго», 2) «Слово похвальное первое на святаго 
Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго», 3) «Слово второе на святаго Гу-
риа, перваго архиепископа Казанскаго». Первое поучение распространено 
в  большом количестве списков и  изданий, второе и  третье читаются только 
в двух рукописях: РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 467, л. 283–291; Рос-
товский музей-заповедник, №  828, л.  151–160. Оба списка в  конце имеют 
приписку: «Сии оба слова списаны с подлинных черных, святителя Димит-
рия митрополита, ростовскаго чудотворца, рукою его черненные». Эти про-
поведи, по нашим представлениям, готовились Димитрием Ростовским од-
новременно с  работой над службами, посвященными Гурию Казанскому, 
и должны были читаться в конце Литургии: «Слово похвальное первое…» — 
на Службу на 20 июня, на день перенесения мощей (в нем изложены все фак-
ты этого события), и  «Слово второе…»  — на Службу на 5 декабря, на день 
преставления святого (с кратким изложением его жития).39 Наличие этих 
проповедей в  творческом наследии Димитрия Ростовского и  обширного за-
имствования из одной из них в  сборнике, датируемом началом XVIII века, 
со  службами Гурию Казанскому может быть дополнительным аргументом 
в пользу атрибуции Димитрию Ростовскому обеих служб на память святого 
Гурия, используемых сегодня в богослужебной практике.

Тропарь, кондак и молитва Корнилию Молчальнику

Житие преподобного Корнилия Молчальника, переславского чудотвор-
ца, известно исследователям в двух редакциях, составленных после открытия 
мощей преподобного.40 Во второй редакции Жития, автором которой, как по-

39 См. подробнее: Федотова М. А. Слова на память святого Гурия Казанского: к вопросу 
о неизвестных сочинениях Димитрия Ростовского // Вестник Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного ун-та. Сер. III. Филология. 2018. Вып. 56. С. 86–108.

40 См.: Свирелин А. И. Жития святых Переславских чудотворцев: Никиты Столпника, Да-
ниила игумена, благоверного князя Андрея и Корнилия Молчальника. Вязники, 1890; Житие 
и подвиги преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца / Публ., пер., сост., 
автор статьи М. С. Крутова. М., 2013.
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лагают, был Варлаам (Высоцкий), архимандрит Свято-Троицкого Данилова 
монастыря (1665–1737), читаются тексты тропаря, кондака и молитвы: «Но-
воявленнаго угодника Божия почтим, Корнилия преподобнаго, крест на рамо 
вземшаго, иго Христово усердно понесшаго, иже на невидимыя враги муже-
ственно подвизався, и козни их поправ, яко добр подвижник, Владыцѣ Хрис-
ту предста и молится о душах наших» (тропарь 8-го гласа); «Вышняя получи-
ти желая, в вышних живущему Христу нелѣностно поработал еси, блаженне. 
Да наслѣдиши горняя, презрѣл еси долняя, не токмо очи отвратив не видѣ-
ти  суеты, но устнам своим молчание наложив не глаголати суетная, обаче 
немолч ным сердцем воспѣл еси к Богу. Не умолчи убо и нынѣ, о нас моляся, 
Кор нилие преподобне» (кондак 2-го гласа); «О великий постниче, безмолвни-
че, помщниче в скорбѣх и заступниче в бѣдах, и прогонителю нечистых духов, 
преподобне отче наш Корнилие! Услыши нас, в час сей молящихся тебѣ, и не 
умолчи убо о нас ко Господу с лики святых преподобных, и не забуди нас, чад 
своих, посещая, и не умедли в молитвах своих о скорбных, и в бѣдах страж-
дущих, и всѣх притекающих к рацѣ мощей твоих, нынѣ и присно, и во вѣки 
вѣков. Аминь» (молитва).41

Именно по просьбе архимандрита Варлаама (Высоцкого)42 Димитрий Рос-
товский (в присутствии царевны Натальи Алексеевны, принимавшей дея-
тельное участие в церемонии43) освидетельствовал мощи Корнилия Молчаль-
ника. Первоначально, согласно челобитной, Варлаам (Высоцкий) обратился 
к Стефану Яворскому, но тот приехать не смог и переадресовал его к святите-
лю Димитрию. Ростовский митрополит приказал перенести останки препо-
добного в только что построенную церковь пресвятой Богородицы Одигитрии 
Смоленской Борисоглебского монастыря, положить их в новый кипарисный 
гроб, поставить его за левым клиросом под спудом и почитать Корнилия Мол-
чальника за святого.44 Святителем Димитрием Ростовским в этой связи были 
написаны тропарь, кондак и молитва святому, которые и были внесены в текст 
второй редакции Жития, написанный, вероятно, Варлаамом (Высоцким).

Кроме освидетельствования мощей Корнилия Молчальника, Димитрием 
Ростовским 28 июля 1705 года при освящении новой Смоленско-Корнилиев-
ской церкви Борисоглебского монастыря была произнесена проповедь;45 пе-
ренос мощей, вероятно, был приурочен к этому событию, а значит, и тексты 
тропаря, кондака и молитвы преподобному Корнилию были составлены в это 
время.

В 1722 году по доносу протоинквизитора иеродиакона Пафнутия была 
соз дана комиссия по освидетельствованию мощей переславских святых, в том 

41 Цит. по: Там же. С. 54, 66.
42 Отметим факт знакомства Варлаама (Высоцкого) и Димитрия Ростовского. Так, в Житии 

Димитрия сказано, что Варлаам приехал к святителю накануне его смерти в гости «для посеще-
ния»: «За столом же в  той день с  гостми по обикновению прежних лѣт, аще и  немощен сущи, 
сидѣл с крайнею нуждою, а наутро, то есть 27 октября, приехал к нему Переславля Залѣскаго 
Данилова монастыря архимандрит Варлаам (который был послѣ архимандритом в  Троицкой 
лаврѣ) в гости для посѣщения» (РГИА. Ф. 796. Оп. 33. № 222. Л. 350 об.).

43 Варлаам (Высоцкий) был духовником царевны Натальи Алексеевны, цариц Екатерины 
Алексеевны и Анны Иоанновны.

44 См.: Свирелин А. И. Жития святых Переславских чудотворцев. С. 49–50; Житие и подви-
ги преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца. С. 106–108. 

45 Проповедь сохранилась в  единственном списке: РНБ. Собр. А.  А.  Титова. №  3557. 
Л. 320 об. — 327 об. Подробнее см.: Федотова М. А. Слово на освящение Смоленско-Корнилиев-
ской церкви: неизвестная проповедь Димитрия Ростовского  // Сообщения Ростовского музея. 
Ростов, 2016. Вып. 21. С. 46–57. В Смоленско-Корнилиевской церкви находился и «шелковый 
антиминс», освященный и подписанный Димитрием Ростовским. См.: Свирелин А. И. Жития 
святых Переславских чудотворцев. С. 50; Житие и подвиги преподобного отца нашего Корнилия 
Переславского чудотворца. С. 108.
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числе и Корнилия Переславского, в результате чего они не были признаны не-
тленными и, как следствие, погребены.46 Донос был связан с деятельно стью 
Варлаама по распространению почитания переславских святых, что шло 
враз рез с  «Духовным регламентом», и  Синод своим указом от 15 марта 
1722  года осудил факты почитания несвидетельствованных переславских 
святых. Преподобный Корнилий Молчальник продолжал почитаться как 
местночтимый святой,47 общецерковное почитание было определено только 
в 2016 году Архиерейским собором Русской Православной церкви. Местному 
почитанию и церковной канонизации в значительной степени способствовало 
то, что гимнографические сочинения преподобному Корнилию были сочине-
ны святителем Димитрием.

«Канон преподобным и богоносным отцем нашим 
Антонию и Феодосию Киево-Печерским»

Канону Антонию и  Феодосию Киево-Печерским, написанному Димит-
рием Ростовским в 1702 году по заказу великоустюжского купца Ивана Фе-
дорова Протодьяконова,48 связанному со строительством в  Великом Устюге 
каменной холодной церкви во имя Антония и  Феодосия, Киево-Печерских 
чудотворцев, мы посвятили отдельное исследование,49 поэтому в данной ста-
тье останавливаться на нем подробно не будем.

Отметим только, что Е. П. Кабанец полагает, что Димитрий Ростовский 
составил также «Службы преподобным отцем Печерским, ихже мощи в ближ-
ней и далной пещере нетленно почивают», впервые изданные в Киево-Печер-
ской лавре в 1763 году. Но атрибуция этого памятника святителю Димитрию, 
приведенная исследователем, не кажется нам достаточно убедительной и тре-
бует дальнейшего изучения.50 Более правильно считать, что этот текст был 
составлен в окружении святителя Димитрия.51

Служба Богородице Неопалимая Купина

До нас дошло только датируемое июлем 1707 года письмо-челобитная 
Ивана Конева, строителя каменной церкви Пресвятой Богородицы Неопали-
мая Купина при храме Покрова Богородицы в Козлёне, в Вологде, который 
при начале строительства обратился к святителю с просьбой написать Службу 
Богородице Неопалимая Купина: «…прошу, яко да во славу и похвалу Пре-

46 РГИА. Ф. 796. Оп. 25. № 723А («О мощах, стоящих без должного вскрытия и освидетель-
ствования»).

47 См.: Титов А. Архимандрит Варлаам Высоцкий (из архивных дел XVIII века) // Русский 
архив. 1901. № 1. С. 353–363; Алексеев А. И. Варлаам (Высоцкий Василий Антипович) // Право-
славная энциклопедия. Т. 6. С. 588–589; Сукина Л. Б. Корнилий // Православная энциклопедия. 
Т. 38. С. 94–97.

48 Удалось также обнаружить, что Иваном Федоровым Протодьяконовым был куплен сбор-
ник проповедей Димитрия Ростовского, см.: НИОРК БАН. Собр. Археографической комиссии. 
№ 81.

49 См.: Федотова М. А. Сочинение Димитрия Ростовского «Канон преподобным и богонос-
ным отцем нашим Антонию и Феодосию Киево-Печерским»: к истории текста // Русская литера-
тура. 2020. № 2. С. 44–47. 

50 Кабанець Є. П. 1) Невiдомий твiр св. Дмитра Туптала Ростовського // Могилянськi читан-
ня. Київ, 1998. С. 94–98; 2) Святитель Димитрий и служба Печерским святым // Святитель Ди-
митрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов, 2008. С. 219–238.

51 См.: Жиленко И.  В., Назаренко  А.  В. Ефрем  // Православная энциклопедия. Т.  19. 
С. 36–40.
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святыя Богоматере благоустроили праздничную службу с прислужающими 
стихеры и каноны, и тропари, и чтении с достодолжными хвалении и мольба-
ми, яко и окамененнии наша человѣческая сердца во умиление подвигнеши».52 
Обращение к Димитрию Ростовскому было связано, вероятно, с тем, что на 
Вологодском престоле в это время не было архиепископа: архиепископ Гаври-
ил скончался 30 марта 1707 года, а Иосиф был хиротонисан только в 1708 го-
ду.53 При этом становится совершенно очевидным, вопреки устоявшемуся 
мнению, что закладка церкви произошла не ранее конца 1707 года (а не 
в 1704 году) и архиепископ Гавриил не мог освятить храм 8 июня 1710 года.54 
Эта неопределенность с  датой закладки церкви присутствует и  в  письме 
Димитрию Ростовскому: «Размышляюще, государь, о  сем  здании, видѣхом  
свою велию немощь <…> обаче возгорѣся сердце наше <…> и возложивше на 
Бога и  на Богоматерь всенадежное упование, каменье и  кирпичи, и  инные 
принадлежащие к тому зданию припасы уготовлять начахом, нынѣ же и бут 
совершися, и стѣн зданию чаем с Богом начати сего июля с 19 числа»,55 — т. е. 
к 1707 году (или в 1707 году) закладка церкви только должна была состоять-
ся. До освящения храма в  1710 году Димитрий Ростовский не дожил (свя-
титель умер 28 октября 1709 года) и, надо полагать, просьбу ее строителя ис-
полнить не успел.

Таким образом, Димитрий Ростовский писал гимнографические сочине-
ния на протяжении всего творчества: в украинский период им была создана 
«Служба святым девяти мученикам кизическим, поемая в  обители Кизиче-
ской, яже близ града Казанѣ» (1694), но большая их часть была написана в то 
время, когда святитель занимал ростовскую кафедру — службы Гурию Казан-
скому (1703–1709), Канон преподобным Антонию и Феодосию Киево-Печер-
ским (1702), тропарь, кондак и молитва преподобному Корнилию Молчаль-
нику (1705).

В заключение следует остановиться еще на одном сочинении святителя, 
которое свидетельствует, что Димитрий Ростовский создавал гимнографиче-
ские сочинения, относящиеся не только к  традиционным жанрам (службы, 
каноны, тропари и др.), но и новаторским, отражающим черты стиля барок-
ко, свидетельствующим о проникновении в русскую культуру новых тенден-
ций. Обратим внимание на канты и декламации Димитрия Ростовского, ко-
торые могли исполняться в храмовом пространстве.

Святитель Димитрий Ростовский был автором ряда кантов, например: 
«Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте…», «Надежду мою в Бозе пола-
гаю…»,56 плача «Ко Магдалине, плачущей у  ног Христовых, глагол греш  -
наго»57 и  др. Эти сочинения были широко распространены в  рукописной 
и печатной традициях, однако у нас нет никаких свидетельств того, что они от-
но сились к богослужебной практике, хотя примеры «исполнения в храмовом 

52 Письмо опубликовано: Шляпкин И.  А. Св. Димитрий Ростовский и  его время (1651–
1709). СПб., 1891. С. 435–436; Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. 
М., 2005. С. 250. И. А. Шляпкин сообщает, что письмо находилось в рукописи Ростовского Яков-
левского монастыря (№ 19, л. 13); сейчас утеряно.

53 Ср.: Балакшин Р. Церковь Покрова Богородицы, что в Козлёне. Вологда, 2000. С. 14.
54 Там же.
55 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 250.
56  [Израилев А.]. Псалмы или духовные канты святителя Димитрия, митрополита Ростов-

ского. М., 1889 (переизд.: Псалмы, или духовные канты, сочинения Святителя Димитрия Мит-
рополита Ростовского, изданные протоиереем церкви святителя Стефана Епископа Пермского, 
что при первой Московской гимназии, Аристархом Израилевым. М., 1899).

57 См., например, издание: Украïнська поезiя. Середина XVII ст. / Упорядники В. I. Креко-
тень, М. М. Сулима. Киïв, 1992. С. 306.
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пространстве панегирических декламаций, имевших литургические прототи-
пы», есть.58 Исключение составляет текст Димитрия Ростовского «На погре-
бение Христово плач» («Камо грядеши несомый сладчаший Иисусе! Камо от 
нас грядеши…»), который может быть рассмотрен, по мнению Е. В. Жигули-
на, и как духовная декламация, и как часть службы.59

Содержание Плача — описание Страстей Христовых, ран и орудий стра-
даний Христа — одна из излюбленных тем творчества Димитрия Ростовско-
го; она прочитывается в  сочинениях святителя, принадлежащих к  разным 
жанрам: в декламации «На Воскресение Христово» (или «Стихах на Страсти 
Господни»), «Молитве, или кратком воспоминании страданий Христовых», 
«Богомысленном размышлении о  пресвятых страданиях Господа нашего 
Иису са Христа», «Благодарственном воспоминании страданий Христовых 
и молитвенном размышлении, паче иных молитв зело полезном, еже должно 
по вся пятки совершати» и др. Интерес к теме Страстей Христовых, безуслов-
но, складывается у Димитрия Ростовского под влиянием западной духовной 
литературы, с которой святитель как воспитанник Киево-Могилянской ака-
демии был хорошо знаком. Тематика, жанровое своеобразие, яркая вырази-
тельность, образность, динамичность и  ритмичность «На погребение Хрис-
тово плача» позволяют отнести его к  стилю барокко, новаторством стало 
и включение этого текста в состав канонического чина православной службы.

Сейчас нам известно пять списков этого сочинения: ГИМ, собр. Забелина, 
№ 619, л. 461–465 об.; ГИМ, Синодальное собр., № 811, л. 310–317; РГАДА, 
БМСТ/ин, № 1192, л. 1 (15) — 9 (23); РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, 
л. 74–76 об.; РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 58 об. — 60 об.60 Три из них 
сохранились в авторизованных рукописях святителя Димитрия Ростовского: 
два списка ГИМ (собр. Забелина, № 619 и Синодальное собр., № 811), третий 
в составе печатного конволюта — РГАДА, БМСТ/ин, № 1192. Список РГАДА 
имеет маргиналию «В лето 1703 в  Ростове от отрока глаголанный над не-
сомою плащенницею Христовою в церковь»,61 списки из собр. А. И. Хлудова 
и А. А. Титова — помету «В лето 1703 в Ростове чтено на утрени на трисвятом 
по славословии». Обе маргиналии указывают на то, что этот неканонический 
текст, рассчитанный на исполнение отроком («…от отрока глаголанный…»), 
был не только духовной или панегирической декламацией (как, например, 
декламации Симеона Полоцкого, фоном для которых служила «природная 
и архитектурная среда»,62 или декламация самого Димитрия Ростовского «На 
Воскресение Христово», исполняемая в палатах или на площади перед собо-
ром), но полноценной частью православной службы, а именно — текст «На 
погребение Христово плач», согласно маргиналиям, исполнялся отроком на 
утрени Великой страстной субботы во время шествия крестного хода с плаща-
ницею вокруг Ростовского Успенского собора 27 марта 1703 года.63
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61 Впервые указано: Янковска Л. А. Литературно-богословское наследие святителя Димит-
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