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К ВОПРОСУ О ЧЕтьИх МИНЕЯх  
ДИМИтРИЯ РОСтОВСКОгО: 

Об ИтОгАх И ПЕРСПЕКтИВАх ИЗУЧЕНИЯ*

Четьи-Минеи как сборники, в состав которых входят прежде всего сочинения агио-
графического и гомилетического жанров, являются неотъемлемой частью истории 
сред невековой славянской, и главным образом, древнерусской литературы. их иссле-
дованию, начиная с изучения и издания супрасльского и успенского сборников и кон-
чая обнаружением и описанием Выговских Миней, памятника старообрядческой ли-
тературы, посвящена не одна сотня научных публикаций. В последнее время выходит 
все больше работ, касающихся не только основных, хорошо известных сводов — Вели-
ких Миней Четьих митрополита Макария, Милютинских, тулуповских миней и др., 
но и рукописей неизвестных, впервые вводимых в научный оборот, которые также 
могу т быть отнесены к этому типу минейных сборников, например, переписанные 
в 1604/1605 году Печенгские Четьи Минеи из библиотеки трифонова Печенгского мо-
настыря (они по времени создания стоят в одном ряду с Чудовскими минеями).1 также 
можно задаться вопросом об отношении так называемых «ветшаных» миней, датируе-
мых XV веком, к этому типу четьи-минейных сборников.2 Большинство научных иссле-
дований посвящено истории создания того или иного комплекта или анализу отдель-
ных текстов; их литературным достоинствам уделено внимания значительно меньше, 
нет и системного обобщающего обзора этого «жанра» древнерусской литературы.

Попытка рассмотреть все дошедшие до нас Четьи Минеи, принадлежащие к сла-
вянской традиции, была предпринята Православной энцикло педией.3 В перечне, од-
нако, по непонятным причинам, отсутствуют Четьи Минеи димитрия ростовского, 
которые среди всех сводов, сборников этого типа были первыми печатными минеями 
и, без сомнения, оказали самое большое влияние на духовную жизнь русского народа. 
Напомним, что Четьи Минеи (или «Книга житий святых в славу святыя животворя-
щия троицы Бога хвалимаго в святых своих») димитрия ростовского были опублико-
ваны в Киеве в четырех томах: т.  1 (сентябрь–ноябрь) — в 1689 году; т.  2 (декабрь–
февраль) — в 1695-м; т.  3 (март–апрель) — в 1700-м; т.  4 (июнь–август) — в 1705-м.4 

* исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда № 22-18-00174, 
https://rscf.ru/project/22-18-00174/, ирЛи рАН.

1 Калугин В. В. из истории библиотеки трифонова Печенгского монастыря (рукописи Го-
рюшкиных начала XVII в.) // словесность и история. 2023. № 1. с. 81–97. 

2 см.: Шибаев М. А. «Ветшаные» минеи и реконструкция сборников XV в. из библиотеки 
Кирилло-Белозерского монастыря // труды отдела древнерусской литературы. сПб., 2014. т. 62. 
с. 480–496.

3 Афиногенов Д. Е. и др. Минеи Четьи // Православная энциклопедия. М., 2017. т. 45. с. 262–
273.

4 При изучении Четьих Миней димитрия ростовского важно помнить о необходимости об-
ращаться к этому, первому и авторскому, изданию. так, в работах даже крупных исследователей 
творчества димитрия ростовского, призывающих к «пристальному и детальному» анализу Че-
тьих Миней святителя, встречаются досадные неточности. Например, ростовскому митрополи-
ту приписывается создание одной из редакций «Повести о Меркурии смоленском», при этом 
дается ссылка на московское издание Четьих Миней димитрия ростовского 1902 года под ре-
дакцией В. о. Ключевского (см.: жития святых, на русском языке, изложенные по руководству 
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Можно было бы предположить, что Четьи Минеи ростовского митрополита не включе-
ны в этот перечень, потому что о димитрии ростовском и его творчестве в энцикло-
педии есть отдельная статья, где описывается и «Книга житий» святителя.5 Но в Пра-
вославной энциклопедии, с другой стороны, читается самостоятельное исследование 
о Макарии, митрополите Московском и всея руси, и в разделе о его сочинениях и книж-
но-просветительских трудах говорится подробно и о Великих Четьих Минеях.6 следу-
ет при этом отметить, что Четьи Минеи димитрия ростовского, в отличие от других 
сборников данного типа, — памятник, достаточно хорошо и  полно изученный, и  за-
слуга в этом принадлежит прежде всего протоиерею Александру державину (1871–
1963) и его труду «Четии-Минеи святителя димитрия, митрополита ростовского, как 
церковно-исторический и литературный памятник», который является отправной точ-
кой для нашего обзора.

Александр Михайлович державин7 приступил к работе над своим исследованием 
в 1915 году как стипендиат Киевской духовной академии. он закончил диссертацию 
и отправил ее на обсуждение из Москвы в Киев в 1917 году, но во время революцион-
ных беспорядков она была утеряна, и ее пришлось писать заново. Новый текст был 
представлен и защищен в качестве магистерской диссертации уже в Московской ду-
ховной академии, но волею судеб только в 1954 году, именно в тот период, когда имя 
димитрия ростовского было в полном забвении и о его творчестве не писал никто. ис-
следовательская часть в значительной степени переработанного и дополненного сочи-
нения державина была опубликована в «Богословских трудах» спустя еще двадцать 
лет — в 1976-м,8 а в полном объеме весь труд (с приложениями) издан стараниями 
е. и. державиной в 2006–2018 годах,9 когда изучение творчества димитрия ростов-
ского благодаря статьям Л.  А.  янковской, А.  А.  Круминга и др. перешло на новый 
историографический уровень, но диссертация державина по содержанию и представ-
ленным в ней материалам и в наше время не потеряла своей значимости. сказанное 

Четь их-Миней св. димитрия ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями 
и изображениями святых. М., 1902–1911. Кн. 1–12), к которому димитрий ростовский не имел 
никакого отношения и, соответственно, никогда не был автором переработки или редакции по-
вести. см.: Янковска  Л.  А. К исследованию писательского мастерства димитрия ростовского 
(Литературная обработка жития Авраамия смоленского) // Slavia orientalis (Warszawa). 1984. 
rocz. 33. № 3–4. S. 383–396. При этом в издании Ключевского мы не найдем, например, основ-
ного текста смоленской агиографии — жития Авраамия смоленского, там читается только ме-
сяцесловная запись: «В тот же день память преподобнаго Авраамия, смоленского чудотворца 
(скончался в первой половине XIII в.)», но, как нетрудно проверить, димитрием ростовским 
было написано житие Авраамия. Подобного типа ошибки допущены и в других исследованиях, 
см., например: Харитонова О. В. По следам житийных произведений: исторические представ-
ления в агиографическом труде димитрия ростовского // история и историки в контексте време-
ни. 2005. № 3. с. 175–191; Ткаченко В. В. история древней руси в «житиях святых» димитрия 
ростовского // Комплексный подход в изучении древней руси: сб. материалов X Международ-
ной научной конференции (9–13 сентября 2019 г., Москва, россия). М., 2019. с. 200–201 (При-
ложение к журналу «древняя русь. Вопросы медиевистики»).

5 Федотова М. А. димитрий саввич, святой // Православная энциклопедия. М., 2007. т. 15. 
с. 8–17, 18–23.

6 Макарий (Веретенников), архим., и др. Макарий // Православная энциклопедия. М., 2016. 
т. 42. с. 368–390.

7 см. о нем: Державина Е. И. священник, ученый, поэт: отец Александр державин // Про-
странство и время. 2016. № 1–2 (23–24). с. 201–218.

8 Державин  А., прот. Четии-Минеи святителя димитрия, митрополита ростовского, как 
церковно-исторический и литературный памятник // Богословские труды. М., 1976. т. 15. с. 61–
145; т. 16. с. 46–141.

9 Державин  А., прот. радуют верных сердца. Четии-Минеи димитрия, митрополита ро-
стовского, как церковно-исторический и литературный памятник. М., 2006–2008. Ч. 1–2. две 
части Приложений см.: Державин А., прот. 1) радуют верных сердца: Приложение к сочинению 
«Четии-Минеи святителя димитрия, митрополита ростовского, как церковно-исторический 
и литературный памятник» (разбор и анализ житий). М., 2012. Ч. 1; 2) Четии-Минеи святителя 
димитрия, митрополита ростовского, как церковно-исторический и литературный памятник. 
Мартовская половина года. М., 2018.

К вопросу о Четьих Минеях Димитрия Ростовского
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выше показывает, что державин задумал и написал свой труд еще в дореволюцион-
ный период, когда основная масса статей о ростовском митрополите была посвящена 
описанию жизни и жития святителя, в большинстве своем без источниковедческого 
и литературного анализа его сочинений. отчасти такую характеристику можно дать 
также главному на тот период труду о ростовском святителе — книге и. А. шляпкина 
«св. димитрий ростовский и его время (1651–1709)»:10 именно этот аспект был основ-
ным в критике его оппонентов и рецензентов.11 работа же державина, «наряду с фило-
логическими изысканиями д. и. Абрамовича»,12 стала «новым словом в изучении на-
следия митр. димитрия и является предвестником нового этапа отечественной исто-
риографии митр. димитрия ростовского, в которой филология будет доминировать».13 

В значительной степени подход и метод державина был созвучен тем принципам, 
которые в это же время постулировал известный медиевист, профессор В. Н. Перетц 
в рамках своего знаменитого семинария русской филологии, открытого в 1907 году 
в Киевском университете, и которые ученый изложил в своей «Методологии истории 
русской литературы»: «…история литературы рассматривает и изучает формальную 
сторону памятников словесного творчества, ее эволюцию, оставляя историку культу-
ры — изучение содержания, собственно идейную сторону памятников прошлого как 
таковую», заключая при этом, что «…история создания этих памятников, их источни-
ки, отношение к последним авторов, стиль этих памятников и своеобразие компози-
ции — все это остается предметом изучения историка литературы».14 еще более кон-
кретно эти принципы были озвучены самими участниками семинария: «Главное, чего 
мы стремимся избегать, — тем, где можно отделаться компиляцией по готовым посо-
биям, не обращаясь к источникам. Каждый должен научиться работать над сырым ма-
териалом, на „черном дворе науки“, как говорят некоторые ученые-белоручки; ибо без 
„черного двора“ — нельзя попасть в блестящие чертоги подлинного, прочного зна-
ния».15 В этом ракурсе сочинение державина стояло на стыке церковно-исторической 
и филологической наук, а сам ученый был бы блестящим представителем школы Пе-
ретца, так как источниковедческий и историографический анализ, «сырой материал» — 
изучение рукописей и печатных, прежде всего западноевропейских источников — ста-
ли основой его диссертации.

Безусловно, изучение Четьих Миней димитрия ростовского было начато задолго 
до исследования державина: к этому времени уже вышли в свет первая научная мо-
нография о жизни и творчестве димитрия ростовского «св. димитрий, митрополит 

10 Шляпкин И. А. св. димитрий ростовский и его время (1651–1709). сПб., 1891 (Записки 
историко-филологического факультета императорского с.-Петербургского ун-та. Ч. XXIV).

11 см., например: Незеленов А. св. димитрий ростовский и его время (1651–1709). иссле-
дование и. А. шляпкина. сПб., 1891 // журнал Министерства народного просвещения. 1891. 
т. 275. с. 192–198; Пыпин А. Н. св. димитрий ростовский и его время (1651–1709). исследо-
вание и.  А.  шляпкина. сПб., 1891 // Вестник европы. 1891. № 7. с. 409–413; Маркевич  А. 
и. А. шляпкин. св. димитрий ростовский и его время (1651–1709). сПб., 1891 // Киевская ста-
рина. 1891. № 7. с. 324–333; Воскресенский Г. А. рецензия на труд и. А. шляпкина «св. димит-
рий ростовский и его время (1651–1709)» // Богословский вестник. 1892. т. I. № 2. с. 420–436.

12 см.: Абрамович Д. И. Лiтопiснi джерела Четьiх-Мiней дмитра ростовського // Науковий 
збірник за рік 1929. Кїев, 1929. с. 32–61 (Записки історичної секції Всеукраїнської Академії 
Наук). К исследованиям этого периода относится и посвященное ораторскому творчеству димит-
рия ростовского сочинение В. П. Зубова, написанное в 1920-е годы, но увидевшее свет только 
в 2001-м: Зубов В. П. святитель димитрий ростовский // русские проповедники. очерки по ис-
тории русской проповеди. М., 2001. с. 15–62.

13 Крылов А. О. Митрополит димитрий ростовский в церковной и культурной жизни рос-
сии второй половины XVII − начала XVIII вв. дис. … канд. ист. наук. М., 2014. с. 18. 

14 Перетц В. Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы: Пособие и спра-
вочник для преподавателей, студентов и для самообразования. Пг., 1922. с. 19. см. об этом по-
дробнее обстоятельную статью: Робинсон  М.  А. Методологическое новаторство В. Н. Перетца 
в изучен ии истории литературы. К 150-летию со дня рождения ученого // славянский альманах. 
2020. № 3/4. с. 449–472.

15 семинарий русской филологии при импер. университете св. Владимира под руковод-
ством проф. В. Н. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912. с. 7.

М. А. Федотова
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ростовский»,16 труды и. А. шляпкина, М. и. Попова,17 публикации А. А. титова,18 не 
будем забывать и об издании в 1902 году «Предметного указателя и словотолковника 
к Четьим-Минеям святителя димитрия, митрополита ростовского».19 однако выде-
лить среди них следует книгу под редакцией А. В. Горского и монографию шляпкина. 
Первая — определила общую методологию при изучении основных сочинений творче-
ского наследия димитрия ростовского, в том числе и для исследования державина. 
Авторы этой книги, ставя перед собой цель «раскрыть историческое достоинство жи-
тий святых»,20 проанализировали почти 200 житий из Четьих Миней димитрия рос-
товского, которые, по их мнению, были написаны на основе сказаний, «составленных 
современниками святых или людьми, к ним близкими по времени».21 В работе перечи-
слены источники — и те, на которые ссылался сам димитрий ростовский, и те, на ко-
торые в «Книге житий святых» ссылок нет; доказательств же, что эти источники ис-
пользовал димитрий, не представлено, что порой приводило исследователей к ложным 
выводам. тем самым, пишет державин, данное «сочинение вопроса об источниках 
житий в Четьих Минеях не исчерпывает и дальнейшего изучения и определения их не 
исключает».22

и. А. шляпкин в общем объеме своего сочинения Четьим Минеям димитрия рос-
товского уделил внимания немного, сказав только «об их составлении и печатании», 
но он указал всем исследователям «путь <…> к оставшимся после свят. димитрия ру-
кописям», «которые оказали большую помощь <…> при изыскании и определении 
источников Четьих Миней»23 (и это является главным достоинством труда ученого). 
он в том числе обозначил одну из центральных проблем при изучении «Книги житий 
святых»: «Можно было изучить специально литературную деятельность св. димит-
рия, разработать вопрос об источниках Четь-Миней святителя, особенно в русских жи-
тиях…»,24 впоследствии отказавшись от ее решения: «сличение русских житий нами 
оставлено в стороне, <…> да и вряд ли оно даст какие-либо важные результаты, так 
как источники, коими пользовался святитель, нам вполне известны из описи его 
библиотеки».25 однако эти источники известны нам далеко не все; кроме того, именно 
их скрупулезное изучение позволяет представить метод святителя димитрия ростов-
ского, который оттачивался на Четьих Минеях, а позднее наиболее ярко отразился 
в  его «Келейном летописце»: автор не просто соединял заимствованные источники, 
но, начиная с составления месяцеслова для Четьих Миней, он их тщательно прораба-
тывал — рассматривал, разбирал, сокращал, при этом создавая свои авторские, пусть 
и компилятивные редакции житий, ориентированные на «массового» читателя. Помимо 
агиографических текстов, текстов дидактического и нравоучительного характера, в Че-
тьих Минеях читаются дополнительные статьи по церковной истории, географии и лек-
сикографии. ростовский митрополит, что, в частности, прекрасно показал в своей ра-
боте державин, редко слепо доверял своим источникам, особенно их хронографической 

16 [Горский А. В., прот.]. св. димитрий, митрополит ростовский. М., 1849. сочинение не 
имеет на титуле автора, в историографии приписывается ректору Московской духовной акаде-
мии Александру Васильевичу Горскому. Но книга, как полагают, была составлена из работ двух 
выпускников академии 1848 года — Виссариона (Нечаева), будущего епископа Костромского 
и Галичского (и эта часть труда посвящена биографии святителя), и Николая Барского, будущего 
ректора ярославской духовной семинарии, подготовившего обзор (по названиям разделов) «дог-
матических», «нравственно-духовных» и «исторических» трудов димитрия ростовского.

17 Попов М. С., свящ. святитель димитрий ростовский и его труды. сПб., 1910.
18 см.: Федотова М. А. о сочинениях святителя димитрия ростовского в собрании и трудах 

А. А. титова // сообщения ростовского музея. ростов, 2014. Вып. 20. с. 19–45.
19 Предметный указатель и словотолковник к Четьим-Минеям святителя димитрия, мит-

рополита ростовского. Киев, 1902.
20 [Горский А. В., прот.]. св. димитрий, митрополит ростовский. с. 131.
21 там же.
22 Державин А., прот. радуют верных сердца. Четии-Минеи… с. 15.
23 там же. с. 15–16.
24 Шляпкин И. А. св. димитрий. с. V–VI.
25 там же. с. 375.
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достоверности, он анализировал их, иногда исправлял ошибки, сравнивал тексты, да-
вая возможность читателю делать выводы относительно некоторых дат и описывае-
мых событий, и в таких случаях мы можем сказать, что под пером святителя агиогра-
фия превращалась в агиологию, в науку о житиях святых угодников, т. е. это был один 
из первых трудов «критической агиографии».26 При этом Четьи Минеи димитрия рос-
товского, как и большинство памятников украинской историографии конца XVII — 
начала XVIII века (а святитель димитрий приступил к составлению Миней именно на 
украине, а закончил их уже в россии, когда он занимал ростовскую кафедру), имеют 
систему ссылок, вполне соотносимую с современной, что в некоторой степени облег-
чило работу державину.

В отличие от книги Горского и монографии шляпкина, ставивших перед собой 
задачу описания всего творчества ростовского святителя, труд державина посвящен 
конкретному памятнику, который был важен для ученого не только сам по себе, как 
сочинение димитрия ростовского, но рассмотрен в контексте сборников подобного 
типа. исследование состоит из двух частей и примыкающих ко второй части двух то-
мов приложений. В первой части в достаточной степени полно и последовательно 
представлена история развития жанра агиографии в римско-католической и визан-
тийской церквях, а вслед за этим и на территории древней руси. особое внимание уде-
лено описанию духовного служения украинских писателей XVII века — Петра Моги-
лы, Лазаря Барановича, иннокентия Гизеля, Варлаама ясинского. В их деятельности 
и творчестве не только зародился замысел, но и был заложен фундамент для создания 
Четьих Миней, написание которых в качестве послушания малороссийской церкви 
вскоре было поручено димитрию ростовскому. державин обстоятельно излагает исто-
рию составления этого масштабного труда, детально описывает подготовку второго, 
синодального, издания «Книги житий святых», вышедшей в 1759 году почти одновре-
менно в Киеве и Москве. Впоследствии эта часть работы державина была существенно 
дополнена А. А. Крумингом в статье «Четьи Минеи святого димитрия ростовского: 
очерк истории издания»,27 который тщательно рассмотрел актовый и эпистолярный 
материал, описал и сравнил различные экземпляры книг первого издания,28 показав, 
как они передали историю создания Четьих Миней, а именно — недовольство и заме-
чания со стороны патриарха иоакима (савелова), обвинившего представителей укра-
инской церкви, в том числе и димитрия ростовского, в приверженности к западным, 
латинским доктринам: католическому суждению о непорочном зачатии Пресвятой Бо-
городицы и наименованию блаженного иеронима, подобно католикам, святым.

однако Круминг анализировал прежде всего печатные материалы и не обратил 
должного внимания на списки Четьих Миней, датируемые периодом работы митропо-
лита над сводом и отражающие работу над ним. Это рукописи БАН. П I А № 32 (две 
части данного конволюта — Четьи Минеи димитрия ростовского на сентябрь и ок-
тябрь, октябрьская часть с правкой автора) и рНБ. F.I.651 (беловая копия с допечат-
ного текста Четьи Минеи димитрия ростовского на декабрь).29 данные материалы, 
в свою очередь, помогают дополнить список источников «Книги житий святых», кото-
рые не были известны державину. Например, разбирая «житие и страдание святого 
мученика Логгина сотника иже на кресте Господнем» (16 октября), исследователь от-

26 Конечно, в большинстве случаев нельзя говорить о строгой научной критике источников 
со стороны димитрия ростовского, чаще всего митрополит указывает только на явные, обращаю-
щие на себя внимание противоречия.

27 Круминг А. А. Четьи Минеи святого димитрия ростовского: очерк истории издания // 
Филевские чтения. М., 1994. Вып. 9. святой димитрий, митрополит ростовский: исследования 
и материалы / Под ред. Л. А. янковской. с. 5–52.

28 ценные дополнения к этим описаниям см.: Гусева А. А. свод русских книг кирилловской 
печати XVIII века типографий Москвы и санкт-Петербурга и универсальная методика их иденти-
фикации. М., 2010. с. 72–83.

29 см. новые данные о приобретении этой рукописи императорской Публичной библиоте-
кой: Федотова  М.  А. Переписка и. А. шляпкина с А. А. титовым // словесность и история. 
2023. № 1. с. 137, 160.
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мечает, что святитель димитрий «вносит в рассказ некоторые новые известия; он пи-
шет: „о сем Логгинѣ сотницѣ глаголют нѣции, яко ребра Христу Господу, на кресте 
умершему, копием отверзе, и от истекшея крове и воды болящим очесем своим получи 
исцѣление“; что св. Логгин „бе человѣк честен у Кесаря знаемый“; что он принял кре-
щение от свв. апостолов. Эти сведения святитель заимствовал у …»,30 т. е. державин, 
к сожалению, не смог указать источник. или при анализе текста «страданий святого 
преподобного мученика Андрея иже от Крита, за иконы пострадавшаго» (17 октября) 
исследователь замечает: «В самом конце жития, говоря о мощах святого, святитель 
сообщает нечто отличное (курсив наш. — М.  Ф.) от Метафраста»,31 источник этого 
«отличного» автор не называет. При рассмотрении «страданий святого славного вели-
комученика Христова димитрия» (26 октября) он подчеркивает: «итак, большая часть 
жития изложена святителем, действительно, по Метафрасту и Макарьевским Мине-
ям, а также по Прологу. откуда взяты те сведения, которых в этих источниках нет, 
указать не можем, вероятно, из каких-нибудь рукописных сборников, которых у свя-
тителя было немало».32 В связи с этим очень важны пометы, сделанные димитрием 
ростовским, в частности, на полях рукописи П I А № 32, которые помогают раскрыть 
ряд источников, неизвестных ранее.

Проанализируем для примера только одну маргиналию.33

На полях рукописи БАН из собрания Петра I напротив ряда житий, кроме ссылок 
на хорошо известные и описанные державиным источники, имеются такие маргина-
лии: «domini secure» и «Fasti Mariani». так, маргиналия «Fasti Mariani» (на лл. 240 об., 
280 об. — 282, 291, 346–346 об., 367) является указанием на «Fasti Mariani…» Андреаса 
Брюннера. По «росписи книг келейных» Филарета34 — это «Вите санкторум латине»: 
Andreas Brunner. Fasti Mariani cum diuorum elogijs in singulos anni dies distributes 
(Antverpiae, 1663);35 книга из библиотеки димитрия ростовского хранится в рГАдА. 
БМст. № 2097 ин. святитель использует этот сборник кратких житий святых на ла-
тинском языке при написании следующих текстов: «жития и страдания святого апо-
стола Фомы» (6 октября), «страсти святых мученик Назария, Гервасия, Протасия, 
Келесия» (14 октября), «жития и страдания святого мученика Логгина сотника иже 
на кресте Господнем» (16  октября), «страдания святаго славнаго великомученика 
Христова димитрия» (26 октября), «страдания святаго священномученика Зиновия, 
епископа егийскаго, и сестры его Зиновии» (30 октября). таким образом, в двух жи-
тиях из этого списка (см. выше) — «житии и страдании святого мученика Логгина 
сотника иже на кресте Господнем», «страдании святаго славнаго великомученика 
Христова димитрия» — раскрываются неизвестные державину источники. отметить 
этот сборник очень важно, так как ростовский митрополит обращался к нему достаточ-
но редко, мы знаем лишь еще одну ссылку на него в Прологе под 25 сентября: Пролог. 
М., 1685. т. 1. Кн. 1 (сентябрь–ноябрь). Л. 78.36 думается, что дальнейшее изучение 
конволютов из библиотеки димитрия ростовского, часть которых до сих пор остается 

30 Державин А., прот. радуют верных сердца: Приложение… Ч. 1. с. 123.
31 там же. с. 127.
32 там же. с. 150.
33 Подробно маргиналии этих рукописей рассмотрены нами в статьях: Федотова  М.  А. 

1)  К  истории Четьих Миней димитрия ростовского: рукописные материалы // Вестник Ново-
сибирского гос. ун-та. сер. история, филология. 2012. т. 11. Вып. 12. Филология. с. 123–133; 
2)  об одной рукописи из собрания Петра I: к истории Четьих миней димитрия ростовского // 
Материалы и сообщения по фондам отдела рукописей БАН. сПб., 2013. с. 187–194.

34 иеромонах ростовского Белогостицкого монастыря Филарет, будущий казначей ростов-
ского архиерейского дома, известен прежде всего тем, что составил «роспись книг келейных», 
оставшихся после смерти митрополита. см. издание «росписи…»: [Филарет, иером.]. роспись 
книг келейных // Москвитянин. 1855. № 21–22. с. 79–86. см. также: Шляпкин И. А. св. димит-
рий ростовский и его время. Прил. V. с. 54–58.

35 см.: Backer Aug. de, Backer Al. de, Sommervegel C. Bibliothèque des écrivains de la com-
pagnie de Jésus, ou notices bibliographiques. Liége; Paris, 1869. T. 1. A–G. Col. 914–915.

36 В самом издании «Fasti Mariani…» Брюннера имеются характерные для манеры димит-
рия ростовского подчеркивания и маргиналии в виде киноварных крестиков на полях. 
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не описанной, поможет закрыть и остальные лакуны, на которые указал протоиерей 
Александр державин.

однако таких «нераскрытых» источников в работе державина немного. Заслуга 
его труда состоит как раз в том, что он «расшифровал» список источников, славянских 
и латинских, печатных и рукописных, которыми пользовался святитель димитрий 
и которые он лишь отчасти указал в списке «учителей, списателей, историков, повест-
вователей» в первой книге Четьих Миней, а также в маргиналиях перед житиями. 
Вслед за димитрием ростовским исследователь обратился к книгам из его личной 
библио теки, из книгохранилищ ростовского архиерейского дома и Киево-Печерской 
лавры, рукописям, которые ростовский митрополит собирал, составлял на украине 
и в ростове для работы над Четьими Минеями. В двух томах своего Приложения он 
разобрал каждое житие, каждую месяцесловную запись, показав, что и откуда в них 
заимствовано, с какими сведениями из источников димитрий ростовский соглашал-
ся, а с какими спорил и от каких отказывался, что сокращал и что добавлял. Проана-
лизировав жития, вошедшие в Четьи Минеи, он не только «открыл мастерскую» свя-
тителя димитрия, но и предоставил будущим исследователям большой материал, 
который, без сомнения, помогает дополнить историю создания и бытования того или 
иного житийного памятника.

Нельзя согласиться с е. и. державиной, что число источников, которые восстано-
вил протоиерей Александр державин и которыми соответственно пользовался ростов-
ский митрополит, невелико.37 даже для писателя конца XVII века, барочного полиги-
стора, этот список значителен. среди западных, латинских и польских, источников, 
которыми он располагал почти с самого начала работы над сводом, были сборник Лав-
рентия сурия «de Probatis Sanctorum historiis» (в библиотеке димитрия имелось вто-
рое издание, вышедшее в семи томах в 1576–1586 годах в Кельне, см.: рГАдА. БМст. 
№ 486–489 ин.); «Acta sanstorum» иоанна Болланда и его последователей болланди-
стов (к тому времени «Acta sanstorum» вышли только за месяцы январь–май, см. кни-
ги из библиотеки димитрия ростовского: рГАдА. БМст. № 453–470 ин.); польские 
«Żywoty Śwętych» Петра скарги (у димитрия ростовского имелось три издания этой 
книги — 1619, 1626 и 1700 годов, см.: рГАдА. БМст. № 2465 ин., 2459 ин., 2464 ин.); 
«Vitae sanctorum Patrum» Гернберга росвейда (рГАдА. БМст. № 446 ин.); «деяния 
церковные» кардинала цезаря Барония, которые были в библиотеке димитрия рос-
товского и на латинском языке,38 и в сокращенном переложении Петра скарги на ста-
ропольский язык,39 и мн. др., в том числе и до сих пор не определенные и не выявлен-
ные. Безусловно, митрополит пользовался богослужебными книгами — Библией, 
триодью постной, трефологионом,40 месяцесловами, месячными минеями и т. д. из рус-
ских источников у димитрия ростовского были Великие Четьи Минеи митрополита 
Макария (успенский список), Киево-Печерский патерик (святитель использовал пе-
чатную редакцию Патерика по киевским изданиям 1661 и 1678 годов) и Пролог (М., 
1685; см. издание из библиотеки димитрия ростовского: рГБ. Музей книги. № 1287 
(т. 1), 1290 (т. 2)), а также различные рукописные сборники с житиями святых: Межи-
горская минея, два сборника житий из ярославской церкви Николы Надеина и др., 
летописный материал.41 трудно сказать, какому материалу святитель димитрий рос-

37 Державина Е. И. священник, ученый, поэт… с. 216.
38 Ceasar Baronius. Annales ecclesiastici. Coloniae, 1609–1613. T. 1–12. Книги из библиотеки 

димитрия ростовского: рГАдА. БМст. № 476–485 ин; сохранилось десять из двенадцати томов.
39 В «росписи книг келейных» Филарета указано две книги — это «рочне дзиее косциелне» 

и «Барониус монастыря Печерского»: Scarga P. roczne dźieie kośćielne… Cezara Baroniusza. 
kraków, 1607. обнаружен только второй экземпляр: рГАдА. БМст. № 2415 ин.

40 державин, например, полагал, что трефологион, принадлежащий димитрию ростовско-
му, хранится в Киево-Печерской лавре, см.: Державин А., прот. 1) радуют верных сердца. Че-
тии-Минеи… Ч. 2. с. 203–204; 2) радуют верных сердца: Приложение… с. 366.

41 Последний, возможно, менее всего остального был проработан державиным, но доста-
точно хорошо описан в статье Абрамовича (см.: Абрамович Д. И. Лiтопiснi джерела Четьiх-Мiней 
дмитра ростовського).
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товский отдавал большее предпочтение:42 нам кажется, что в поисках источников и сле-
дуя девизу «Не буди мы лгати на святыя», заявленному в «Предисловии к благочести-
вому читателю» еще к первой «Книге житий святых», автор Четьих Миней равно це-
нил все источники.

Безусловно, труд державина «Четьи-Минеи димитрия ростовского как церков-
но-исторический и литературный памятник» и сегодня является основой для даль-
нейшего изучения житий, составленных димитрием ростовским, в настоящее время 
исследователи только вносят в него уточнения и дополнения. такие дополнения уже 
сделаны при изучении отдельных житий, входящих в состав Четьих Миней: например, 
в статьях Л. А. янковской, с. В. Минеевой, о. В. Гладковой, Л. Н. Коробейниковой, 
В. М. Быковой, М. К. Кузьминой, т. Л. Никитиной, М. А. Федотовой, А. А. Войтенко, 
А.  В.  духаниной, 43 а  также в статьях более общего плана.44 В этих работах, наряду 
с определением источников того или иного жития, что было основным в исследовании 

42 ср.: Крылов А. О. Митрополит димитрий ростовский в церковной и культурной жизни 
россии… с. 15.

43 см.: Янковска Л. А. 1) житие преподобного сергия радонежского в обработке святителя 
димитрия ростовского // история и культура ростовской земли: 1992. ростов, 1993. с. 10–26; 
2) еще несколько замечаний по поводу проблемы источников и литературно-богословского зна-
чения житий свв. Зосимы и савватия соловецких // Филевские чтения. Вып. 9. с. 75–107; 
3)  жития византийских песнотворцев в Четьих-Минеях святого димитрия ростовского // Acta 
universitatis N. Copernici: Nauki humanistyczno-spoleczne (Toruń). 1994. № 281. Filologia rosyjska. 
S. 3–17; 4) К исследованию писательского мастерства димитрия ростовского. S. 383–396; 5) жи-
тие и труды св. Мефодия и св. Константина-Кирилла в Четьих-Минеях св. димитрия ростовско-
го // Slavia orientalis. 1988. rocz. 32. № 2. S. 179–221; Минеева С. В. житие Зосимы и савватия 
соловецких в составе «Книги житий святых» димитрия ростовского (проблема источников) // 
Филевские чтения. Вып. 9. с. 53–74; Гладкова О. В. житие евстафия Плакиды в русской и славян-
ской книжности и литературе. М., 2013; Коробейникова Л. Н. 1) житие Галактиона и епистимии 
в составе Четиих-Миней димитрия ростовского // V Научные чтения памяти ирины Петровны Бо-
лотцевой. ярославль, 2001. с. 122–137; 2) «житие святой Феклы» в редакции святителя димит-
рия ростовского // VII Научные чтения памяти ирины Петровны Болотцевой. ярославль, 2003. 
с. 135–148; Быкова В. М. 1) К изучению редакторской работы димитрия ростовского («Чудо ар-
хангела Михаила на горе Гарга») // Проблемы развития гуманитарной науки на северо-Западе рос-
сии: опыт, традиции, новации. Материалы науч. конф., посвящ. 10-летию рГНФ (29 июня — 
2 июля 2014 г.). Петрозаводск, 2004. т. 2. с. 33–36; 2) «Чудо архистратига Михаила иже в Хонех» 
в составе Книги житий святых димитрия ростовского (проблема источников) // труды отдела 
древнерусской литературы. сПб., 2009. т. 60. с. 137–149; Кузьмина М. К. житие симеона юроди-
вого в редакции димитрия ростовского. Принципы работы с источниками и методология их редак-
тирования. М.; сПб., 2015; Никитина Т. Л. житие преподобного Авраамия ростовского в редак-
ции святителя димитрия ростовского // Книжные центры древней руси: ростово-ярославская 
земля. сПб., 2022. с. 233–245; Федотова М. А. 1) Культ святой Варвары в творчестве димитрия 
ростовского // русская литература. 1999. № 4. с. 98–108; 2) житие княгини ольги в Четьих Ми-
неях димитрия ростовского // Псков, русские земли и Восточная европа в XV–XVII вв. К 500-ле-
тию вхождения Пскова в состав единого государства. Псков, 2011. с. 362–383; 3) Метафрастов-
ская редакция жития Григория Армянского в древнерусской книжности // Вестник ереванского 
ун-та. сер. Арменоведение. 2012. № 137.1. с. 17–29; 4) житие Антония римлянина в контексте 
Четьих Миней димитрия ростовского // Антоний римлянин и его время. К 900-летию основания 
собора рождества Богородицы Антониева монастыря (1117–1119). Материалы науч. конф., Ве-
ликий Новгород, 29–31 октября 2019 г. Великий Новгород, 2020. с. 44–58; 5) смоленская агио-
графия в контексте Четьих Миней димитрия ростовского // Авраамиевская седмица. Материалы 
Междунар. науч. конф. «Чтения по истории и культуре древней руси в смоленске». смоленск, 
11–13 сентября 2020 г. смоленск, 2020. Вып. IV. с. 69–96; Войтенко  А.  А. Легенда о рожде-
нии и детстве св. онуфрия // Вестник Православного свято-тихоновского гуманитарного ун-та. 
сер. III. Филология. 2017. Вып. 50. с. 11–25; Духанина А. В. житие стефана Пермского в редак-
ции димитрия ростовского // Вестник церковной истории. 2024 (в печати).

44 Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI — початку 
XVIII ст. на україні. Киïв, 1990; Жиленко  И.  В. К вопросу о главном источнике первого тома 
житий святых св. димитрия туптала-савича // Могилянские чтения. Материалы ежегодных 
науч. конф., 1996–1997. Киев, 1998. с. 60–71; Федотова М. А. жития русских святых в составе 
Четьих Миней димитрия ростовского // Книжные центры древней руси: ростово-ярославская 
земля. с. 161–232.

К вопросу о Четьих Минеях Димитрия Ростовского
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державина, поднимаются вопросы содержания, писательского мастерства, стилисти-
ческих особенностей созданных димитрием ростовским редакций, влияния его жи-
тийных текстов на позднюю агиографическую традицию, в том числе все чаще рас-
сматриваются жития русских святых,45 к чему призывал и от чего отказался в своей 
монографии шляпкин. В этом контексте важно учитывать весь рукописный материал, 
сохранившийся от работы над Четьими Минеями, который указывает на поиски рос-
товским святителем памятников русской агиографии, что успешно было начато дер-
жавиным, подробно описавшим рукописи ГиМ. синодальное собр. № 858 и рГАдА. 
Ф. 381. № 420, содержащие богатейший материал по этой теме.46 для нас остается от-
крытым вопрос, почему святитель димитрий напечатал в своих Четьих Минеях почти 
без изменений все жития из Киево-Печерского патерика47 и не воспользовался про-
ложными редакциями житий для других общерусских святых, не переписал и не пере-
сказал их, а отсылал читателя в месяцесловных записях к Прологу («Зри в Прологе», 
«Зри о них в Прологе»). связано ли это с тем, что бóльшая часть работы была продела-
на димитрием ростовским на украине и написание Четьих Миней было послушанием 
в рамках малороссийской церкви и не имело общероссийского значения? считал ли 
димитрий ростовский Пролог более доступным изданием для читателя,48 чем Киево-
Печерский патерик, а потому пересказал или почти переписал Патерик так же, как он 
сделал это с некоторыми западными, латинскими источниками? действительно ли он 
был плохо знаком с великорусской агиографией, имея мало источников, а среди по-
стоянных только Пролог, летописный материал и «Межигорскую» минею,49 работа же 
с Великими Четьими Минеями, по независящим от митрополита причинам, как пока-
зали исследователи (державин, Круминг), периодически прерывалась, и как резуль-
тат святитель димитрий при написании житий русских святых, в связи с отсутствием 
источников, не смог до конца применить свой метод — метод создания компилятив-
ных редакций, когда он пересказывал жития по нескольким источникам, сравнивая 
и анализируя их. так или иначе, автор «Книг житий святых» и сам осознавал эту про-
блему, о чем свидетельствуют его переписка и рукописный материал.

Четьи Минеи, над которыми ростовский митрополит работал более двадцати лет 
(с 1684-го по 1705 год) и которые стали его подвижничеством и делом всей жизни, безус-
ловно, среди многочисленных трудов димитрия занимают самое главное место. если 
бы святитель димитрий был известен только как автор «Книги житий святых», его 
имя и труд все равно были бы достоянием и наследием всей русской культуры. В этой 
связи интересно проследить, как Четьи Минеи были использованы в сочинениях само-
го димитрия ростовского — «Келейном летописце»,50 «розыске о раскольнической 
брынской вере», богословском трактате о пресуществлении святых даров и др., какое 
развитие они получили в его творческом наследии, например в задуманном, но неза-

45 см. статьи, указанные в сн. 43.
46 Державин А., прот. радуют верных сердца: Приложение…  Ч. 1. с. 239–247.
47 димитрий ростовский внес в свои Четьи Минеи под соответствующими датами все жития 

из Киево-Печерского патерика, он не воспроизвел только записи, имеющиеся на полях печатного 
Патерика, и двустишия, предваряющие большинство житий печерских святых наподобие стиш-
ного пролога. Как показал в своей работе ю. А. исиченко, только три жития — Никиты-затвор-
ника, Нифонта, епископа Новгородского, и Феодосия Печерского — имеют в «Книге житий свя-
тых» некоторые отличия от Киево-Печерского патерика. см.: Iсiченко Ю. А. Киево-Печерський 
патерик у лiтературному процесi… с. 87.

48 см., например: Дадыкин А. В. издания книги Пролог на Московском печатном дворе 
в третьей четверти XVII в. // Федоровские чтения — 2003. М., 2003. с. 176–197.

49 ссылки на эту рукописную книгу (Минею Межигорского спасо-Преображенского мона-
стыря) встречаются часто в маргиналиях, но, к сожалению, книга не обнаружена. державин по-
лагал, что это Минея на май конца XVI — начала XVII века. см.: Державин А., прот. радуют 
верных сердца: Приложение… Ч. 1. с. 103; Петров Н. И. описание рукописных собраний, нахо-
дящихся в городе Киеве. М., 1904. Вып. III. с. 93, № 281. 

50 см., например: Волков А. В. жития святых в «Келейном летописце» димитрия ростов-
ского как источник по священной истории // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2023. 
сб. 22. с. 244–271.
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конченном сочинении «Мартиролог или мученикословие, житиа святых по месяцех 
и числах въкратце собранныя…»; как повлияли на русскую словесность — древнерус-
скую литературу после древней руси, как отразились в сочинениях писателей Нового 
времени.51 и вне всякого сомнения, действительно самым важным будет научное изда-
ние «Книги житий святых» димитрия ростовского, ориентированное на первое ори-
гинальное, киевское, издание 1689–1705 годов, не исправленное и «не приглаженное» 
цензорами поздних переизданий, с научным комментарием к житиям и описанием 
языка и стиля святителя димитрия.

51 В этом направлении исследования можно указать на книгу: Терешкина  Д.  Б. «Четьи 
Мине и» и русская словесность Нового времени. Великий Новгород, 2015. см. также: Прокофь-
ева Н. Н. о древнерусских источниках двух притч В. Кюхельбекера // Литература древней руси. 
М., 1988. с. 108–113; Федотова М. А. «я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих Мине-
ях…»: А. с. Пушкин и «Книга житий святых» димитрия ростовского // Commentarii litterarum. 
Ad honorem viri doctissimi Valentini  Golovin / отв. ред. М.  Л. Лурье. сПб., 2020. с. 9–21, и др.

doI: 10.31860/0131-6095-2024-2-107-118
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ОтРАЖЕНИЕ тЕОРЕтИЧЕСКИх ВОЗЗРЕНИЙ 
ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА В ЕгО ПОЭЗИИ

общая картина становления отечественной риторики в ее тесной связи с исто-
рией российской словесности еще не изучена последовательно и детально, между тем 
вплоть до начала XIX столетия поэтика и поэзия были тесно связаны с риторической 
традицией, на которую опирались создатели культурно-семиотического кода эпохи.1 
Конечно же, под риторикой следует понимать в этом случае не просто набор правил 
из теории красноречия, обеспечивающих красоту и богатство выражения, но и сам 
образ мышления, постигающего мир. использование риторических приемов поэта-
ми эпохи резких языковых изменений, лингвистических и стилистических споров 
и  реформ, к каковой принадлежит, несомненно, и Петровское время, требует спе-
циального комплексного анализа, который способствовал бы прояснению вопроса 
«о  роли риторики в истории литературного языка»,2 далеко еще не  осознанной 
во всей своей сложности, а также о соответствии теоретических рекомендаций, со-
держащихся в трактатах по красноречию, и реальной поэтической или ораторской 
прак тики.

российская риторическая традиция, опиравшаяся на знания, усвоенные из ан-
тичных и новоевропейских трактатов, складывалась на украине и в Москве второй по-
ловины XVII века — прежде всего, в Киево-Могилянской коллегии и славяно-греко-
латинской академии. Необходимость в риторической «руке», направляющей развитие 
национального культурного кода в роли нормализующей и дескриптивной «вторич-
ной» (функциональной) грамматики,3 возникает на рубеже XVII и XVIII столетий — 

1 ср.: «На риторику ориентируются не только создатели текстов, но и церемониально устро-
енная придворная культура» — так характеризует Л. и. сазонова культурную ситуацию в россии 
раннего Нового времени (Сазонова Л. И. Литературная культура россии. раннее Новое время. 
М., 2006. с. 10).

2 Бухаркин П. Е. риторика и история литературного языка // Мир русского слова. 2017. 
№ 1. с. 47.

3 По этому поводу р. Лахманн отмечает: «если рассматривать функцию риторики как часть 
(общего) коммуникативного кода или как субкод, а именно как ту его часть, которая отвечает за 
построение коммуникативных ситуаций, определенных эстетической доминантой (поэтический 
код), то ее статус вторичной грамматики может быть подтвержден, т. к. риторика репрезентирует 

Отражение теоретических воззрений Феофана Прокоповича…


