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РЕЗЮМЕ

В статье описана и прокомментирована Летописная редакция «Диариуша» Ди-
митрия Ростовского. Особое внимание уделено анализу рукописного списка, в котором 
она сохранилась и в котором содержится краткий украинский летописец (шифр рукопи-
си: ЦНБ АНУ, № 345/162 Л). Автор статьи предполагает, что работа над этой редакцией 
была начата еще на Украине, а завершена уже в Ростове, когда святитель Димитрий стал ро-
стовским архиереем. Летописная редакция отражает работу Димитрия Ростовского как над 
«Книгой житий святых», так и над «Келейным летописцем», и в целом передает общее 
направление украинской историографии XVII—XVIII вв. — тенденцию включения 
фактов собственной биографии в летописное повестование. В Приложении автор статьи 
публикует данную редакцию. С автобиографической прозой митрополита соотносится и 
еще один памятник — «Епистоляр» (ГИМ, Синодальное собр., № 81), в составе которого 
также имеются дневниковые записи, опубликованные и прокоментированные автором 
статьи.

Ключевые слова: древнерусская литература, святитель Димитрий Ростовский, авто-
биографическая проза, дневник, источниковедение, текстология.
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ABSTRACT

This article describes and comments on the Chronicle redaction of the diary (the “Diariusz”) 
of St. Dimitry, Metropolitan of Rostov. Special attention is given to the manuscript of the work, 
now in possession of the National Library of Ukraine. This copy of the Chronicle redaction 
also contains a brief Ukrainian chronicle. The author suggests that Dimitry of Rostov began 
working on it while in Ukraine and finished it in Rostov after he had become a bishop there. 
The Chronicle redaction reveals Dimitry’s work on the “Book of Lives of the Saints” and on 
the “Keleinyi Letopisets”, a work on the Sacred and World history. The Chronicle redaction 
reflects the general tendency of the Ukrainian historiography of the seventeenth and eighteenth 
centuries to include personal biography facts in a chronicle. Another text — the “Epistolar”, 
a manuscript selection of Metropolitan’s letters, — also has diary entries that correlate with 
the autobiographical prose by Dimitry of Rostov. Those entries are commented in the article. 
The article is accompanied by a publication of the diary entries form the “Epistolar” and the 
Chronicle redaction of the “Diariusz”.
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Вторая редакция «Диариуша» Димитрия Ростовского, названная В. С. Бе-
лоненко Летописной,1 сохранилась в единственном списке в рукописи 
собрания Киево-Печерской лавры № 345/162 Л.2 Вслед за В. С. Белоненко мы 
также будем называть ее Летописной. Впервые на эту редакцию «Диариуша» 
обратил внимание И. А. Шляпкин,3 который издал ее в Приложении к своей 
монографии.4 Это на сегодняшний день хотя и неполная, но единственная 
публикация Летописной редакции «Диариуша». Вслед за И. А. Шляпкиным 
рукопись была отмечена в описании Н. И. Петрова как «Черновые материалы 
для летописи св. Димитрия Ростовского, его автограф, в лист, на 136 листах, 
с заметкою св. Димитрия на первом листе „Сие написано в лето от Рождества 
Христова 1693 июня 28“».5 В. С. Белоненко, впервые охарактеризовавший 

1 Белоненко В. С. История и личность : Новые материалы для изучения творчества Святи-
теля Димитрия Ростовского // Русь и южные славяне : Сб. статей к столетию со дня рождения 
В. А. Мошина (1894—1987). СПб., 1998. С. 441.

2 Шифр рукописи: ЦНБ АНУ, № 345/162 Л (далее — 345/162 Л). Рукопись кон. XVII—
нач. XVIII в. (1°, 136 л., украинская скоропись, переплет картонный, филиграни: 1) Аламода 
с подписью «All mod papier» — типа: Лауцявичюс. С. 9, № 25 (1690—1693); 2) Орел двугла-
вый — типа: Лауцявичюс. С. 98, № 430 (1664); переплетная бумага — вензель с датой 1780 г.) 
содержит хронологические таблицы (в основном — черновые рабочие автографы Димитрия 
Ростовского), включающие краткий украинский летописец. На л. 6 (перед началом таблиц) 
запись рукой Димитрия Ростовского: «Сие написано в лѣто от Рождества Христова 1693 июня 
28». На л. 1—19, 30—44, 50—67, 79—92, 103—110, 126—130 об. полистная скрепа — «1863. 
Принадлежит библиотеке Киево-Печерской лавры». Так как рукопись представляет собой 
большей частью черновик, то ее детальное описание дать довольно сложно, мы можем вы-
делить лишь следующие части с учетом состава и почерка: л. 1—5, 130 об.—136 — чистые; 
л. 6—11 — черновые автографы Димитрия Ростовского хронографического содержания, 
различные выписки, л. 11 об. — записи, сделанные рукой Димитрия Ростовского и другим 
писцом; л. 12—13 — расчерченные таблицы с годами без записей; л. 13 об.—22 об. — хроно-
графические таблицы, заполненные рукой Димитрия Ростовского; л. 23—54 об. — черновые 
хронографические таблицы, выполненные писцом с исправлениями Димитрия Ростовского; 
л. 55—72 — хронографические таблицы с редкими записями, сделанными рукой Димитрия 
Ростовского; л. 72 об.—130 — хронографические таблицы, в которые вписан краткий укра-
инский летописец и «Диариуш» Димитрия Ростовского, большей частью автограф святителя 
Димитрия.

3 Примечательна запись И. А. Шляпкина на л. 136 рукописи 345/162 Л: «Лѣта 1886 года 
июня 19-го дня считал эти листки и дошел до сего 136 листа я, недостойный Илья Шляпкин, 
магистрат Императорскаго СПб Университета, при владыкѣ Платонѣ, митрополите Киевском 
и Галицком, при архимандритѣ о. Ювиналиѣ и библиотекарѣ о. игуменѣ Пирсѣ (?, нрзб. — 
М. Ф.), с благословенного разрѣшения от двух достопочтеннных отцов, владыкѣ негдѣ далече 
странствующу». Известно, что монография И. А. Шляпкина «Св. Димитрий Ростовский и его 
время (1651—1709)» была магистерской работой ученого.

4 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1891. При-
ложение 1. С. 3—11.

5 Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. М., 1897. 
Вып. 2. С. 111. В. С. Белоненко и Г. П. Енин в своей статье показали, что Н. И. Петров в опи-
сании рукописей неправильно отождествил и отнес к одной редакции список «Диариуша» 
Димитрия Ростовского из Церковно-археологического музея при Киевской духовной акаде-
мии (№ 293), относящийся к Основной редакции памятника, и список № 345/162 Л, представ-
ляющий Летописную редакцию, и тем самым внес «путаницу в историю памятника». См.: 
Белоненко В. С., Енин Г. П. «Диариуш» Димитрия Ростовского // Исследование памятников 
письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг : Воспомина-
ния и дневники : Сб. науч. трудов. Л., 1987. С. 8—9. Тем не менее в защиту ученого следует 
отметить, что Н. И. Петров, во-первых, совершенно верно указал, что список «Диариуша» в 
рукописи № 345/162 Л является автографом Димитрия Ростовского, а во-вторых, он дал точ-
ное и правильное описание списка «Диариуша» в рукописи из Церковно-археологического 
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Летописную редакцию «Диариуша», считал ее «вторичной», то есть «пере-
работкой текста НД» (Начальной редакции по определению В. С. Белоненко 
и Основной редакции по нашей классификации. — М. Ф.), и полагал, что 
она «не представляет самостоятельного текста, а входит как неотъемлемая 
часть в летопись, которую митрополит Димитрий начал составлять 28 июня 
1693 г.». Исследователь вслед за Н. И. Петровым писал, что эта редакция 
соотносится с «Летописцем келейным» (в отличие от НД, или Основной 
редакции, «генетически связанной с Четьими Минеями») и «сделана 
Димитрием в России в последние годы его жизни, как говорится, „на 
одном дыхании“», единовременно, вплоть до последней авторской записи 
за 1703 г.; на это «указывает и сам текст Летописной редакции, лишенный 
украинизмов и полонизмов, в отличие от трехязычного НД, и ход развития 
его творчества за 1705—1709 гг.».6 Соглашаясь с тезисом В. С. Белоненко, что 
Летописная редакция не является самостоятельным памятником, а входит в 
состав летописи, приведем некоторые примеры и аргументы, которые, на 
наш взгляд, скорректируют выводы и суждения об этой редакции. При этом 
нужно отметить, что трудность изучения Летописной редакции заключается 
именно в черновом характере ее единственного списка.7

Основная и Летописная редакции «Диариуша» имеют значительные 
от личия, прежде всего, по объему: в Основной редакции читаются статьи 
только автобиографического характера, помимо дневниковых записей 
(иногда довольно пространных, иногда достаточно кратких)8 в нее входят 
письма, грамоты, адресованные святителю Димитрию, авторские видения;9 
в Летописной редакции автобиографический материал сокращен, он лако-
ничный, можно сказать — реферативный, имеются записи под годами 
(особенно в начале текста), которые пропущены в Основной редакции, и 
касаются они не биографии автора, а украинской истории, например: 

1652. Мор албо повѣтре было великое.

музея: «Собрание из дневных записок св. Димитрия, митрополита ростовского, с собствен-
норучно писанной им книги, называемой Диариуш, к Киево-Печерской хранительнице при-
надлежащей, а напечатанной в древней вивлиофики...»; из этого описания вовсе не следует, 
как предположили В. С. Белоненко и Г. П. Енин, что подлинник «хранится в библиотеке Кие-
во-Печерской лавры», Н. И. Петров почти дословно передал название памятника, данное ему 
в издании «Древней Российской Вивлиофики» (1774 г.): «Дневныя записки святаго Дими-
триа, митрополита Ростовскаго, с собственноручно писанной им книги, к Киево-Печерской 
книгохранительницѣ принадлежащей, списанныя». См.: Древняя Российская Вивлиофика, 
или Собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии ка-
сающихся, издаваемая помесячно Николаем Новиковым. СПб., 1774. Ч. 6: месяц декемврий. 
С. 315—408.

 6 Белоненко В. С. История и личность. С. 441—443.
 7 В. С. Белоненко, анализируя Летописную редакцию «Диариуша», использовал печат-

ное издание, подготовленное И. А. Шляпкиным, которое, как мы указали выше, является не-
полным и в некоторых случаях неточным.

 8 А. А. Круминг называл «Диариуш» произведением дневникового характера, при этом 
он считал, что его «нельзя назвать дневником, так как записи там делались слишком редко: по 
нескольку раз в год, а то и реже». См.: Круминг А. А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростов-
ского : Очерк истории издания // Филевские чтения. Вып. 9: Святой Димитрий, митрополит 
Ростовский : Исследования и материалы / Под ред. Л. А. янковской. М., 1994. С. 5.

9 На основании этих видений А. М. Панченко полагал, что Димитрий Ростовский был 
склонен к визионерству, хотя и литературного характера. См.: Панченко А. М. Русская стихо-
творная культура XVII в. Л., 1973. С. 163.
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1653. Богдан Хмелницкий поддался благочестивому цару московскому 
зо всею Малою Россиею и воиском Запорозким.

1654. На Дрижиполю ляхов козаки збили. 
1657. Пушкара Выговский збил.
1659. Конотопская война.
1660. Война Чудновская, и Шеремет взят. 
1664. Казимер, корол полский, Глухова недѣл 4 добывал и не добыл 

(л. 126—127).10

В Основной редакции события оканчиваются 1703 г., в последней запи-
си говорится о смерти отца святителя. В Летописной — записи, сделанные 
рукой Димитрия Ростовского, доведены до 1708 г.:11 «Архимандрит печер-
ский Иоасаф поставлен митрополит Киеву на Москвѣ августа 15. Были и мы 
на поставлении» (л. 130); записи продолжаются до 1716 г., добавлена также 
одна запись за 1708 г., но сделаны они уже другой рукой:

1708. Сего лѣта Мазепа гетман измѣнил, и велие в Малой России тѣм 
бысть смятение и мятеж.

1709. Преставися преосвященный Димитрий, митрополит Ростовский и 
ярославский, декам[вриа]12 28 числа, в пяток, в отдачи часов на свѣтаню.

Июня 27 царь Петр, всеа России повелитель, побѣдил шведа, да едва сам 
корол з Мазепою в малом числѣ войска нужно чрез Днепр.13 Великий был 
мор в Киевѣ и в окрестных градѣх и селѣх.

1714. Архимандрит печерский Афанасий Миславски преставися мѣсяца 
июля 14. 

1716. Сего лѣта всечестный игумен Свято-Михайловский Золотоверхий 
Киевский Иоаникий Сенютович избран и на Москвѣ освящен архимандрит 
Печерский Киевский июля 24 (л. 130—130 об.).

В. С. Белоненко полагал, что Летописная редакция является «переработ-
кой НД», т. е. Основной редакции. Действительно, согласно записи в загла-
вии «Диариуша» Основной редакции, которое было скопировано в близкой 
к оригиналу рукописи РНБ, Q.IV.18614 («Року 1681 во второк второй недели 
по Пасцѣ сия книга сооружися»), начало работы над Основной редакцией от-
носится к более раннему времени, чем над Летописной: создание рукописи, в 
состав которой она входит, как следует из процитированной выше записи, дати-
руется 28 июня 1693 г. Кроме того, ряд чтений в Летописной редакции или совпа-
дает с чтениями Основной редакции под теми же годами, или чтения сокращены, 
при этом редуцированных записей больше, что, конечно, говорит о зависимости 
Летописной редакции от Основной. Например:

10 Здесь и далее Летописная редакция цитируется по списку 345/162 Л, Основная — по 
списку РНБ, Q.IV. 186; листы обеих редакций указываются в скобках. 

11 В. С. Белоненко ошибочно считает «последними авторскими записями» Летописной 
редакции тексты под 1703 г. См.: Белоненко В. С. История и личность. С. 442.

12 Здесь и далее в квадратных скобках восстанавливаются слова, сокращенные в рукопи-
си (например, декам., авг., муч. и т. д.), титлы же раскрываются и вносятся в строку. 

13 См. комментарий к Приложению. 
14 Федотова М. А. «Диариуш» Димитрия Ростовского. Статья 1. С. 462.
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Основная редакция Летописная редакция

166815

Мѣсяца июля 9 дня на святаго 
священномученика Панкратия во ино-
ческий образ облечен в монастырѣ Ки-
рилском Киевском превелебным отцем 
Мелетием Дзиком, игуменом Кирилским. 

1669
Марта 25, на Благовѣщение Пресвя-

той Богородицы, в диаконы поставлен 
преосвященным метрополитом Иосифом 
Тукалским в Каневѣ (л. 1).

1675
На Сошествие Святаго Духа в свя-

щенство ставлен преосвященным архие-
пископом Лазарем Барановичем (Черни-
говским) в монастырѣ Густинском; и бы-
лем при его милости отцу архиепископу 
за казнодѣю час немалый (л. 1 об.).

1677
Року 1677 июня 31 выехалем з Чер-

нигова до Нового Двору на поклонение 
святому образу чудотворному.

Август[а] 13 прибылихмо с паном 
Бучинским до Нового Двору в вечор и 
учинилихмо поклон чудовному образу, 
еже в старой церквѣ.

1668
Июля 9 пострижен есм в чин иноче-

ский в Киевѣ в монастиру Кирилском, а 
постригал игумен Мелетий Дзѣк. Сего 
року убито Ивана Бруховецкого, гетмана.

1669
На Благовѣщение Пресвятой Богоро-

дици в дияконы поставлен бѣх преосвя-
щенным митрополитом киевским Иоси-
фом Тукальским в градѣ Каневѣ (л. 127).

1672
Турки Каменец Подолский взяли ав-

густа 12.16

1674
Ладижин и Уман от турков звоеван.

1675
На Сошествие Святого Духа во свя-

щеничество поставлен есмь преосвя-
щенним архиепископом чернѣговским 
Лазарем Барановичем в монастиру Гу-
стинском.

1676 
Благочестивый царь Алексий Ми-

хайлович преставился януариа 30.

1677
На Успение Пресвятой Богородицы 

былем в Новом Двору на поклонении чу-
довному Пресвятой Богородици образу. 

15 В таблицах годы вынесены из строки повествования.
16 За этими военными действиями пристально следил другой поэт XVII в., Сильвестр 

Медведев, он подробно описывал их в письме к Симеону Полоцкому от 26 августа 1672 г.: ле-
тописные события становятся здесь темой эпистолярного послания. См.: Копанев А. И. Пись-
мо Сильвестра Медведева к Симеону Полоцкому // Вопросы социально-экономической исто-
рии и источниковедения периода феодализма в России : Сб. статей к 70-летию А. А. Ново-
сельского. М., 1961. С. 283.
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Авг[уста] 14, в предпразденство 
Успения, его милость отец Василевичь, 
епископ Бѣлоруский, з клиром и нема-
лою личбою капланов учинил пренесе-
ние чудовному пресвятой Богородицы 
образу от старой церкви до новой пред 
службою Божиею.

Того ж дни рано поспѣшив на тое 
пренесение его милость отец Тризна, 
старший Виленский.

Tego że dnia przed processią przywi-
tałem jego miłość oyca episcopa w oltarżu.

Na tey processiy szedlem w parze z 
o[jcem] Chomentowskim, kaznodzieą epis-
copskim. //

Kiedy uszła processia do cerkwi, a 
obraz naswiętszey Panny cudowny na 
mieysciu był postawiony, ociec Chomętow-
skj miał kazanie cum themato: «Востав-
ши Мариам, иде в горняя со тщанием, и 
вниде в дом». Po kazaniu służbe Bożą sam 
ociec episcop miał.

Na samę Uspienie nasw[iętszey] Pan-
ny także sam jego miłość celebrował. Po 
służbę Bożiey miał kazanie ociec Pasz-
kiewicz, kaznodzieia Minskj, ktory na teyże 
slużbie Bożey był święcon w kapłany.

Przeż te dwa dni jego m[iłość] ociec 
episcup wszytkie duchowęstwo banki-
etował, gdzie i ja byłem.

Aug[ust] 16 ociec Nikodym, jhumen 
Ceperskj, ogłaszał w cierkwie po służbie 
Bożey cuda nasw[iętszey] Panny, ktore się 
pod czas processią stały.

Z Nowego Dworu iachalem z jego 
miłośc[ią] oyciem Clemensom Tryzną, 
starszym Wilęskim, do Wilno.

W Wilniu miałem dwie kazania, pier-
wsze w niedziele 18 post Pentecost[es], dru-
gie w niedziele 23.

Przed zapustami Filipowemi jego mi-
łość o[yciec] episcup Bialoruskj zawitał do 
Wilniu. Z jego miłością wyiachałem z Wil-
na do Słucka Novem[bria] 24.

Decembr[ia] 6 w Bractwie Słuckim 
poczołem mjeszkać. //

Decembr[ia] 28 p[an] Mokryiewicz 
Starży przywiozł mi z Czernihowa listy od

Того ж року ехалем до Вилна з на-
божчиком отцем Тризною, старшим Ви-
ленским.

Того ж року пред Рождеством Хри-
стовым приехалем до Слуцка и почалем 
жити в брацтвѣ // (л. 127 об.).
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pana polkownika Czernihowskiego, imie-
niem illustrissimi campiductoris żądaiąc, 
bym powrocił do ich miłościówi y od prze-
wiel[ebnego] oyca Dzika (л. 1 об.—2 об.).

Нужно признать, что события, происшедшие в украинский период жизни 
и творчества Димитрия Ростовского, в обеих редакциях, несмотря на все их 
отличия, освещены гораздо полнее и подробнее, чем события, происходив-
шие позднее; о жизни в Москве и Ростове сказано лапидарно и одно сложно, 
описания событий умещаются на обороте одного листа, и в обеих редак-
циях под этими годами почти нет разночтений. Учитывая столь большую 
разницу в описании украинской и российской жизни (количество записей, 
подробности в изложении событий), можно предположить, что автор, Ди-
митрий Ростовский, изначально пользовался памятными записями, которые 
он вел на Украине, и именно они легли в основу его «Диариуша», причем 
обеих редакций. Однако ряд чтений в Основной редакции свидетельствует 
о том, что записи делались не только на базе памятных записок, они могли 
быть современны событиям, сделаны «по горячим следам»; например, пока-
зательно известие под 1692 г., записанное в настоящем времени: «Февр[уа-
рия] 14, в первую неделю С[вѣтлую] Вел[икого] Поста, рано пред службою 
Божою оставилем и здалем игуменство мое в Батуринском монастыру для 
спокойнѣйшаго моего помешанья и писанья житий святых. А на мое мѣсце 
просят братия (курсив наш. — М. Ф.) отца Пахомия Ходоровича». Записи 
могли быть воспоминанием того, что произошло годы назад, особенно яркой 
в этом отношении является запись видения св. Ореста, которое случилось в 
1685 г., но описано спустя четыре года, под 1689 г., и вводится следующими 
словами: «Що давно в доброй моей памяти держу, то судилем за рѣчь слуш-
ную тут вписати, обявляючися, жебы коли з памяти не выбилося давностью 
часу. Року 1685 в Пост Филиппов...». 

Однако Летописная редакция, не имеющая таких «современных» запи-
сей,17 не была лишь переделкой, большей частью сокращением, Основной 
редакции: в ней имеются чтения, отсутствующие в Основной редакции (и 
это не только летописные известия), что может свидетельствовать об ис-
пользовании автором Летописной редакции, отдельно от Основной, все тех 
же более ранних, но не сохранившихся памятных записей. Особенно инте-
ресна в этом отношении запись под 1662 г., имеющаяся только в Летописной 
редакции: «Писати училемся», вероятно, относящаяся к началу обучения 
будущего митрополита в Киево-Могилянской академии, продолжавшегося 
до 1665 г., до разрушения академии во время набега на Киев казачьих войск 
Петра Дорошенко. Кроме того, создается впечатление, что после 1693 г., 
года начала работы митрополита над рукописью с Летописной редакцией, 
редакции пишутся параллельно, иногда полнота записей меняется местами: 
в Основной редакции есть записи более краткие и схематичные, чем в Лето-
писной, а в последней появляются подробности не летописного характера.

17 Принимая во внимание, например, ошибку в тексте Летописной редакции под 1683 г. 
(«Декавриа 26, на святаго Димитриа, патрона моего, оставилем игуменство»), где вместо «де-
кавриа» должно быть «октября», можно предположить, что некоторые записи делались по 
памяти.
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Основная редакция Летописная редакция

1693
В Великий пост привезены з Гданска 

мнѣ книги Bollandi о житиях святых.
Того ж року по воскресении выбира-

юся з скитка в Киев до друкарни. Боже, 
помози, мая 1.

Мая 9, на пренесение мощей с[вято-
го] Николая, прибылем в монастырь Пе-
черский.

Июля 10, на препод[обного] Анто-
ния Печерского, почался друковати де-
кеврий мѣсяц.

Септевр[ия] 3 преосвященный архи-
епископ Черниговский Лазарь Барано-
вич, великий столп церковный, преста-
вися.

1694 

В Петров пост принялем игуменство 
в монастыру Глуховском.

1695

1696
януар[ия] 29 преставился благо-

честивый царь и великий князь Иоанн 
Алексеевич.

Февр[уария] 5 преосв[ященный] ар-
хиепископ Черниговский Феодосий Уг-
лицкий преставился. // 

1697
януар[ия] 17, з суботы на неделю, в 

третий час нощи преставился честный

1693

Мая 9 прибылем в Печерскую лавру 
з монастыря Батуринского для изданя 
типом житий святих помощию Божею.

Июля 10, на память преп[одобнаго] 
Антониа Печерскаго, почалася друкова-
ти другая тримѣсячная житий святых 
книга декаврий, януарий, февруарий. 

Сентевриа 3, в неделю, преставилъся 
преосвященный архиепископ Чернигов-
ский Лазарь Барановичь, октовриа 1, на 
Покров П[ресвятой] Богородици, погре-
бен в катедралной своей церквѣ на лѣвой 
странѣ.

1694
Мѣсяца марта написалася служба 

св[ятым] 9 муч[еникам] кизическим на 
желание певное с Патриаршего дому. 

Июня 22, в пяток, рано въехалем на 
игуменство в Глуховский монастирь.

1695
Мѣсяца иянуариа совершися в типо-

графии Печерской книга житий святых 
другая тримѣсячная: декаврий, иануа-
рий и февруарий. Кезикермен, городок 
турецкий, узяли наши.

1696
Ианур[ия] 29 благочестивый царь 

Иоанн Алексиевичь преставился.

Февраля 5 архиепископ Чернѣгов-
ский Феодосий Углицкий преставился.

1697
Иануариа 17, з суботы на неделю от 

Закхеи, в ночь годины 318 преставилъся

18 Сравнивая под 1697 г. две фразы: «в третий час нощи» (по Основной редакции) и «в 
ночь годины 3» (по Летописной редакции), а также выражение «обраныи згодне» (избранный 
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старец Иннокентий Монастырский, игу-
мен Кирилский, по нем аз, грѣшный, 
приях игуменство.

Того ж времени настал архиепископ 
Черниговский, преосвященный Иоанн 
Максимович.

Февр[уалия] 6, в субботу, под час 
утрени преставися всечестный архиман-
дрит Печерский Мелетий Вуяхевич.

Июня 10, на с[вятого] священному-
ченика Тимофея, епископа Пруского, в 
день четвертковый, благоволением Бо-
жиим и волею старших принялем мо-
настырь Елецкий, архимандрия здавна 
честная Черниговская.

Июня 20, на святого священномуче-
ника Мефодия, епископа Патарского, в 
день неделный (недѣля бѣ четвертая по 
С[вятому] Духу), освящения архиман-
дрического сподобихся в церквѣ Успения 
пресвятыя Богородицы Елецкой священ-
нодѣйствием преосвященного архиепи-
скопа Черниговского Иоанна Максимо-
вича в славу Бога, Богородицы и всѣх 
святых. Аминь.

1699

Мѣсяца септевр[ия] 17 дня, на свя-
тых мучениц Вѣры, Надежды и Любве, 
в неделю 16-ю по Святом Дусѣ, // здалем 
монастырь Елецкий и того ж дня выеха-
лем з Чернигова до Новгородка Сѣвер-
ского на архимандрию, а 22-го числа, в 
пяток, рано выехалем в Новгородский 
Всемилостиваго Спаса монастырь и 
осѣлем. Дай, Боже, час добрый (л. 21—
22).

антецессор мой, игумен Кирилский Ин-
нокентий Манастирский, погребен 18, на 
с[вятых] Афанасиа и Кирилла. По нем 
аз, грѣшний, убѣжден приняти игумен-
ство кирилское. 

Сего ж лѣта июня 20, в день недел-
ный [неделя бѣ 4 по святом Дусѣ], по-
ставлен есмь архимандрит Елецкий Чер-
нѣговский преосвященнимъ Иоанном, 
архиепископом Чернѣговским.

1699
Сего лѣта третяя житий святых 

книга с печати вышла: март, апр[ель], 
май. 

Мѣсяца сентевриа 17 дня, на св[я-
тых] м[ученицам] Вѣры, Надежды и 
Любве, в нед[елю] 16 по С[вятом] Дух[е], 
здалем монастирь Елецкий и того ж дна 
выехалем до Новгородка Сѣверского на 
архимандрию, а 22 числа, в пяток, рано 
въехалем в Новгородский монастырь и 
осѣлем архимандрию Божим изволением 
(л. 129).

А события после 1701 г. — года приезда святителя Димитрия в Моск-
ву — и вовсе почти полностью совпадают. Сравним:

по согласию) под 1690 г. (так же в Летописной редакции) и др., можно оспорить  мнение 
В. С. Белоненко, что Летописная редакция «лишена украинизмов и полонизмов» (см. выше).



М. А. ФЕДОТОВА562

Основная редакция Летописная редакция

1701
Мѣсяца февраля по указу царскому 

приехалем в Москву, в Неделю о мытари 
и фарисеи, число февраля бѣ 9.

Поставлен в архиерейство на Си-
бирь в Неделю крестопоклонную, мѣся-
ца марта 25 д[ень].

1702
януар[ия] 4, в Неделю пред просвѣ-

щ[ением], переведен на Ростовскую ми-
трополию, а на мое мѣсто в Сибирь по-
ставлен Филофей Лещинский.

Март[а] 1, в неделю 2 Великого По-
ста, взыдох на престол мой в Ростов Го-
сподним изволением.

1703
януар[ия] 6 в третий час дне Бого-

явления Господня преставися отец мой 
Сава Григориевич и погребен в мона-
стыру Кирилском Киевском в церквѣ 
Святыя Троицы. Вѣчная ему буди память 
(л 22 об.).

1701
Февраля 9 по указу монаршому при-

ехалем в Москву, в Неделю мытара и фо-
рисеа.

Марта 23, в Нед[ѣлю] крестопоклон-
ную, поставлен в архиерейство в Сибѣр.

1702
Иануар[иа] 4 переведен на Ростов-

скую митрополию.
Марта 1, в нед[елю] 2 Вел[икого] По-

ста, взийдох на престол Ростовский.

1703
Иануар[иа] 6 в третий час днѣ отец 

мой Сава, рождший мя, преставися в Ки-
евѣ. Погребен в монастиру Кирилском в 
церквѣ, имый лѣт 20-сто три 19 (л. 129 об.).

Примечательно, что запись под 1693 г. «Мая 9 прибылем в Печерскую 
лавру з монастыря Батуринского» подчеркнута в рукописи рукой митро-
полита киноварью и отмечена на поле знаком «NB». Известие о начале 
публикации второй книги Четьих Миней Димитрия Ростовского в Кие-
во-Печерской лавре, о котором далее идет речь, не является исключитель-
ным, сообщения о работе над сводом и об издании «Книг житий святых» 
читаются и под другими годами, поэтому можно предположить, что святи-
тель Димитрий маркировал (NB — Nota bene — обрати внимание) дату — 
1693 год — или как год начала работы над рукописью 345/162 Л, или как 
год, с которого обе редакции, конечно, с учетом жанровых особенностей, 
начинают создаваться параллельно. В связи с этим, нам кажется неверным 
утверждение В. С. Белоненко о единовременном, «на одном дыхании», 
написании Летописной редакции и предположение о ее создании между 
14 августа и 8 ноября 1708 г., в заключительный период работы над «Келейным 
летописцем».20 Показательно в этом отношении начало Летописной редакции: 
«я, грѣшний иеромонах Димитрий (здесь и далее курсив наш. — М. Ф.), родих-
ся от родителей христианских Савы и Марии...» (л. 126). Такое начало должно 
быть характерно для украинского периода творчества, когда Димитрий был 
иеромонахом. Приведем для доказательства этого факта одно наблюдение.

19-20 Приписка сделана другой рукой.
20 Белоненко В. С. История и личность. С. 446.



«ДИАРИУШ» ДИМИТРИя РОСТОВСКОГО 563

Святитель Димитрий, судя по авторским маргиналиям, всегда достаточно 
четко обозначал свое иерархическое положение. Особенно отчетливо это 
прослеживается в подписях на книгах из личной библиотеки митропо-
лита,21 в которых он всегда наглядно прописывал свой статус. Приведем 
несколько примеров владельческих записей на книгах, которые наиболее 
часто использовались митрополитом и авторы которых наиболее часто цити-
руются на страницах его сочинений. Так, на титульных листах всех четырех 
томов проповедей Фомы Млодзяновского22 имеется владельческая запись 
святителя Димитрия «Ex libris Demetrij Sawicz Igumeni Monasterij S. Nicolai 
Baturinensis», такая же запись читается на титуле двух томов книги Дидаку-
са де Безы;23 первый том комментариев Франциска де Мендозы на 4 книги 
Царств24 имеет помету «Fuit at modo ego sum Huius libri possessor Demetrius 
Sawicz Archimandryta Czernichouiensis Elecensis. Anno 1697 maii 31 donatus 
á R.P. Stephano Źunkowski Praesbytero Baturenensi»; в рукописи сочинения 
Иннокентия Гизеля «Prawdziwa Wiara...»25 читается следующая владельческая 
запись Димитрия, его автограф: «От книг ïеромонаха Димитрiа Савича, не-
достойного архимандрита Елецкого Чернѣговского». Книги, приобретенные 
после того как Димитрий стал ростовским митрополитом, имеют другие вла-
дельческие записи; например, на издании Иеремии Дрекселя — «Ex Libris 
Demetrij Sauicz Metropolitae Rostouiensis, etc»26 или на издании проповедей 
Иоанна Крашевского — «Ex Libris Demetrij Sauicz Metropolitae Rostouiensis. 

21 Книги латинских авторов из библиотеки Димитрия, в основном писателей-иезуитов, 
перечислены и подробно прокомментированы в диссертации Л. А. янковской, см.: Янков-
ска Л. А. Литературно-богословское наследие свт. Димитрия Ростовского: восприятие иезуит-
ской науки XVI—XVII вв.: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1994. Рукопись, 337 л. Шифр: РГБ: 
OD 71 95-10/21-1.

22 См.: Kazania i Homilyie Na Niedźiele Doroczne, Tákże Swięta Uroczystsze, dla większey 
chwały Boga, Króla Krolow ... Od Xźiędzá Tomasza Młodzianowskiego ... W Drukarni Collegium 
Poznanskiego Societ. Jesu. 1681. T. 1—4. Книги хранятся в РГАДА, БМСТ (Библиотека Мо-
сковской Синодальной типографии), № 2431—2434 (4088). По «Росписи книг келейных», 
составленной после смерти Димитрия Ростовского казначеем Филаретом, архимандритом 
Белогостицким — № 26—28. См. издание: [Филарет, иеромонах]. Роспись книг келейных // 
Москвитянин. 1855. № 21—22. С. 79—86. См. также: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростов-
ский и его время. Приложения. С. 54—58.

23 Это следующее издание: R. P. Didaci de Baeza Ponferradiensis, Societatis Iesu, theologi 
Commentariorum moralium in Evangelicam historiam. Lugduni, 1636. T. 1—2. По «Росписи книг 
келейных» — № 81—82. Книги не сохранились или пока не обнаружены; запись воспроизво-
дится по изданию Амфилохия, архиепикопа Угличского. См.: Летописец, списанный св. Ди-
митрием в Украине с готового 2-й редакции до 1617 года с его примечаниями по полям, изо-
бражением его и с 25-ю номерами снимков его почерка из 30 рукописей и печатных книг, ему 
принадлежащих, и диплома, ему поднесенного Московскою Духовною Академией. Издание 
Амфилохия, Епископа Угличского. М., 1892. Л. 19. № 9. Единственный экземпляр издания, 
при котором сохранились снимки, хранится в РГБ (шифр: М 57/3).

24 См.: R. P. Francisci de Mendoza Olisiponensis, e Societate Iesu Doct. Theologi ... 
Commentatoriorum in quatuor Libros Regum... Henning, 1628. По «Росписи книг келейных» — 
№ 83. Книга хранится в РГАДА, БМСТ, № 381 (3199).

25 В библиотеке Димитрия Ростовского было два списка этого полемического сочинения 
Иннокентия Гизеля («Prawdziwa Wiara ... na Script X. Benedikta Pawla Boyma Theologa...»); 
по «Росписи книг келейных» — № 178 и № 282. Последний, приобретенный в период меж-
ду 1697 и 1699 гг. и с которого приведена владельческая запись, хранится в РГАДА, ф. 381, 
№ 1797. 

26 См.: R. P. Hieremias Drexelij, è Societate Iesu ... Cum indicibus magno artificio, ad usum 
Theologorum, Parochorum, Catechistarum [et] Concionatorum concinnatis, a R. P. Petro de Vos, 
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Anno 1706, febr. 22» и т. д.27 Интересно также сравнить записи на дублетах 
книг, приобретенных митрополитом в разное время. Наиболее показательны 
записи на словаре польского лексикографа Григория Кнапского (Thesaurus 
Polono-Latono-Graecus): на издании 1693 г. — «Ex libris Demetrij Sauicz Hero-
monachi O.D.B.M [Ordinis Divi Basilii Magni]»,28 на издании 1698 г. — «Deme-
trius Sawicz Metropolita Rostouiensis etc subscripsi Anno 1706, iunij 4».29 Для 
полноты картины приведем записи на авторской, вышедшей из скриптория 
митрополита рукописи: ГИМ, Синодального собр., № 146. Так, напротив 
проповеди «Пирамис албо столп....», посвященной Иннокентию Гизелю 
и произнесенной в 1685 г., есть собственноручная маргиналия Димитрия 
Ростовского «Трудом грѣшнаго иеромонаха Димитриа Савича, на он час 
казнодѣи Печерской» (л. 145). В той же рукописи напротив сочинения «Вра-
чество безмездное святых девяточисленных иже в Кизику мученик...», напи-
санного в 1694 г., есть помета-автограф Димитрия: «Трудом грѣшнаго иеро-
монаха Димитриа Савича животописателя» (л. 295). В указанное сочинение 
входит, в частности, «Служба святым девяти мученикам кизическим, поемая 
в обители Кизической, яже близ града Казанѣ», отмеченная в Летописной 
редакции под этим же годом. Приведенные примеры, на наш взгляд, свиде-
тельствуют о начале работы над Летописной редакцией в украинский пери-
од жизни святителя Димитрия. 

В. С. Белоненко, как отмечалось выше, связывал написание Основной 
редакции «Диариуша» с Четьими Минеями Димитрия Ростовского, а Лето-
писной — с «Келейным летописцем», но записи, как мы указывали, под 
1684, 1688, 1693, 1695, 1699 гг. показывают, что уже с самого начала работы 
над Летописной редакцией в ней отражается и процесс работы над Четьими 
Минеями. Это можно обнаружить и в записях, не связанных непосредствен-
но с событиями жизни Димитрия Ростовского. После выхода в 1695 г. второй 
книги Четьих Миней («Книги житий святых на месяцы декабрь, январь, фев-
раль») этот том был отправлен патриарху Адриану: 8 февраля 1695 г. книгу 
послал гетман Мазепа, 26 февраля — Мелетий Вуяхевич, архимандрит Кие-
во-Печерской лавры, 4 марта — сам Димитрий Ростовский, известно, что 
книга была отправлена и Варлаамом ясинским. Книги, переданные Мазе-
пой и Мелетием Вуяхевичем, были доставлены патриарху киево-печерски-
ми иеромонахами Никоном и Софонием, с которыми назад в Киев патриарх 
Адриан послал Успенский список Великих Четьих Миней на месяцы март, 
апрель и май; тома были посланы по просьбе Варлаама ясинского и Дими-
трия Ростовского для продолжения работы последнего над «Книгами житий 
святых».30 Выписки из Великих Четьих Миней сразу появляются в рукописи 
345/162 Л. Так, под 855 г. читаем: «Святые Кирил и Мефодий азбуку ру-
скую скомпоновали и книги на руский язык перевели з греческого, sed non 

Sacrae Theologiae Licentiato... Lugduni, 1675. Четыре тома в двух книгах (по «Росписи книг 
келейных» — 46, 47) хранятся в РГАДА, БМСТ, 521—522 (3284—3285).

27 Norma Evangelica in Sanctorum Gestis Relucens Meditaturis ad Considerandum 
Concionatoris ad Praedicandum Proposita A. P. Joanne Kraszewski Societatus Jesu. Calissi, 1698. 
По «Росписи книг келейных» — № 73. Книга хранится в РГАДА, БМСТ, № 830 (3390).

28 По «Росписи книг келейных» — № 261. Книга хранится в РГАДА, БМСТ, № 1256 
(3503).

29 По «Росписи книг келейных» — № 262. Книга хранится в РГАДА, БМСТ, № 1257 (3504).
30 См.: Круминг А. А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского. С. 26, 46.
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est certum» (л. 73); и здесь же вклеен листок (л. 73 а),31 на котором Димитри-
ем Ростовским (автограф) записано: «Априля 26. От Великой Миней Четии, 
лист 780.32 Аще вопросиши рускиа грамоти, глаголя: „Кто вы ест грамоту 
сотворил и книги перетолковал?“, то вси вѣдают и въскорѣ отвѣщают, ре-
куще: „Святый Костянтин философ, нарицаемый Кирил, той нам грамоту 
сотворил и книзи переложил з греческаго языка на руский с братом си при-
сным Мефодием, иже бысть послѣди епископ Моравский“. В кое же время 
то оттше? В царство Михаила, царя греческаго, иже в Цареградѣ царство-
вавшаго, при патриарсѣ Фотии, в лѣта Бориса, князя болгарского, и Растица, 
князя моравского, и Костеля, князя блатеньска, во княжение князя великаго 
всея Русиа Рурика, погана суща и некрещена, за 120 лѣт до крещениа рускиа 
земля, и от создания миру в лѣто 6363. None mor.33 Априля мѣсяца в Житии 
святаго Стефана Пермскаго сие писано, в 26 день». Совершенно очевидно, 
что вклейка сделана в период работы над третьей книгой Четьих Миней, но 
не позднее первой половины 1699 г., когда была закончена работа над ней; 
исходя из точности цитаты, она была сделана в период работы над Житием 
Стефана Пермского, помещенным в «Книге житий святых на месяцы март, 
апрель, май» под 26 апреля34 с указанием источника на поле: «Из Великия 
Минеи Четѣ вократцѣ».35 

Две другие выписки из Великих Четьих Миней в рукописи 345/162 Л 
входят уже в общий текст: под 987 г. «В Великой Минеи Четѣ в маю л. 304 

31 Сделана именно вклейка, потому что между записью под 855 г., о которой идет речь, 
и следующей за ней записью под 862 г. («Князь Рюрик от варяг в Русь прииде») не было сво-
бодного места.

32 Житие читается в рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 993, л. 370—409 об. — «Пре-
подобнаго во священноиноких отца нашего Епифаниа. Сочинено бысть слово о житии и уче-
нии святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа». Старая пагинация не со-
ответствует современной, см. электронный ресурс: ГИМ, Синодальное собрание — http://
catalog.shm.ru/api/pdf/2z2zcrdfNyIa-HjCIju7nn3huEmFgyHOZGgfuWuiroO9miLTyMUDrQzczd
CCBfN5.pdf

33 Так в ркп.
34 См.: Димитрий Ростовский. Книга житий святых на месяцы март, апрель, май. Киев, 

1700. Кн. 3. Л. 406 об.—414.
35 В рукописи 345/162 Л есть еще две записи уже непосредственно о Стефане Пермском: 

первая под 1375 г. «Свят[ый] Стефан Пермский пермскую азбуку сложил и книги ру[с]киа 
на пермский преложил язык. Апреля 26 память его» (л. 107 об.) и вторая, удивительная по 
своему летописному изложению, под 1396 г. (тоже на вклейке) «Свят[ый] Стефан, пермский 
просвѣтитель, преставися. Преставися к Господу на четвертой недѣли по велицѣ дни, егда 
бывает празднику Преполовлениа Пасхи и между Пентикостиа, вечер в среду среди Пятде-
сятницы, мѣсяца априля в 26, межу десятма день, на память святаго отца Василиа, епископа 
Амасийскаго, и индикта 2, а от сотворениа миру, еже есте от Адама, в лѣто 6904, в царство 
правовѣрнаго греческаго царя Мануила, иже в Цариградѣ царствовавша, при патриарсѣ ие-
русалимстѣм Дорофеи, при патриарсѣ александрийстѣм Марку, при патриарсѣ антиохийстѣм 
Нилу, при благовѣрном князѣ великом Василии Димитриевичи, в седмое лѣто княжениа его, 
при архиепископѣ Киприанѣ, митрополитѣ всея Руси, тогда бо в ты дни сущу ему в Киевѣ, 
при прочих князех благочестивых и христолюбивых, князѣ Владимерѣ, Юрии, Андреи, Пет-
рѣ, Константинѣ, Юрии, Иоаннѣ, Симеонѣ, Афанасии, Андреи, Василии. Литовскою же всею 
землею обладающу в ты дни князю великому Витовту Кестухевичу, во дни христолюбца кня-
зя великаго Михаила Александровича Тверского и Олга Рязанского, и Андрея Ростовского, и 
Иоанна ярославскаго, в шестое на десят лѣто владичества Тактамыша царя, иже обладающу 
ему Мамаевою ордою. Заволжское царство обдержащу второму царю именем Темиркутылую, 
иже тою страною обладающу ему. В ты дни бысть преставление его апреля 26» (л. 109 об.). 
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написано в „Словѣ на пренесение честних мощем с[вятых] страстотерпцов 
Глѣба и Бориса“, же в сие лѣто крестился Владимер и вся Русь» (л. 81 об.) 
и под 1015 г. «Свят[ый] Владимер преставися. Sic Четя, мая 1, лист 305. 
Такъже и Лѣтописец свят[аго] Нестора Печерский. Так власне що знать з 
Вруцѣлѣта 5, зри в страдании свят[ых] муч[еник] Бориса и Глѣба, того ж 
году пострадавших: Борис июля 24 в неделю, Глѣб септевриа 5 в понеде-
лок» (л. 83 об.). Нужно отметить, что эта запись под 1015 г. и следующая за 
ней под 1016 г. («Синопсис печерскiй здѣ преставлшася свят[аго] Владимера 
пишет, лист 81, которий цитует Стрийковского, л. 167, sed non veraciter») 
(л. 83 об.) нашли свое отражение в дополнительной статье к Житию кня-
зя Владимира (под 15 июля)36 — о времени преставления князя Владимира 
(л. 456 об.—457). То же можно сказать о записях под 955 г. («Олга крести-
ся») и под 958 г. («Baroniusz здѣ полагает крещенiе Олги») (л. 79 об.—80): 
эти записи нашли отклик в дополнительной статье к Житию княгини Ольги 
(под 11 июля)37 о дате крещения княгини Ольги38 (л. 427—428). Оба приме-
ра очень характерны для творчества Димитрия Ростовского в целом и для 
работы над Четьими Минеями в частности, они еще раз показывают, что 
святитель всегда работал над своими сочинениями тщательно и скрупулезно 
и при работе использовал и сравнивал не один источник. 

Рукопись 345/162 Л является черновой и незавершенной, работа над 
ней, как представляется, велась постоянно, время от времени в нее дела-
лись вставки и дополнительные записи, производилась правка и ставились 
новые акценты. Так, обратим внимание еще на одну интересную запись в 
рукописи под 1010 г. — «Преставися Авраамий Ростовский». Житие Авра-
амия Ростовского входит в первый том Четьих Миней Димитрия под 29 ок-
тября: «В той же день преподобнаго отца нашего Аврамия, архимандрита 
Богоявленскаго Ростовскаго, новаго чудовторца» (нач.: «Преподобный отец 
наш Аврамий сын бѣ родителю благочестиву...») с указанием на источник: 
«От Пролога».39 Проложная редакция, которой воспользовался ростовский 
митрополит, является краткой, и в ней нет указания на дату смерти Авраамия 
Ростовского.40 Святитель Димитрий, создавая свою редакцию, мог восполь-
зоваться Великими Четьими Минеями митрополита Макария: октябрьский 
том в тот период был у него в наличии, однако, во-первых, он не воспользо-
вался этой редакцией,41 а во-вторых, «макарьевский» вариант жития — это 

36 Димитрий Ростовский. Книга житий святых на месяцы июнь, июль, август. Киев, 
1705. Кн. 4. Л. 447 об.—456 об.

37 Димитрий Ростовский. Книга житий святых на месяцы июнь, июль, август. Л. 419—427.
38 Вопрос этот и сегодня продолжает дискутироваться, см. одну из последних работ: Кар-

пов А. Ю. Когда крестилась княгиня Ольга? // Историография, источниковедение, история 
России X—XX вв. / Сост. Л. А. Тимошина. М., 2008. С. 3—12.

39 Димитрий Ростовский. Книга житий святых на месяцы сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Киев, 1689. Кн. 1. Л. 368 об.—370.

40 Никитина Т. Л. О краткой редакции жития преподобного Авраамия Ростовского // 
200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве» : Мат-лы юбилейных чтений по истории 
и культуре Древней и Новой России (27—29 августа 2000 г.). ярославль—Рыбинск, 2001. 
С. 142—148. Там же публикация текста.

41 Никитина Т. Л. Житие преподобного Авраамия Ростовского в редакции святителя Ди-
митрия Ростовского. В печати. Статья Т. Л. Никитиной представлена для публикации в оче-
редной выпуск «Книжных центров Древней Руси» — издания Отдела древнерусской литера-
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тоже краткая редакция, не имеющая даты смерти преподобного.42 Дата пре-
ставления преподобного Авраамия Ростовского — 1010 г.43 — появляется 
в третьей пространной редакции, с которой Димитрий познакомился уже 
будучи ростовским митрополитом. Известно, что интерес к великорусским 
святым, ростовским святыням появился у Димитрия Ростовского после воз-
ведения на Ростовскую кафедру. Об этом свидетельствует переписка святи-
теля Димитрия. Так, он просит поискать своего друга и постоянного корре-
спондента иеромонаха Феолога житие Авраамия, ростовского чудотворца, в 
Великих Четьих Минеях, добавляя в письме: «или в иных где рукописных 
книгах»; в другом письме пишет: «Чудотворца ростовского Иакова житие, 
такожде и ярославских князей Василия и Константина не обретается ли 
где?».44 К Иову, митрополиту Новгородскому, святитель Димитрий также об-
ращался с просьбой «приискать» жития ростовских святых. Приведем здесь 
обширную цитату из письма:

«...хотящу ми собрати житиа святых ростовских чюдотворцов, не могу 
обрести полного жития преподобного Аврамиа чюдотворца, иже идола Ве-
леса сокруши, такоже и жития святаго Леонтия и святаго Иакова, епископов 
Ростовских, нѣсть в полности; аще и бяху та писана древле, но многими 
бывшими разорении погибоша; по разорениах же даже доселѣ никтоже по-
радѣти потщася, еже бы паки та собрати. Слышно же есть, яко в епархии 
преосвященства вашего, в святых обителех, полность есть книг древных; 
молю убо архиерейство твое, пожалуй, преосвященнѣйший владыко, вели 
приискать житие преподобного Аврамиа Ростовского и святаго Леонтиа, и 
святаго Иакова, епископов Ростовских, и аще обрящутся, прикажи препи-
сать скорописно и к моему недостоинству прислать. Молю смиренно, яви 
любовь твою святительскую славы ради Божиа и прославлениа ради угод-
ников его, и спасениа ради души своея. Еще же молю святительство твое и о 
Валамовом монастыру, которой издревле бывый в епархии вашего преосвя-
щенства на езере Невѣ, вели извѣстити моей худости, как давно и киих лѣт 
монастир тои стал, и Феоктист, игумен валамский,45 в кии лѣта жил, о сем 
прошу и молю, и низко кланяюся преосвященству вашему».46

туры. Редактируя это издание, мы смогли познакомиться с данной публикацией до выхода ее 
из печати, поэтому считаем возможным и своим долгом сослаться на нее.

42 Никитина Т. Л. Житие преподобного Авраамия Ростовского в Великих Минеях Четиих 
митрополита Макария // Макариевские чтения. Вып. 10: Русская культура XVI века — эпоха 
митрополита Макария. Можайск, 2003. С. 463—472.

43 Дата эта, вероятно, не устойчива. А. Г. Мельник указывает в клейме № 24 иконы «яв-
ление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного» 
1009 г. как год погребения Авраамия Ростовского. См.: Мельник А. Г. Икона «явление Иоанна 
Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного» // Канонизация 
святых на Руси : Мат-лы VI Российской науч. конф., посвященной памяти Святителя Макария 
(10—12 июня 1998 г.). Можайск, 1998. Вып. 6. С. 273. Ср.: Никитина Т. Г. Особый вариант 
пространной редакции Жития преподобного Авраамия Ростовского // Русские государи — 
покровители православия : Мат-лы VIII Российской науч. конф., посвященной памяти Святи-
теля Макария. Можайск, 2001. Вып. 8. С. 607—631.

44 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского : Исследование и текс-
ты. М., 2005. С. 83, 67.

45 По наблюдениям Т. Л. Никитиной, упоминание валаамского игумена Феогноста (у Ди-
митрия Ростовского — Феоктиста), от которого принял монашеский постриг Авраамий, уже 
свидетельствует о знакомстве святителя с третьей редакцией жития Авраамия Ростовского.

46 Там же. С. 144—145.
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Центральной фигурой поисков святителя Димитрия, как видим, стал Ав-
раамий Ростовский, и поиски эти увенчались успехом. В рукописи РГАДА, 
ф. 381, № 420, представляющей собой конволют47 из собранных митрополи-
том в Ростове различных материалов, преимущественно житий святых (воз-
можно, у святителя Димитрия была мысль подготовить переиздание своих 
Четьих Миней), на л. 104—109 об., 110—122, 123—133 об. помещены три 
списка пространной редакции Жития преподобного Авраамия, ростовского 
чудотворца,48 именно отсюда Димитрий Ростовский взял дату преставления 
преподобного и вставил ее позднее, уже в Ростове, в рукопись 345/162 Л.

Ростовский митрополит работал не только над летописью в составе ру-
кописи 345/162 Л, но делал исправления и небольшие вставки в Летопис-
ную редакцию «Диариуша». Самой наглядной является первая запись — под 
1650 г., она обведена в киноварную рамку, а сбоку латинская маргиналия: 
Non hic sed inferius id est. 5149 (рис. 1), т. е. текст следовало бы было перене-
сти на год вперед. 

Кроме того, под 1681 г. вместо зачеркнутой записи «Декавриа 16 указа-
лася на небѣ комета великая и трвала аж за Богоявление, але то прошлого 
году, а не сего» вставлено: «Августа 9 земля тряслася в полночи». К 1682 г. 
сбоку добавлено «Сего року царь Федор Алексиевичь преставися април[я] 
27»; между 1690 и 1691 гг. очень мелко вписано (так как не было свободно-
го места) о возведении Варлаама ясинского в киевские митрополиты (см. 
цитату выше); сообщение о смерти Лазаря Барановича под 1693 г. отмече-

47 Рукопись в 2°, 557 л., нач. XVIII в., полуустав и скоропись разных рук с многочислен-
ными пометами святителя Димитрия. См. подробное описание рукописи: Державин А., прот. 
Радуют верных сердца : Четии-Минеи святителя Димитрия, митрополита Ростовского, как 
церковно-исторический и литературный памятник. М., 2006. Ч. 1. С. 240—255.

48 Л. 104—110 об. — «Мѣсяца октября в 29 день преставление преподобнаго и бого-
носнаго отца нашего Аврамиа, архимандрита Богоявленскаго, ростовскаго чудотворца» (нач. 
Предисловия: «Еже удивитися святых трудом, а еже ревновати спасению ходатайственно...»; 
нач. Жития: «Сей убо преподобный отец наш Аврамий от предѣл Галических, града, нарица-
емаго Чухлома, бѣ родителю благочестиву сын, и от них книжному учению наказан бысть и 
благочестию научен...»; на л. 104 над заглавием этого списка Жития запись, сделанная рукой 
Димитрия Ростовского: «Иный образец, несогласный первому»); л. 110—122 — «Житие и 
подвизи, и чюдотворение, и преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего Аврамия 
архимандрита, ростовскаго чюдотворца. Благослови, отче» (нач. Предисловия: «Еже удиви-
тися святым трудом добро, а еже ревновати спасению ходатайственно...», нач. Жития: «Сей 
бо блаженый Аврамий чюдотворец от предѣл Галицких, града, нарицаемаго Чюхлома, богата 
родителя сын, еще бо бѣ не крещенны ту, имя же бѣ ему по-чюхломски Иверик...», на л. 110 
над названием этой редакции Жития рукой Димитрия Ростовского запись: «Списано с тетра-
дей дячка Богоявленкаго монастыря»); л. 123—133 об. — «Мѣсяца октовриа в 29 день Житие 
и подвизи преподобнаго и богоноснаго отца нашего Аврамиа, архимандрита Богоявленскаго, 
ростовскаго чюдотворца. Благослови, отче» (нач. Предисловия: «Еже удивитися святым тру-
дом добро, а еже ревновати спасению ходатайственно...», нач. Жития: «Сей бо блаженый Ав-
рамий чюдотворец от предѣл Галицких, града, нарицаемаго Чюхлома, богата родителя сын, 
еще бо бѣ ту людие в то время не крещены быша, имя же бѣ ему нареченно по-чюхломски 
Иверик...». Два последних списка имеют также Сказание, или Слово «о явлении чюдотвор-
ца Аврамия и о взыскании о снискании о родословия его, и о чюдесѣх, нынѣ бывших, и о 
трости Богословли» и «Чюдо святаго Авраамия чюдотворца в лѣто 7157»). В рукописи есть 
фрагмент, написанный рукой святителя на отдельном листке — черновой набросок начала 
новой редакции Жития Авраамия Ростовского, которую, видимо, хотел написать святитель 
Димитрий, но не написал.

49 Перевод: Это не здесь, но ниже: 51.
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Рис. 1. ЦНБ АНУ, № 345/162 Л, л. 126. 
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но киноварным знаком «NB», этим же знаком отмечено событие под 1699 г. 
«Сего лѣта турки отдали ляхом Каменец Подолский септевриа 13, як мѣни-
лося слонце». 

Отдельно следует прокомментировать вклейку под 1707 г.50 с записью- 
автографом ростовского митрополита: «NB. Baronius rok 474 num. 4. Dzieiow 
[wieku swego] kaplan niema pisaċ». Она соотносится с маргиналией в Пред-
метном указателе книги «Roczne Dźieie Kośćielne od Národzenia Páná y Bogá 
nászego Jesusa Christusa. Wybráne z rocznych dzieiow kośćielnych Cesara 
Baronivsza, kárdynałá S. R. K. názwánych Annales Ecclesiastici. Przez X. Piotra 
Skarge Societatis Jesu...» (Kraków, 1607) — известном переложении Петром 
Скаргой на старопольский язык «Церковных деяний» Цезаря Барония. В биб-
лиотеке Димитрия Ростовского было два экземпляра этой книги,51 один из 
которых, принадлежащий Киево-Печерской лавре, сохранился.52 Запись от-
носится к сюжету о епископе Сидонии, который в ответ на просьбу канцле-
ра Леона изложить современную ему политическую историю заметил, что 
священник не должен описывать деяния своего времени. Безусловно, как 
отмечают многие исследователи, эта фраза созвучна мыслям митрополита, 
изложенным в его письмах 1707—1708 гг. к Стефану яворскому и Федору 
Поликарпову о призвании архиерея писать священную, а не гражданскую 
историю: «Не преминутся в той (даст ли Бог написать) книзѣ монархии быв-
шии, но не по тѣх временах disposui opus meum, понеже non hoc intendo, 
жебым был profanarum historiarum scriptor ad mentem politicorum, absit à me 
hoc, не архиерейское то дѣло, мирскии люде могут в том трудитися... Sac-
ram Historiam breviter narrare proposui...»; или «Дѣяниа же царств римских, 
греческих и прочих, яже бяху по Христовом Рождествѣ, не архиерейское 
дѣло писать. Может то кто-нибудь и мирский человѣк дѣлать».53 Однако ру-
копись 345/162 Л показывает, что замысел написать историю своего време-
ни у святителя Димитрия Ростовского был: в рукописи читаются события 
всемирной гражданской истории от начала нашей эры до современных 
автору событий, источниками которой были летописи, хроники, украинские 
и западные, латинские историографические сочинения, но замысел остался 
неосуществленным, в черновых набросках, и уступил место другому труду 
митрополита — «Келейному летописцу». 

Безусловно, изложение исторического материала в летописи, в которую 
вписана Летописная редакция «Диариуша», в некоторой степени может быть 
соотнесено с «Келейным летописцем». Рукопись 345/162 Л представляет 
собой черновые хронологические таблицы с показаниями Кругов солнца 
и луны, годами от сотворения мира и Рождества Христова. «Келейный 
летописец», открывающийся «Известием о несогласном числении лет», 
в котором говорится о разных способах перевода дат от сотворения мира 
в даты от Рождества Христова, тоже имеет «Хронологию» в виде таблиц 

50 В. С. Белоненко, опираясь на публикацию И. А. Шляпкина, ошибочно полагал, что эта 
запись входит в текст Летописной редакции под 1708 г.

51 По «Росписи книг келейных» — № 74, 162.
52 РГАДА, БМСТ, № 2415 (4080/3). Экземпляр описан: Янковска Л. А. Литературно-бого-

словское наследие свт. Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки XVI—XVII вв. 
С. 225—234.

53 Цит. по изд.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 135, 168.
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летоисчисления от первого до третьего тысячелетия,54 и в них соотносятся 
зачастую противоречивые сообщения источников — Священного Писания, 
хроник, античных сочинений. Однако на этом сходство двух памятников за-
канчивается. «Келейный летописец» — это библейская история, разбитая на 
столетия от сотворения мира до Иакова-Израиля, иллюстрируемая толкова-
ниями и сопровождаемая проповедями и нравоучениями, о чем он пишет в 
том же, цитируемом выше, письме Стефану яворскому: «...docere, hoc meum 
intentum, tale desiderium, si non propter alios (nam quis sum ego ut docerem 
doctos?) saltem propter me ipsum».55

Нужно сказать, что рукопись 345/162Л — не исключительное явление 
в украинской историографии. Ю. А. Мыцык в статье «Украинские 
краткие летописцы конца XVII—начала XVIII в.» приводит примеры 
таких летописцев — три рукописи, содержание которых заключено в 
хронологические таблицы с указаниями Кругов солнца и луны, используемых 
в качестве пасхалии.56 Рукописи были «собственностью видных культурных 
деятелей второй половины XVII—начала XVIII в. Варлаама ясинского 
(умер в 1707 г.), ректора Киево-Могилянской коллегии в 1665—1673 гг., и 
Иоасафа Кроковского (умер в 1718 г.), ректора Киево-Могилянской коллегии 
в 1693—1697 гг.».57 Принадлежность Димитрия Ростовского, Варлаама 
ясинского, Иоасафа Кроковского к одному кругу украинской церковной 
интеллектуальной элиты очевидна, с обоими иерархами святитель Димитрий 
был лично знаком: по настоянию Варлаама ясинского он принял на себя 
послушание писать «Книги житий святых»; Иоасаф Кроковский благословил 
Димитрия образом пресвятой Богородицы, когда он стал настоятелем 
Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря — последнего 
места служения святителя Димитрия на Украине, о чем рассказывается на 
страницах Основной редакции «Диариуша» (л. 22—22 об.); при содействии 
и покровительстве обоих иерархов Четьи Минеи Димитрия были изданы в 
Киево-Печерской лавре. В связи с этим схожесть летописных памятников не 
удивительна: принадлежащие Варлааму ясинскому и Иоасафу Кроковскому 
летописцы излагают события всемирной и отечественной истории, как 
и летописец, в состав которого входит Летописная редакция «Диариуша» 
Димитрия Ростовского, более того, во второй части, «где речь идет о событиях 
отчественной истории, они постепенно приобретают характер „диариушей“»,58 
то есть и в этом они сходны с рукописью Димитрия Ростовского. В «Летописце», 
принадлежащем Варлааму ясинскому, записей о владельце всего две, и обе в 
форме 3-го лица: под 1683 г. — «Иннокентий Гизель, архимандрит печерский, 
преставился. По нем настал Варлаам ясинский» (речь идет об избрании 
его архимандритом Киево-Печерской лавры) и под 1690-м — «Святейший 
Иоаким, патриарх, преставился. Наста по нем Варлаам»59 (речь идет о воз-

54 Хронологические таблицы отсутствуют только для четвертого тысячелетия.
55 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 135.
56 Мыцык Ю. А. Украинские краткие летописцы конца XVII—начала XVIII в. // Некото-

рые проблемы отечественной историографии и источниковедения / Сб. науч. трудов. Днепро-
петровск, 1978. С. 34—41.

57 Там же. С. 34.
58 Там же.
59 Там же. С. 38.
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ведении его в сан митрополита Киевского). Следует признать, что эти две 
записи еще не свидетельствуют о «дневниковом» характере «Летописца» 
Варлаама ясинского, оба события отражены и в других летописцах: у 
Иоасафа Кроковского под 1685 г.60 — «Варлаам ясинский з игуменства 
святоникольского на архимандрию печерскую избран»,61 под 1690 г. — 
«Святейший Иоаким, патриарх московский, преставися. Тогож году лiтом 
была саранча великая по всей Малой Росии. По нем наста Варлаам ясинский 
и освятися на положение пояса»;62 у Димитрия Ростовского только под 
1690 г., но в обеих редакциях «Диариуша», есть запись об избрании Варлаама 
ясинского киевским митрополитом. «Летописец» Иоасафа Кроковского, 
как показал Ю. А. Мыцык, носит более «личностный» характер, здесь уже 
имеются записи от первого лица: под 1682 г. — «Мелетий Дзик, игумен 
кирилский и михайловский, преставися и государ цар Феодор Алексiевич. 
Аз недостойных приях иноческий чин в святониколском монастыру ноеврия 
21 (здесь и далее курсив наш. — М. Ф.)»; под 1688 г. — «Аз недостойный 
избран бых на игуменство святониколское декемврия 16»; под 1698 г. — 
«Сожжение келий митрополита киевского з грамотами правными октоврия 
22. И аз недостойный Иоасаф избран был на архимандрию печерскую 
тогож року марта 26»; под 1707 г. — «Аз недостойный Иоасаф Кроковский 
избран бых з архимандрии Печерской на митрополию киевскую октоврия 
19, а всеблаженной памяти антецессор мой Варлаам ясинский преставился 
августа 22».63 Конечно, записи Димитрия Ростовского, как мы уже видели, при 
всей своей краткости, более полные, содержательные и более личностные, 
чем записи Иоасафа Кроковского, текст Димитрия может быть назван 
Летописной редакцией «Диариуша», сочинения дневникового типа, в отличие 
от текста Иоасафа Кроковского, но при этом все три летописца (Варлаама 
ясинского, Иоасафа Кроковского, Димитрия Ростовского) отражают общее 
направление украинской историографии XVII—XVIII вв. — тенденцию 
включения фактов собственной биографии в летописное повестование. 

Кроме того, рукопись 345/162 Л — это не единственный летописец, 
который отразил факты биографии Димитрия Ростовского. В собрании 
Новгородской духовной семинарии числится рукопись, представляющая 
собой свод летописцев, в той или иной степени соотносимых с Летописной 

60 Вопрос о том, случайно (ошибочно) или осознанно поставлена дата 1685 г. вместо 
1683 г., оставим открытым. Дело в том, что после смерти Иннокентия Гизеля в 1683 г., что 
отмечено у Иоасафа Кроковского в «Летописце» («1683. Иннокентий Гизель, архимандрит 
печерский, преставился»), Варлаам ясинский был вскоре избран Киево-Печерским архи-
мандритом при поддержке Лазаря Барановича и без согласования с патриархом Иоакимом 
(Киево-Печерская лавра была тогда ставропигией Константинопольского патриарха), хотя к 
московскому патриарху за разрешительной грамотой обратились. Варлаам ясинский должен 
был повторно обратиться к патриарху Иоакиму за подтвердительной грамотой, так как обра-
щение к Константинопольскому патриарху было в то время невозможно из-за войны с Турци-
ей, а на архимандрию претендовал еще Иосиф (Шумлянский), епископ Львовский. Патриарх 
дал подтвердительную грамоту только после второго обращения. См.: Алексеев А. И. Варла-
ам // ПЭ. М., 2003. Т. 6. С. 605—607.

61 Мыцык Ю. А. Украинские краткие летописцы конца XVII—начала XVIII в. С. 39.
62 Там же. С. 40.
63 Там же. С. 39—40. Заметим, что некоторые даты и факты из этого «Летописца» могут 

быть уточнениями к биографии Иоасафа Кроковского, ср.: Ластовский В. В. Иоасаф // ПЭ. 
М., 2011. Т. 25. С. 194—196.
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редакцией «Диариуша».64 На корешке рукописи запись: «Хронография 
с. Ди митрия <нрз> из трех. Соч. Фалковского», на обороте крышки пере-
плета читается: «Списана с собственноручной преосвященнаго епископа 
Смо ленскаго Иринея Фальковскаго (по бытности его в ярославском Ар-
хиерейском домѣ во время войны с французами) в октябрѣ 1812 года».65 
На л. 1 запись «Антония, архиепископа ярославскаго и Ростовскаго, 11 дня 
1812 года»,66 следом идет объяснение содержания рукописи и проделанной 
Иринеем Фальковским работы. Приведем его полностью.67 

«Хронография, или Лѣтопись святителя Димитрiя, митрополита Ростов-
скаго, от начала девятаго вѣка по Рождествѣ Христовом по 1708 год, пи-
санная с составленнаго бывшим киевскiя митрополии викарием, епископом 
Iринеем, свода трех под именем святителя сего в библиотекѣ Кiевопечерскiя 
лавры находящихся рукописных лѣтописей. Из коих первая есть безномер-
ная с такою подписью на самом первом листѣ: „Лѣтопись собственноручная 
святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго“. Вторая, под номером 6, с 
простою подписью „Лѣтопись“, которая в первых листах во всем сходствует 
с собственноручною, а третiя, под № 7, с надписью на доске книжной „Лѣто-
пись преосвященнаго Димитрия Ростовскаго“». 

Далее имеется «Предъувѣдомленiе». 
«Лѣточисленiе во всѣх сих трех летописях есть совершенно одинаковое, 

и оное заключается при началѣ каждой страницы в седми графах, или от-
дѣленных столбцах, из коих в первом означаются лѣта от Сотворенiя мира 
по древним нѣкоторым мѣсяцесловам и по счилению древних церковных 
историков: Iпполита, Епифанiя, Iерона, Кiрилла Iерусалимскаго и нѣкоторых 
других, полагающих Рождество Христово в 5500-е лѣто от Сотворения мiра; 
во втором тоже лѣто от Сотворенiя мира по общему нынѣшнему счисленiю, 
полагающему Рождество Христово по истеченiи 5508 лѣт от Сотворенiя 
мира; в третьем лѣта от Христова Рождества, в четвертом — Круг солнца, 
пятом — Круг луны, в шестом — Вруцѣлето. Но в сем списке оставлены 
только три первые столбца для лѣт, Круги же солнца и луны, Вруцелето и 
Литера пасхальная с прибавлением и дня самой Пасхи для лучшей ясности 
написаны против каждого года в особенных строках. За сими следует самой 
Свод, состоящий иногда из трех статей, из коих 1-я, означаемая с самаго 
начала буквами Л.С., значит выписку из Летописи собственноручной, 2-я, 
означаемая буквами Л № 6, показывает выписку из Летописи, состоящей 

64 РНБ, собр. Новгородской духовной семинарии, № 122 (нач. XIX в., писана скорописью 
на голубой бумаге, 4°, 104+2 л. (212 стр.)). Содержание рукописи: л. 1—94 об. — свод трех 
летописцев, л. 95—102 об. — «Прибавление к предидущей Лѣтописи. Сочиненное Иринеем, 
викарием митрополiи Кiевскïя, епископом Чигиринским» (нач.: «1751. В сем году июня 12 
скончался епископ Переяславскiй Никодим Сребницкий...»), л. 103—104 об. — «Выписка из 
дѣла о пересмотрѣнiи сочиненiй 42 учителей Киевской Академiи» (нач.: «На репорт мой от 
27 сентября 1805 года о том, что 9 сочиненiй учителей Академiи...»).

65 Известно, что Иринею (Фальковскому Ивану Иоакимовичу, 1762—1823), епископу Чи-
гиринскому, 7 февраля 1812 г. назначенному на Смоленскую кафедру, во время Отечествен-
ной войны с французами было предписано пребывание в ярославле. См.: Литвинова Л. В. 
Ириней // ПЭ. М., 2011. Т. 26. С. 471—477.

66 Т. е. рукопись принадлежала другому известному представителю Русской православ-
ной церкви — Антонию, архиепископу ярославскому и Ростовскому (Николаю Ивановичу 
Знаменскому, 1765—1824).

67 При цитировании соблюдаем орфографию рукописи, пунктуация современная.
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под номером 6, а 3-я, означаемая буквами Л № 7, представляет выписку из 
Летописи, состоящей под номером 7». 

Из этого «Предъувѣдомленiя» следует, что Ириней Фальковский сделал 
свод трех летописцев по рукописям, хранящимся в Киево-Печерской лав-
ре. Анализ этих текстов показал, что 1-я летопись (Л.С.), которую перепи-
сал Ириней Фальковский, — это дословный текст нашей рукописи 345/162 
Л, в состав которой входит Летописная редакция «Диариуша». Рукописи, 
обозначеннные у Иринея Фальковского Л № 6 и Л № 7, — это краткие 
украинские летописцы кон. XVII—нач. XVIII в., изложение исторических 
событий в которых почти полностью, лишь с некоторыми разночтениями, 
совпадает с рукописью 345/162 Л и в той или иной степени с летописцами 
Варлаама ясинского и Иоасафа Кроковского.

В Л № 6 есть известия о Димитрии Ростовском: под 1701 г. — «Все-
честный Димитрий Савичь, архимандрит Новгородский, посвящен на Мо-
сквѣ на метрополию Сибѣрскою» (л. 87);68 под 1702 г. — «Преосвященный 
Димитрий, метрополит Сибѣрский, переведен на метрополию Ростовскую. 
Всечестный Филофей Лѣщинский посвящен на метрополию Сибѣрскую» 
(л. 87 об.); под 1709 г. — «Благочестивѣйший царь Петр Алексѣевич избил 
короля шведскаго под Полтавою и всю армию его взял, токмо сам король 
шведский с Мазепою, в колико стах нужно (с армией в несколько сотен с ве-
личайшим трудом; ср. в Летописной редакции «Диариуша»: в малом числѣ 
войска нужно. — М. Ф.) Днѣпр перебывши, до Бендер ушол. Всечестный 
отец Иларион, намѣстник Печерский, произведен на архимандрию Печер-
скую преосвященным метрополитом киевским Иоасафом Кроковским, того 
ж року и преставися преосвященный Димитрий, метрополит Ростовский, 
списатель житий святых»69 (л. 90 об.). Как видим уже из этих записей, све-
дения о жизни Димитрия Ростовского идут в ряду других событий и ничем 
не выделяются, таким же образом в этом летописце говорится о Мелетии 
Вуяхевиче и Иоасафе Кроковском под 1697 г.: «Всечестный архимандрит 
Печерский Мелетий Вуяхевич преставися. Всечестный Иоасаф Кроковский, 
игумен Свято-Никольский, избран на архимандрию Печерскую» (л. 86), или 
о патриархе Адриане, Стефане яворском и Захарии Корниловиче под 1700 г.: 
«Святѣйший Адриан, патриарх Московский, преставися. Всечестный Сте-
фан яворский, игумен Свято-Никольский, посвящен на Москвѣ на митро-
полию Резанскую и Муромскую. Сего ж року и с шведом война почалася. 
Всечестный Захариа Корнилович, игумен Свято-Михайловский, посвящен 
на епископию Переяславскую» (л. 86 об.) и т. д.

В Л № 7 читаются довольно подробные известия о первых годах иноче-
ской жизни святителя: под 1651 г. — «Преосвященный Димитрий, списатель 
житий святых, родися в сие лѣто, мѣсяца декем[рия] от родителей благо-
честивых Савы Григоревича и Марии Михайловны // в градѣ Макаровѣ, в 
крещении святом наречено имя Даниил. В той же час бѣ война Радивилова» 
(л. 77—77 об.); под 1668 г. — «Мѣсяца июля 9 во иноки пострижен Дани-
ил Савичь Тупталенко в монастырѣ Кирильском Киев[ском] превел[ебным] 
отцем Мелетием Дзѣком, игуменом Кирил[ским], и переименова Димитри-

68 Приводятся листы по рукописи РНБ, собр. Новгородской духовной семинарии, № 122.
69 В ркп. повтор — преставися.
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ем»; под 1669 г. — «Апрѣля 25 на Благовѣщ[ение] пресвят[ой] Богородицы 
в диаконы поставлен писатель житий с[вятых] отец 70преосвященным ми-
троп[олитом] Иосифом Тукальским в Каневѣ» (л. 79); под 1675 г. — «На 
Сошествие Святого Духа во священичество поставлен есмь преосвященним 
архиепископом чернѣговским Лазарем Барановичем в монастиру Густин-
ском» (л. 79 об.). Далее, видимо, замысел автора изменился, и он сообщил 
лишь о кончине святителя под 1709 г. — «Преосвященный митрополит ро-
стовский Димитрий Савичь преставися октября 28 дня» (л. 91). В Л № 7 чет-
ко прослеживается влияние поздних известий о Димитрии Ростовском: он 
почти везде назван «списателем житий святых», ему приписано прозвище 
«Тупталенко» — так неграмотно его называли только поздние источники 
или исследователи XVIII в., что заметил даже сам составитель или редак-
тор Л №7 и зачеркнул это прозвище в рукописи. Трудно сказать, к какому 
времени относятся данные летописи, у Иринея Фальковского нет никаких 
указаний, но Л № 6 создана не позднее первой четверти XVIII в., события в 
ней заканчиваюся 1711 г., а Л № 7 — в середине XVIII в., последнее событие 
относится к 1752 г., но до канонизации святителя Димитрия, т. е. до 1757 г.

Возвращаясь к Летописной редакции «Диариуша», нужно отметить еще 
одну ее особенность — в некоторой степени эту редакцию можно назвать 
Синодиком рода Димитрия Ростовского, в котором указана смерть всех 
членов семьи, умерших при жизни святителя. Как и в Основной редакции, 
в ней имеется известие о смерти матери, хотя по форме и содержанию они 
отличаются друг от друга: в Основной — это панегирик, в Летописной о 
ее смерти сказано кратко (хотя не менее проникновенно); сообщение о 
смерти отца под 1703 г. в обеих редакциях почти идентично (см. пример 
выше). Основная редакция, как уже отмечалось, заканчивается 1703 г., в 
Летописной — авторские записи доведены до 1708 г., и среди них есть еще 
два важных известия: под 1704 г. читаем — «Априля 23, в Нед[елю] Фомину, 
в благовѣст на литургию преставися сестра моя старѣйшая, инокиня Алек-
сандра, имѣвши лѣт от рождениа около 65,71 погребена в церквѣ Кирилской 
у ног матере», а под 1707 г. — «Июня 5 Афанасий монах преставися в мона-
стиру Кирилском Киевском». Первая запись, значимая сама по себе, также 
снимает вопрос о количестве сестер у Димитрия Ростовского, их было че-
тыре: Александра, Параскева, Мария и Феодосия;72 и старшая Александра, 
инокиня Киево-Иорданского монастыря, родилась, вероятно, около 1640, а 
не 1630 г., как указывают некоторые исследователи, так как в 1704 г. она 
«имѣвши лѣт от рождениа около 65».73 Второе известие, как нам кажется, 
сообщает о смерти не просто монаха Киевского Кирилловского монастыря, 
знакомого Димитрия Ростовского, как полагал В. С. Белоненко,74 а о смерти 
его племянника — монаха Афанасия (вряд ли бы митрополит на страницах 

70 В ркп. повтор — поставлен.
71 Святитель Димитрий в такой же форме («имый лѣт») хотел указать и количество лет 

жизни отца, но годы — «сто три» — вписаны другой рукой.
72 Ср.: Рубцова М. А. Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовского // Святитель 

Димитрий, митрополит Ростовский : Исследования и материалы. Ростов, 2008. С. 31.
73 Там же. См. также: Рогожина Н. В. К истории родительского дома святителя Димитрия 

Ростовского // Там же. С. 187; Марголина И. Е. Святитель Димитрий Ростовский в истории 
Кирилловского монастыря. С. 213.

74 Белоненко В. С. История и личность. С. 446.
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летописи сообщил о смерти простого, хотя и знакомого ему монаха). Оста-
ется вопрос: у какой из дочерей Саввы Григорьевича и Марии Михайловны, 
родителей Димитрия Ростовского, был сын Афанасий. Доподлинно известно 
о потомках только Параскевы, у которой были дочери Софья и Феодосия, а 
также сын Илья. Однако святитель Димитрий в своих письма не единожды 
упоминал «черного попа Михаила, племянника моего»,75 а в письме к Симе-
ону Тимофеевичу Доморци, отправленном из Ростова 15 сентября 1706 г., 
он и вовсе благодарит последнего за оказание благодеяний «моим племян-
ником, ко мнѣ идучим».76 В Синодике XVIII в., составленном при Арсении 
Мацеевиче, значится «род преосвященнаго Димитрия митрополита и его 
сродников: Саввы, Марии, Григория, Параскевы, Марии, Михаила, иеромо-
наха Феофана, Параскевы, Феодосии, монаха Илариона, инокини Алексан-
дры, монаха Афанасия, иеродиакона Пармена»,77 где значатся и инокиня 
Александра, и монах Афанасий. Последним в этом списке указан иероди-
акон Пармен. Вероятно, именно о его смерти святитель Димитрий пишет 
своему другу Феологу, иеромонаху Чудова монастыря, в письме, отправлен-
ном в августе 1709 г.: «И Пармен мой кланеется честности твоей последним 
поклонением — преставися».78 Судя по этому письму, Пармен был знаком 
с иеромонахом Феологом, с которым, в свою очередь, святитель Димитрий, 
согласно переписке, встречался только в Москве (у нас нет сведений, что 
Феолог когда-либо приезжал в Ростов), а значит, можно предположить, что 
Пармен в качестве келейного монаха прибыл вместе с Димитрием с Украины 
сначала в Москву, а потом и в Ростов. Конечно, он мог встречаться с Феологом 
в Москве, например, в 1706 г., где святитель Димитрий был на архиерейском 
служении. О том, что Пармен был келейником архиерея, а также о его кончине 
(«Августа в 11 день иеродиакон Пармен, келейник архиерейский, преставися. 
Погребен в яковлевском монастиру за олтарем») сообщается в рукописи, на 
наш взгляд, стоящей в одном ряду с автобиографическим сочинением (т. е. 
«Диариушем») святителя Димитрия, — ГИМ, Синодальное собрание, № 81. 
Из всех этих записей мы узнаем, что келейным монахом Димитрия Ростовско-
го был иеродиакон Пармен, именно иеродиакон Пармен записан в синодике 
рода святителя Димитрия, и можно допустить, что этот иеродиакон Пармен 
был родственником Димитрию, возможно, также его племянником.

О рукописи Синодального собр., № 81 в контексте автобиографической 
прозы Димитрия Ростовского нужно сказать отдельно. На титульном листе 

75 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 114, 116.
76 Там же. С. 182.
77 См.: Титов А. А. Синодики XVII и XVIII веков Ростовского Успенского собора. Ро-

стов, 1903. С. 12, 48. Ср.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий и его время. С. 1. Лист из большого 
парадного Синодика Спасо-яковлевского монастыря (Государственный Музей-заповедник 
«Ростовский Кремль», Р-1132») с родом святителя Димитрия опубликован в кн.: Святитель 
Димитрий, митрополит Ростовский : Исследования и материалы. С. 334.

78 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 118. После смерти 
Пармена святитель Димитрий в память о нем отправил иеромонаху Феологу «рукописную 
книжицу», о чем сообщил ему в следующем письме: «Книжица рукописная покойного Пар-
мена послася чести твоей» (см.: Там же. С. 119). Упомянут Пармен и в письме Димитрия 
Ростовского от 25 июля 1706 г. Ефрему, митрополиту Сербскому (Ефрем янкович (ок. 1658—
1712), будущий митрополит Суздальский и Юрьевский), с которым и святитель, и иеродиакон 
Пармен, видимо, общались в Москве (см.: Там же. С. 153).
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есть заглавие, написанное рукой Димитрия, — «Епистолар архиерея Ростов-
ского Димитриа. Купно и памятник прилучающихся знатнѣйших дѣяний. 
Начат писатися в лѣто Христово 1707. Декавриа мѣсяца»; в рукописи, как 
видно из названия, кроме писем имеются поденные записи, схожие по форме 
с записями «Диариуша».79 Рукопись почти полностью написана одним пис-
цом — основным писцом ростовского скриптория Саввой яковлевым (всего 
в рукописи 3 писца, имеются также отдельные пометы, сделанные Димит-
рием Ростовским), она начата в декабре 1707 г. (первая запись относится к 
4 декабря 1707 г., последняя — к 11 сентября 1709 г.); и именно в ней чита-
ются записанные в 3-м лице, хотя и немногочисленные, но отсутствующие в 
обеих редакциях «Диариуша», сведения о последних годах жизни святителя 
Димитрия, которые самым тесным образом переплетаются, как и известия 
Летописной редакции, с современными митрополиту историческими собы-
тиями. 

Ниже приведем и кратко прокомментируем эти записи.

1707
(л. 4 об.) Декавриа 15 казначея нового поставили, Филарета, Белогос-

тицкого архимандрита,80 перевели на мѣсто бывшаго казначея Илариа.
Декавриа 23 в Девичом монастиру пред иконою пресвятыя Богородицы 

чудотворною81 молебствовал архиерей о женѣ бѣсной, именем Ефросинии, з 
села Порѣчья,82 яже пять лѣт мучима бѣ от духов нечистых. И по прочтении 
кондаков з икосами свободил ю Бог от бѣсовскаго мучителства. А по святой 
литургии сподоблена причащения святых таин от рук архиерейских, и здра-
во возвратися в дом свой, славя Бога и пречистую Богородицу.83

79 См. подробное описание рукописи: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия 
Ростовского. С. 363—364.

80 Казначей иеромонах Филарет известен прежде всего тем, что именно он составил «Ро-
спись книг келейных», оставшихся после смерти святителя, что не случайно, так как в ве-
дении казначея была митрополичья казна, митрополичий архив, книгохранилище, «товары» 
хозяйственной жизни Митрополичьего двора и т. д. Позднее Филарет был назначен на долж-
ность игумена ярославского Толгского Введенского монастыря (1724—1728, с 1726 г. — ар-
химандрит), 19 мая 1728 г. уволен с должности и оставлен на покое в монастыре. Известно 
черновое письмо Димитрия Ростовского к иеромонаху Филарету, см.: Федотова М. А. Ком-
ментарии к переписке Димитрия Ростовского // Древняя Русь. 2018. № 2. С. 135.

81 Рождественский девичий монастырь — единственный женский монастырь на терри-
тории Ростова, основанный в XIV в. архиепископом Феодором. Тихвинская икона Пресвятой 
Богородицы являлась главной святыней монастыря. См.: Мельник А. Г. Ансамбль Ростовского 
Рождественского монастыря в XVIII—начале XX вв. // Сообщения Ростовского музея. Рос-
тов, 2003. Вып. 14. С. 347—389.

82 Поречье — село архиерейской вотчины в Ростовском уезде.
83 Это образец традиционного для житийных текстов чуда, совершаемого святым, — 

моление святого об исцелении одержимого бесами. Такое свидетельство чудотворения, за-
фиксированное в прижизненной рукописи митрополита и еще до канонизации святителя 
Димитрия, считалось преждевременным, поэтому эта запись одно время была заклеена и 
восстановлена лишь позднее. «Все это известие было почему-то наглухо заклеено и нами 
прочтено на свет», — писал И. А. Шляпкин (см.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий и его время. 
С. 432). В самой первой публикации «Епистоляра» в Древней Российской Вивлиофике (1774) 
записи этого чуда нет: после записи под 15 декабря идет запись под 25 декабря. См.: Древняя 
Российская Вивлиофика, или собрание древностей российских. Нет этой записи и в последу-
ющих переизданиях «Епистоляра». Как нам известно, об исцелении Димитрием Ростовским 
бесноватой говорится и в другом прижизненном чуде, которое в отличие от вышеизложенно-
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Декавриа 25, в самый день Рождества Христова, поставлен монастиру 
Толскому архимандрит з шапкою, иеромонах Рафаил Казанович, иже бѣ су-
диа Дому архиерейского.84

Того ж времени был в Ростовѣ честный иеродиакон Стефан Прибыло-
вич, учитель философии in Academia Moschouiensi, который мѣсто гостинца 
принесл архиерею божию дедикованую конклюзию под тытулом его архие-
рейским, а отдавал тую конклюзию publicè в Крестовой полатѣ между рож-
дественскими торжествы 26 дня декевриа.85

1708
(л. 7 об.) Мѣсяца генваря в 20 день изволила быть в Ростове благовѣрная 

государини царица Параскевия Феодоровна,86 а с нею была Ирина Володи-
меровна, жена Андрея Курбатова, что в полону у шведа с Мелетийским ца-
ревичем.87

Иануария 22 Гавриил Иосифович Окунков, дьяк Монастирского приказу, 
прислал ахиерееви башмаки греческии.88

Февраля в 3 день был архиерей в граде Лух, призван Иваном Стефанови-
чом Стрежневым на погребение отца его иерея Стефана.89

го было достаточно широко распространено в рукописной традиции. См.: Федотова М. А. 
О прижизненных чудесах святого Димитрия Ростовского // Поэтика русской литературы в 
историко-культурном контексте. Новосибирск, 2008. С. 283—293.

84 Рафаил Казанович предположительно являлся настоятелем монастыря до 1710 г., он 
был одним из доверенных лиц ростовского митрополита: именно с ним Димитрий отправил 
в Москву Стефану яворскому для прочтения и критики одну из первых рукописей своего 
«Келейного летописца». Из владельческой записи, сделанной святителем Димитрием, извест-
но, что Рафаил Казанович подарил митрополиту также издание «Бесед Иоанна Златоуста на 
14 посланий апостола Павла» (Киев, 1623), книга хранится: РГАДА, БСМТ, № 90 (85).

85 Стефан Прибылович — иеромонах, родом поляк из ярославля Польского, постригся 
около 1700 г., с 1701 г. жил в Москве, был преподавателем философии и логики и префектом 
Московской славяно-греко-латинской академии, в 1711 г. вернулся в Киев, где продолжил 
свою священническую деятельность, умер не позднее 1726 г. См. подробнее о Стефане При-
быловиче и поднесенной им конклюзии: Федотова М. А. О конклюзии святому Димитрию 
Ростовскому (и еще раз о дате крещения святого) // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 311—328.

86 Прасковья Федоровна (12.10.1664—13.10.1723) — царица, урожденная Салтыкова, с 
1684 г. супруга царя Иоанна V Алексеевича. Известны два письма Димитрия Ростовского 
Прасковье Федоровне. См.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. 
С. 164—166.

87 Имеется в виду Имеретинский царевич Александр Арчилович (1674—1711) из рода 
Багратионов. При осаде Нарвы во время Северной войны был вместе с русской артиллерией 
захвачен шведами в плен и отправлен в Стокгольм, пребывал в плену до 1710 г. (освобожден 
вскоре после Полтавской битвы), умер по пути в Россию. Русский адъютант Андрей Курба-
тов также попал в плен под Нарвой, был освобожден в 1709 или 1710 г. Ожидая финансовой 
поддержки из России, он в 1705 г. обращался к жене с распоряжением продать вотчину Ле-
воново «за 700 или 600 рублей», которую хотел купить И. А. Мусин-Пушкин. См.: Шебалди-
на Г. Заложники Петра I и Карла XII. Повседневный быт пленных во время Северной войны. 
М., 2014. С. 70—71.

88 Гавриил Осипович Окуньков числился дьяком Монастырского приказа при И. А. Му-
сине-Пушкине с 1702 по 1711 г.

89 Степан Макисмович Стрешнев (1637—1708) был священником в г. Лух Костромской 
губернии. Его сын Иван Степанович Стрешнев (1666 — умер не ранее 1733 г.) занимался 
купеческим делом в Москве, Архангельске, Санкт-Петербурге, был одним из крупнейших 
купцов России при Анне Иоанновне. См. доклад М. Мороховец: Стрешневы (Стрежневы) из 
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(л. 8 об.) 1708 мѣсяца августа в 8 день указ пришол архиерею быть на 
Москву к Успениеву дни.90

Августа в 10 день, во вторник, выехали к Москвѣ з Ростова.
Августа в 13, в пяток, приехали в Москву в вечерний звон. 

92-На Успение пресвятой Богородицы, в день неделный, Иоасаф Кроков-
ский, архимандрит Киевопечерский, поставлен митрополит Киеву.-91

Августа в 22 день, в неделю 13 по Святом Дусѣ, наш архиерей служил в 
соборѣ Великом Московском Успенском и поучение говорил.92

Августа в 26 день, на свят[ых] муч[еник] Адриана и Наталии, в Покров-
ском, при присутствии царевича и царевен, митрополит Киевский литургию 
служил, а наш архиерей поучение сказовал.93

Августа в 29 день, на усѣкновение честныя главы Предитечевы, в неде-
лю 14 по Святом Дусѣ, архиерей наш служил в монастиру девичом Иванов-
ском и поучение сказовал,94 а была на празднику царевна Мариа.95

В утрие наш архиерей пѣл панихиду и обѣдню по сыну боярина Ивана 
Алексиевича Мусина-Пушкина, по Александрѣ Ивановичи, и поучение го-
ворил.96

Септевриа в 2 день выехали з Москвы домой.

Костромской губернии: священники и дворяне // Электронный ресурс http://www.svrt.ru/lib/
savel-2014/morohovec.pdf (последнее обращение — 19.07.2019).

90 Димитрий Ростовский был вызван в Москву на хиротонию Иоасафа Кроковского (1648 
(?)—01.07.1718) в митрополиты Киевские, о чем идет речь ниже. 19 октября 1707 г. собором 
киевского духовенства он был избран киевским митрополитом, а 15 августа 1708 г. при уча-
стии Стефана яворского утвержден в Москве. После смерти Иоасафа Кроковского до 1722 г. 
на Киевскую митрополию никто не избирался. См.: Ластовский В. В. Иоасаф. С. 194—196.

91-92 В рукопись вписано мелким почерком между двумя записями. 
92 Согласно маргиналиям в рукописях (например: ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, 

л. 169), речь идет о «Поучении в недѣлю 13 по святом Дусѣ» (тема: «Человѣк нѣкий бѣ домо-
вит, иже насади виноград. Мф. 21: 33. Словеса суть от святаго Евангелиа, нынѣ на божествен-
ной литургии чтенная. Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа всѣм вам буди»; 
нач.: «Гость есмь в богоспасаемом царствующем градѣ, слышателю мой прелюбезный!»). 
См.: Собрание разных поучительных слов и других сочинений святаго Димитриа митропо-
лита Ростовскаго чудотворца на шесть частей разделенное, с приложением и Жития его. М., 
1786. Ч. 3. 1—9 об.

93 См.: «Поучение на память святых мученик Адриана и Наталии. Мѣсяца августа в 
26 день» (тема: «Мученицы твои, Господи, (Адриан и Наталиа) во страданиих своих вѣн-
цы прияша нетлѣнныя от тебе, Бога нашего. Тропарь церковный»; нач.: «Празднуем днесь 
двоицу святых мучеников Адриана и Наталии, слышателие благочестивии!»). См.: Собрание 
разных поучительных слов. Т. 5. Л. 57 об.—69 об.

94 См.: «Поучение в недѣлю 14 по святом Дусѣ, и усѣкновение честныя главы святаго 
славнаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, августа 29» (тема: «Уподобися 
Царствие небесное человѣку царю, иже сотвори брак Сыну своему. Мф. 22: 2». «Ирод рож-
деству своему вечерю творяше. Мк. 6: 21»; нач.: «Два пира в нынѣшних евангелиах слышим, 
слышателие благочестивии!»). См.: Собрание разных поучительных слов. Т. 3. Л. 16 об.—25. 

95 Мария Алексеевна (18.01.1660—09.03.1723) — царевна, дочь царя Алексея Михайло-
вича и Марии Ильиничны Милославской, родная сестра царевны Софьи Алексеевны, была 
в опале и заточении (1718—1721) за то, что поддерживала отношения с царевной Софьей, с 
Евдокией Лопухиной, первой женой Петра I, и царевичем Алексеем.

96 Считается, что Александр (род. 1680), сын И. А. Мусина-Пушкина, был убит во время 
Полтавской битвы. Однако эта запись свидетельствует о том, что он действительно погиб во 
время Северной войны, но ранее Полтавской битвы.
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Септевриа в 6 день были в Александровой слободѣ в Девичом монасти-
ру, пѣли панихиду и обѣдню по царевнѣ монахини Маргаритѣ, и поучение 
архиерей говорил.97 

(л. 9) Септевриа в 8 день, на Рождество Пресвятыя Богородицы, литор-
гии слушали в селѣ Порѣчье и домой на кушанье поехали.

(л. 11 об.) Ноевриа в 18 день, в четверток, по заутрени пред отдачею, 
поднялся архиерей з Ростова в путь к ярославлю. И того ж дня в часѣ втором 
ночи пришел в ярославль.

В пяток служил архиерей в соборной церквѣ и поучение к народу о вѣрѣ рас-
колничесой неправой и о святой нашей вѣрѣ православной говорил доволно.98

Ноевриа в 21, на Введение Пресвятыя Богородицы, в день неделный, слу-
жил архиерей в Толгском монастиру и поучение к народу говорил доволно, 
в коем поучении раздавал духовныи свѣщи всякому чину по достоинству.99

Ноевриа в 23, в вторник, в соборной церквѣ по литургии говорил архиерей 
поучение к народу о вѣрѣ и о четвероконечном крестѣ доволно,100 и молебен 
после поучениа пѣл собором. Того ж дни кушал у101 архимандрита Спаского.102

Ноевриа в 24 день по заутренѣ, за два часа пред отдачею, поднялся ар-
хиерей з ярославля в путь к Ростову, и того ж дня на ночь пришол в Ростов.

Того ж дня от благовѣрной царицы и великой княгинѣ Параскевии Федо-
ровны прислано архиерею одѣяло лисее изрядное.

1709
(л. 12) В лѣто 1709 архиерей написал книгу противу расколщиков, глаго-

лемую «Розыск о расколнической вѣрѣ».103

В мѣсяцу июню по Святом Дусѣ изволили быть в Ростовѣ государыни 
царевны: царевна Наталиа Алексѣевна104 да царица Мария Алексиевна, да 

 97 Марфа Алексеевна (26.08.165— 19.06.1707) — царевна, дочь царя Алексея Михайло-
вича и Марии Ильиничны Милославской. За помощь своей сестре Софье Алексеевне во вре-
мя конфликта с Петром I была пострижена под именем Маргариты в Успенском монастыре в 
Александровской слободе. 19 июня 1707 г. в возрасте 55 лет инокиня Маргарита скончалась. 

 98 Трудно сказать, о какой проповеди идет речь.
99 См.: «Слово на Введение пресвятыя Владычицы Богородицы. Мѣсяца ноемвриа 

21 день» (тема: «Привѣдутся царю дѣвы вслѣд ея, и искренняя ея, приведутся в веселие и 
радость, въведутся во храм царев, — Церковь поет» <Пс. 44: 15>; нач.: «Бог всемогущий 
лучши есть и честнѣйший всякия твари...»). Публикацию см.: Федотова М. А. К вопросу о 
«Сказании о явлении и чудесах от иконы Богоматери Толгской» (Об одной «ошибке» святите-
ля Димитрия Ростовского // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2017. Вып. 22. С. 54—69).

100 «Поучение о четвероконечном крестѣ» (тема: «Нарече Бог имя первому человѣку 
Адам. Быт. 5: 2»; нач.: «В языкѣ еврейском Адам толкуется человѣк землен, или чермн, поне-
же от земли чермн...»). См.: Собрание разных поучительных слов. Т. 5. Л. 77—84 об.

101 Испр., в ркп.: в.
102 Имеется в виду Иосиф, с 1703 г. по 1714 г. архимандрит ярославского Спасо-Пре-

ображенского монастыря. См.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей 
российских. СПб., 1877. С. 338. Известна благословенная грамота святителя Димитрия архи-
мандриту Иосифу «о праздновании в 22 день июня преложения святых мощей благоверных 
великих князей, преподобного отца нашего Феодора и чад его Давида и Константина, смо-
ленских и ярославских чудотворцев, из древней раки в новокипарисную». См.: ярославские 
епархиальные ведомости. 1893. № 30. Ч. неофиц. С. 465—468.

103 «Розыск о раскольнической брынской вере» был впервые опубликован в 1745 г.
104 Наталья Алексеевна (21.07.1873—22.11.1716) — царевна, дочь царя Алексея Михай-

ловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной.
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царевна Феодосиа Алексѣевна105 на освящении обновленной церкви препо-
добного Авраамия в монастиру Богоявленском.106

(л. 13) В лѣто 1709 июня в 27 день милосердый Господь Бог великому го-
сударю нашему цару и великому князю Петру Алексиевичу, всея Великия и 
Малыя и Бѣлыя Росии самодержцу, даде преславную побѣду над супостатом 
королем шведским близ града Полтавы.

Августа в 11 день иеродиакон Пармен, келейник архиерейский, преста-
вися. Погребен в яковлевском монастиру за олтарем.

Септевриа в 11, в воскресный день, святили церковь каменную Святаго 
Николы в Угодичах107 при бытности болярина Ивана Алексѣевича Мусина 
Пушкина.108.

В заключение следует отметить, что автобиографические сочинения Ди-
митрия Ростовского стали одним из главных источников его Жития. Поч-
ти не известный в рукописной традиции «Диариуш» был доступен автору 
Синодальной редакции Жития святого Димитрия Ростовского я. А. Тати-
щеву благодаря публикации Основной редакции и рукописи «Епистоляра» 
в «Древней Российской Вивлиофике».109 В свою очередь Житие святителя 
было распространено в большом количестве рукописных списков и печат-
ных изданий, и многие факты его биографии (уже посредством Жития) ста-
ли доступны не только исследователям, но и читателям. В конце XIX—нача-
ле XX в. литературная история Жития Димитрия Ростовского пошла по пути 
«биографизма»: стали появляться как в печатной, так и в рукописной тради-
ции тексты Жития святого Димитрия, составленные не только на основе уже 
существующей Синодальной редакции Жития, а значит и «Диариуша», но 
с добавлениями фактов, взятых из писем и посланий, сведений из малорос-
сийской и российской истории, анализа его сочинений.

В Приложении по рукописи 345/162 Л публикуется текст Летописи, на-
чиная с 1650 г., то есть текст Летописной редакции «Диариуша» Димитрия 
Ростовского. При издании из букв кириллического алфавита сохраняется 
только ѣ, пунктуация современная, сокращенные в тексте слова восстанав-
ливаются в квадратных скобках, вся правка отмечена в подстрочных приме-
чаниях. Из хронографических таблиц используется только год по Рождеству 

105 Феодосия Алексеевна (29.03.1662—14.12.1713) — царевна, дочь царя Алексея Ми-
хайловича и Марии Ильиничны Милославской, в 1698 г. приняла монашеский постриг с име-
нем Сусанна.

106 См.: Мельник А. Г. 1) К вопросу о первоначальном облике Богоявленского собора 
ростовского Авраамиева монастыря // История и культура Ростовской земли. Ростов, 1992. 
С. 174—198; 2) Первоначальный интерьер Богоявленского собора ростовского Авраамиева 
монастыря // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1992. Вып. 2. С. 71—79.

107 Испр., в ркп.: Угоричах.
108 См. об этом храме: Мельник А. Г. Никольская церковь села Угодич близ Ростова Вели-

кого // Памятники культуры. Новые открытия. 2000. М., 2001. С. 529—535.
109 См.: Древняя Российская Вивлиофика, или Собрание древностей российских. От-

дельной книгой Н. Новиков переиздал «Диариуш» в 1781 г., а в 1791 г. опубликовал его еще 
раз во втором издании «Древней Российской Вивилиофики». См.: Дневныя записки святого 
чудотворца Димитрия, изданныя с собственноручно писанной им книги, находящейся в Кие-
вопечерской библиотеке. 2-е изд. М., 1781; Древняя Российская Вивилиофика, или Собрание 
древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся, из-
данная Николаем Новиковым. Издание второе, вновь исправленное, умноженное и в порядок 
хронологической по возможности приведенное. М., 1791. Ч. 17. С. 1—44.
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Христову (в таблицах рукописи 345/162 Л года вписаны, вероятно, писцом), 
Круги Луны, проставленные рукой Димитрия Ростовского, заключены при 
публикации в круглые скобки. Условное заглавие текста заключено в квад-
ратные скобки.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

[Летописная редакция «Диариуша» Димитрия Ростовского]

1650. (14) 110-я, грѣшний иеромонах Димитрий, родихся от родителей 
христианских Савы и Марии, законним браком сочетанних во градѣ Ма-
каровѣ, седмь миль от Киева. Дано мнѣ имя Даниил, и крещением святим 
просвѣщен месяца декаврия. 111-Того року была война Радивилова, и Кѣев 
спален.-111

1651. (15)  Тут родився, и тут была война Радивилова.-110 NB. А иншии 
сказуют, же война Радивилова была 1650 року, що если так было, то и я, 
грѣшний, родився 1650 году, гдыж112 кметне не иначей ено в Радивилщину 
родилавъся в Филипов пост.

1652. (16) Мор, албо повѣтре, было великое.
1653. (17) Богдан Хмелницкий поддался благочестивому цару москов-

скому зо всею Малою Россиею и воиском Запорозким.
1654. (21) На Дрижиполю ляхов козаки збили. //
1657. (2) Пушкара Выговский збил.
1659. (4) Конотопская война.
1660. (5) Война Чудновская, и Шеремет взят.
1662. (7) Писати училемся. //
1664. (9) Казимер, корол полский, Глухова недѣл 4 добывал и не добыл.
1668. (13) Июля 9 пострижен есм в чин иноческий в Киевѣ в монастиру 

Кирилском, а постригал игумен Мелетий Дзѣк. Сего року убито Ивана Бру-
ховецкого, гетмана.

1669. (14) На Благовѣщение Пресвятой Богородици в дияконы постав-
лен бѣх преосвященным митрополитом киевским Иосифом Тукальским в 
градѣ Каневѣ. //

1672. (17) Турки Каменец Подолский взяли августа 12.
1674. (19) Ладижин и Уман от турков звоеван.
1675. (1) На Сошествие Святого Духа во священичество поставлен 

есмь преосвященним архиепископом чернѣговским Лазарем Барановичем в 
монастиру Густинском.

1676. (2) Благочестивый царь Алексий Михайлович преставился януа-
риа 30.

1677. (3) На Успение Пресвятой Богородицы былем в Новом Двору на 
поклонении чудовному Пресвятой Богородици образу. 

110 -110 Весь фрагмент заключен в киноварную рамку.
111-111 Вписано сбоку на поле: Non hic sed inferius id est. 51.
112 Испр., в ркп.: gдыж

л. 126

л. 126 об.

л. 127

л. 127 об.
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Того ж року ехалем до Вилна з набожчиком отцем Тризною, старшим 
Виленским. 

Того ж року пред Рождеством Христовым приехалем до Слуцка и поча-
лем жити в брацтвѣ. //

1678. (4) Марта 11 преставилъся епископ бѣлоруский Феодосий Васи-
левич в маетности своей в Люблинѣ113 под Новым Двором. Чигирин турки 
взяли августа 11.

1679. (5) На Всеедной прибилем до Батурина до гетмана Ивана Самой-
ловича и почалем в Батуринѣ жити.

1680. (6) Декавриа 16 комета великая на небѣ указалася и трвала аж за 
Богоявление.

1681. (7) Июня 28 в монастиру Батуринском 114-(инд. авг. 115)-114 церковь 
мурована, засклеплена за игуменства Феодосиа Гугуревича.115

Августа 9 земля тряслася в полночи.116 
Сего ж року септемвриа я зосталем игуменом Максаковским.
1682. (8) Сего року царь Федор Алексиевичь преставися април[я] 27.117

Февраля 7, во вторник, по утренни118 преставилъся игумен мой Мелетий 
Дзѣк в монастиру Киевском Михаила Золотоверхого. Там же и погребен в 
церквѣ под святою Варварою. На его мѣсце взято Феодосиа Гугуревича,119 
а мене учинено Батуринского монастира игуменом марта 1, на с[вятую] Ев-
докию.

1683. (9) Декавриа120 26, на святаго Димитриа, патрона моего, остави-
лем игуменство. Сего лѣта преставися Иннокентий Гизель, архимандрит 
Печерский, ноевриа 18.

1684. (10) Априля 23, на с[вятаго] Георгиа, почалем в Печерском мона-
стиру жити. Вручено мнѣ послушание писати жития святих мая 6. //

1685. (11) По с[вятом] Петрѣ и Павлѣ была елекциа на митрополиту 
Киевского и обран Гедеон Святополк, князь Четвертенский.

1686. (12) Февраля 9 паки прияти игуменство Батуринское убѣжден 
есмь от гетмана и митрополита.

Апр[еля] 26 церковь Успение П[ресвятой] Б[огородицы] в Глуховѣ муро-
ваную заложилем по указу старших.121

1687. (13) По святом Петрѣ гетмана Ивана Самойловича отмѣнено, а 
поставлено Ивана Мазепу.

1688. (14) Июля 2 почалися друковати житиа святых 1 часть, три мѣся-
ци: септеврий, октоврий, ноеврий.

1689. (15) Марта 29, в Пяток великий, пополудню преставилася матка 
моя Мариа и в монастиру Кирилском в церквѣ в среду свѣтлую погребенна.

Того году мѣсяца августа былисмо на Москвѣ з гетманом.
113 Испр., в ркп.: Люлинѣ
114-114 В ркп.: вписано киноварью.
115 Испр., в ркп.: Gуgуревича.
116 В ркп. далее написано и зачеркнуто: декавриа 16 указалася на небѣ комета великая и 

трвала аж за Богоявление, але то прошлого году, а не сего.
117 В ркп. запись сделана слева сбоку.
118 Так в ркп.
119 Испр., в ркп.: Gуgуревича.
120 В ркп. ошибка, должно быть: октября.
121 Вписано сбоку на поле: à Nar. Chr. 1695 secundus moschovitas à 5500 пи<нрзб>.

л.128

л. 128 об.



М. А. ФЕДОТОВА584

1690. (16) Марта 17 патриарх московский умер. Априля митрополит 
киевский Гедеон Святополк умер. Настал патриарх Адриан, а митрополит 
Варлаам ясѣнский. О мѣсяцѣ августѣ саранча великая, и шла колко недель.

122-Того ж року по Вознес[ении] Господне обраныи згодне метрополитом 
Варлаам ясинский, архимандрит Печерски, а на положение пояса Пресвятой 
Богородица, ав[густа] 31, Адрианом, Москов[ским] патриар[хом], постав-
лен. На престол вѣхал на с[вятаго] Филиппа апос[тола].-122

1691. (17) януриа 13 образ срѣбрний святой великомученици Варвары 
з значною частью святых ея мощей з Батурина в монастир перенеслем з про-
цессиею значною.

1692. (18): (Инд. 15).123 Февраля 14, в первую нед[ѣлю] святаго Велико-
го поста, оставилем игуменство Батуринское для спокойнѣшого житии свя-
тых писаня и на скитку цале осѣлем. Во вторник Крестопоклонной седмицы 
от[ец] Пахомий Ходорович, постриженец мой, осѣл на моем мѣсцу игумен-
ство. //

Вѣк 17. Индикта Константинова. Начаток 93.
1693. (19) 124-Мая 9 прибылем в Печерскую лавру з монастыря Батурин-

ского-124 для изданя типом житий святих помощию Божею.
Июля 10, на память преп[одобнаго] Антониа Печерскаго, почалася дру-

ковати другая тримѣсячная житий святых книга: декаврий, януарий, февру-
арий.125 Сентевриа 3, в неделю, преставилъся преосвященный архиепископ 
черниговский Лазарь Барановичь, октовриа 1, на Покров П[ресвятой] Бого-
родици, погребен в катедралной своей церквѣ на лѣвой странѣ.

1261694. (1) Мѣсяца марта написалася служба св[ятым] 9 муч[еникам] ки-
зическим на желание певное с Патриаршего дому. Июня 22, в пяток, рано 
въехалем на игуменство в Глуховский монастирь.

1695. (2) Мѣсяца иянуариа совершися в типографии Печерской книга 
житий святых другая тримѣсячная: декаврий, иануарий и февруарий. Кези-
кермен, городок турецкий, узяли наши.

1696. (3) Ианур[ия] 29 благочестивый царь Иоанн Алексиевичѣ преста-
вился. Февраля 5 архиепископ чернѣговский Феодосий Углицкий преставился.

127-Индикта августова. Начаток 116.-127

1697. (4) Иануариа 17, з суботы на неделю от Закхеи, в ночь годины 
3 преставилъся антецессор мой, игумен кирилский Иннокентий Манастир-
ский, погребен 18, на с[вятых] Афанасиа и Кирилла. По нем аз, грѣшний, 
убѣжден приняти игуменство Кирилское. Сего ж лѣта июня 20, в день не-
делный [неделя бѣ 4 по Святом Дусѣ], поставлен есмь архимандрит Елецкий 
Чернѣговский преосвященнимъ Иоанном, архиепископом Чернѣговским.

1699.128 (6) Сего лѣта третяя житий святых книга с печати вышла: март, 
апр[ель], май. Мѣсяца сентевриа 17 дня, на св[ятых] м[ученицам] Вѣры, На-
дежды и Любве, в нед[елю] 17 по С[вятом] Дух[е] здалем монастирь Елец-

122-122 В ркп. вписано мелким шрифтом.
123 В ркп. вписано киноварью: Инд. 15.
124-124 В ркп. подчеркнуто и вписано рукой Димитрия Ростовского: NB.
125 В ркп. вписано рукой Димитрия Ростовского: NB. 
126 В ркп. на поле: 102 (от Бытия) окончився в септеври, а зачався 103.
127-127 Запись сделана киноварью.
128 Испр., в ркп. — 1698; годы были проставлены писцом, видимо, допущена описка.
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кий и того ж дна выехалем до Новгородка Сѣверского на архимандрию, а 
22 числа, в пяток, рано въехалем в Новгородский монастырь и осѣлем архи-
мандрию Божим изволением. 

129Сего лѣта турки отдали ляхом Каменец Подолский септевриа 13, як 
мѣнилося слонце. //

1700. (7) Святѣйший патриарх московский Адриан преставися октов-
риа 16.

Образ з Печерску мнѣ привезен дек[авриа] 17.
1701. (8) Февраля 9 по указу монаршому приехалем в Москву, в Неделю 

мытара и форисеа.
Марта 23, в Нед[ѣлю] крестопоклонную, поставлен в архиерейство в 

Сибѣр.
1702.130 (9) Иануар[иа] 4 переведен на Ростовскую митрополию.
Марта 1, в нед[елю] 2 Вел[икого] Поста, взийдох на престол Ростовский.
1703. (10) Иануар[иа] 6 в третий час днѣ отец мой Сава, рождший мя, 

преставися в Киевѣ. Погребен в монастиру Кирилском в церквѣ, имый лѣт 
131-сто три-131.

1704. (11) Априля 23, в Нед[елю] Фомину, в благовѣст на литургию пре-
ставися сестра моя старѣйшая, инокиня Александра, имѣвши лѣт от рожде-
ниа около 65, погребена в церквѣ Кирилской у ног матере.

1705. (12) Февр[уариа] 9 жития святых августу мѣсяцу написася довер-
шениа. Аминь. Слава Богу. 

Сего года августа мѣсяца в послѣдних числех по указу поехал в Москву 
на чреду.

1706. (13) Июня в первых числех воротилъся с Москвы в Ростов.
1707. (14) Июня 5 Афанасий монах преставися в монастиру Кирилском 

Киевском.
Августа 22 преосвящ[енный] Варлаам ясинский, митрополит Киевский, 

преставися.
132-NB. Baronius rok 474 num. 4. Dzieiow [wieku swego] kaplan niema pi-

saċ-132 //
1708.133 Архимандрит печерский Иоасаф поставлен митрополит Киеву 

на Москвѣ августа 15. Были и мы на поставлении.
135-Сего лѣта Мазепа гетман измѣнил, и велие в Малой России тѣм бысть 

смятение и мятеж.
1709. Преставися преосвященный Димитрий, митрополит Ростовский и 

ярославский, декам[вриа] 28 числа, в пяток, в отдачи часов на свѣтаню.
Июня 27 царь Петр, всеа России повелитель, побѣдил шведа, да едва сам 

корол з Мазепою в малом числѣ войска нужно чрез Днепр.134 Великий был 
мор в Киевѣ и в окрестных градѣх и селѣх.

129 В ркп. вставлено: NB. 
130 Испр., в ркп. — 1702: годы были проставлены писцом, видимо, допущена описка.
131-131 В ркп. дописано другой рукой.
132-132 Запись-вставка на подклеенном листе, восстановлена в публикации Шляпкина, 

сейчас почти стерлась.
133 Далее без Круга луны.
134 Так в ркп., в публикации И. А. Шляпкина добавлено в скобках со знаком вопроса — 

утек?

л. 129 об.
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1714. Архимандрит печерский Афанасий Миславски преставися мѣсяца 
июля 14. //

1716. Сего лѣта всечестный игумен Свято-Михайловский Золотоверхий 
Киевский Иоаникий Сенютович избран, и на Москвѣ освящен архимандрит 
Печерский Киевский июля 24.-135
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