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Преподобный Иринарх Затворник жил в кон. XVI — нач. XVII в. 
(июнь 1548 — 13 (26) янв. 1616 г.). Житие прп. Иринарха было 
написано его учеником иноком Александром вскоре после 
смерти преподобного. Время прославления прп. Иринарха не-

известно1. Архимандрит Амфилохий свидетельствует, что молебны ему 
служились с «незапамятных времен»2. Житие прп. Иринарха привлека-
ло внимание многих исследователей. Для того чтобы выяснить, на какие 
вопросы они обратили внимание, а какие остались вне поля их зрения, 
мы обратимся к исследованию истории изучения жития прп. Иринарха.

Начало изучению жития прп. Иринарха Затворника было положе-
но уже в 30е гг. XIX в. Большинство дореволюционных исследований 
имеет описательный характер. В «Словаре историческом о святых, про-
славленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благоче-
стия, местно чтимых» Д. А. Эристова есть статья, написанная в 1836 г., 
посвящённая прп. Ири нар ху Затворнику, в которой весьма кратко пе-
ресказано его житие3.

Особое значение для изучения темы жития прп. Иринарха име-
ет труд известного историка В. О. Ключевского «Древнерусские жи-
тия святых как исторический источник»4, в котором приводятся крат-
кие сведения о житиях святых СевероВосточной Руси, в том числе 
и о прп. Ири нар хе. Относительно жития прп. Иринарха автор книги со-
общает, что «житие написано иноком Александром, учеником прп. Ири
нар ха, по завещанию последнего вскоре после его кончины»5. Также 
В. О. Клю чев ский делает важный вывод: последние чудеса в житии до-
писывались позднее другими людьми, о чём свидетельствует сравнение 
соловецких и старообрядческих рукописей, а также рукописей из со-
браний В. М. Ундольского и графа А. С. Уварова6.

Известный богослов и публицист Н. Н. Корсунский в предисловии 
к книге «Преподобный Иринарх, Затворник Ростовского Бо ри со глеб ско
го монастыря, что на реке Устье»7 делает несколько важных замечаний 

1 Чудинов А. Борисоглебский на Устье монастырь: история, архитектура, святыни: дис. канд. 
богосл. Сергиев Посад, 2000. С. 33.

2 Амфилохий (Сергиевский), архим. Жизнь преподобного Иринарха, затворника Ростовского 
Борисоглебского монастыря, что на Устье реке. М., 1874. С. 56.

3 Эристов Д. А. Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, 
и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1836. С. 122–123.

4 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
5 Там же. С. 323.
6 Там же.
7 Корсунский Н. Н. Преподобный Иринарх, Затворник Ростовского Борисоглебского мона-

стыря, что на реке Устье. Ярославль, 1873.
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относительно жития прп. Иринарха. В частности, он отмечает, что, хотя 
житие написано иноком Александром вскоре после 1616 г., большин-
ство или даже все посмертные чудеса святого были дописаны «позд-
нее жития, постепенно, разными людьми и даже в разных местах», — 
об этом свидетельствует не только почерк, но и язык8. Также автор 
произвёл краткий обзор известных ему изданий жития, отдав безус-
ловное предпочтение труду архим. Амфилохия как наиболее полному 
и соответствующему оригинальному тексту. С этим нельзя не согласить-
ся, поскольку архим. Амфилохий ставил своей целью не создание пе-
ресказа, а сохранение и при необходимости бережную реконструкцию 
изначального текста на основании наиболее авторитетных рукописей9.

Русский археограф, историк и писатель Н. П. Барсуков в библиогра-
фическом словаре «Источники русской агиографии»10 описывает иконо-
графическую традицию изображения прп. Иринарха Ростовского по «Ико
но пис но му подлиннику»11 Г. Д. Филимонова: «подобием надсед гораздо; 
брада аки Пофнутия Боровскаго: ризы преподобническия, и в схиме»12. 
Также Н. П. Барсуков указывает на архим. Амфилохия как издателя жития 
и приводит список из 9 известных ему рукописей жития прп. Иринарха13.

В исследовании крупного специалиста, изучавшего ростовские 
древности, основателя Ростовского исторического музея А. А. Титова 
«Вкладные и кормовые книги14 Борисоглебского монастыря»15 приво-
дятся любопытные сведения о жизни Ростовского Борисоглебского мо-
настыря во время пребывания в нём прп. Иринарха и о начале его мо-
нашеского пути, которое совпало со временем правления царя Иоан на 
Васильевича Грозного. Следует отметить, что «Борисоглебский мона-
стырь был любим московскими князьями и первыми русскими царя-
ми, считавшими его своим “домашним”»16. 

8 Корсунский Н. Н. Преподобный Иринарх, Затворник. С. III. Впрочем, об этом же пишет 
и В. О. Ключевский (См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития. С. 323).

9 Амфилохий (Сергиевский), архим. Жизнь преподобного Иринарха. С. 36–57.
10 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882.
11 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. М., 1874.
12 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. Стб. 224.
13 Там же. Стб. 225.
14 В этих книгах сообщались сведения о том, кто, что и когда пожертвовал («вклад») на бла-

гоукрашение монастыря, какие обязательства по поминовению (в т. ч. поминальная тра-
пеза — «корм») берёт на себя обитель.

15 Титов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского монастыря в XV, 
XVI, XVII и XVIII столетиях. Ярославль, 1881.

16 Залыганова О. В. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Борисоглебский 
монастырь. URL: https://web.archive.org/web/20080123153405/http:/www.rostmuseum.ru/
branch/borisogleb/borisoglebMain.html.
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В другой книге А. А. Титова «Ростовский уезд Ярославской губер-
нии: историкоархеологическое и статистическое описание»17 сообща-
ются следующие сведения о Борисоглебском Ростовском монастыре: 
он был основан в 1363 г. прп. Феодором и Павлом по благословению их 
наставника прп. Сергия Радонежского18. Вопреки общепринятому мне-
нию, временем кончины прп. Иринарха А. А. Титов называет 1615 г.19 
Однако эту же дату указывает и М. В. Толстой20, она же значится и в ка-
лендаре Императорского лицея на 1896–1897 гг. Этот календарь был из-
дан в память цесаревича Николая21. Таким образом, обнаружено лишь 
три источника, где в качестве даты кончины святого указывается 1615 г. 
Как объясняет Н. Н. Корсунский, ошибка вышеназванных авторов связа-
на с тем, что лишь в некоторых рукописях жития прп. Иринарха указана 
дата его кончины — 1615 г.22 Однако в большинстве древних авторитет-
ных рукописей и трудов, посвященных прп. Иринарху23 или косвенно 
затрагивающих его житие, указан 1616 г. (7124 г. от сотворения мира), 
что является неверным.

Во второй части книги «Описания рукописей Ростовского музея цер-
ковных древностей»24 А. А. Титов указывает на упоминание о прп. Ири
нар хе в одной из рукописей25. В названии текста жития, расположенном 
на л. 50–83 данной рукописи, св. Иринарх Ростовский назван «препо-
добным отцом нашим воздержателем и столпом крепким, страдальцем, 

17 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии: историко-археологическое и стати-
стическое описание с рисунками и картой уезда. М., 1885.

18 Источником этих данных, по-видимому, является: Повесть о Борисоглебском монастыре, 
коликих лет и како бысть его начало // Ярославские епархиальные ведомости. 1873. № 3. 
С. 17–24 (время написания — сер. XV в., согласно статье: Букатина Ю. Е., Сприн гис Е. Э. 
Борисоглебский на Устье мужской монастырь // ПЭ. 2003. Т. 6. С. 67.

19 См.: Титов А. А. Ростовский уезд. С. 487.
20 Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого. М., 1860. С. 86.
21 Календарь Императорскаго лицея в память цесаревича Николая. М., 1909.
22 Корсунский Н. Н. Преподобный Иринарх, Затворник Ростовского Борисоглебского мона-

стыря, что на реке Устье. С. 62 (примеч.).
23 См., например рукописи из фондов ОР РГБ: Ф. 209 (собр. П. А. Овчинникова) № 531; 

Ф. 272 (собр. Синодальной библиотеки) № 437; Ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова) № 259; 
Ф. 310 (собр. В. М. Ундольского) № 314. А также: Амфилохий (Сергиевский), архим. Жизнь 
преподобного Иринарха. С. 47; Житие преподобного Иринарха, затворника Ростовского 
Борисоглебского Монастыря (Извлечено из XIII-го тома Русской Исторической Библиотеки). 
СПб., 1909.

24 Титов А. А. Описание рукописей Ростовского музея церковных древностей: в 2 т. Т. 2. 
Ярославль, 1889.

25 Сборник № 155 с утраченным началом и концом, содержащий разнообразные духов-
ные и литургические произведения, находился в собрании Ростовского музея.
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наставником и учителем и затворником»26. Уже эти определения гово-
рят о высоком уровне почитании святого в Ростовской земле и осоз-
нании людьми подлинного значения его подвига.

В книге российского археолога и историка И. Е. Забелина «Минин 
и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время»27 проводится парал-
лель между К. Мининым и прп. Иринархом: первый представляется об-
щественным героем, «деятелем жизни», а второй — религиозным, «со-
зерцателем жизни»28. Удалившись в затвор, прп. Иринарх Ростовский 
не оставил Россию, а напротив, сопереживал ей, всем сердцем болел 
за неё. Так, он усугублял тяжести своих вериг в самые трудные истори-
ческие моменты: после гибели царевича Димитрия (1591), после вы-
хода указа о закрепощении крестьян (1598) и в самый непростой мо-
мент Смутного времени (1611)29. По меткому выражению И. Е. За бе ли на, 
«в это трудное время тесная келья затворника становилась для народа 
тою нравственною надежною опорою, которая помогала людям больше, 
чем оружие»30. Текст жития прп. Иринарха он характеризует как «про-
стой и незамысловатый, а потому достоверный». Историк основывается 
на том, что все события, описанные в житии, некоторое время переда-
вались устно и были записаны позже, но единство рукописной тради-
ции в главном не было нарушено, а незначительные расхождения в де-
талях лишь подтверждают подлинность и целостность текста31. Нельзя 
не согласиться в этом с автором. Впрочем, следует отметить, что боль-
шинство разночтений, по всей видимости, возникли при переписыва-
нии рукописей.

Ярославский краевед В. И. Лествицын в статье «Сапега в Ростовском 
БорисоГлебском монастыре»32 приводит интересные сведения относи-
тельно исторической подоплеки встречи прп. Иринарха с Яном Сапегой. 
Задаваясь вопросом о том, как объяснить необычно теплое и уважи-
тельное отношение гетмана, проявленное им к русскому монаху уже 
при первой встрече, он высказывает мысль о том, что причиной этого 

26 Титов А. А. Описание рукописей Ростовского музея церковных древностей. Т. 2. С. 33.
27 Забелин И. Е. Минин и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время. М., 1883.
28 Там же. С. 273.
29 См.: Там же. С. 276–277. Об этом же впоследствии напишет И. А. Тихомиров (См.: Лап

ши на С. А. Созерцатель жизни: Записки И. А. Тихомирова о преп. Иринархе затворнике 
Борисоглебского монастыря // История и культура Ростовской земли: материалы науч-
ной конференции (13–15 ноября 2001 г.). Ростов, 2002. С. 190–191).

30 Забелин И. Е. Минин и Пожарский. С. 280.
31 Там же. С. 283.
32 Лествицын В. И. Сапега в Ростовском Борисо-Глебском монастыре. Ярославль, 1884.
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было видение прп. Иринарха о порабощении Руси литовцами ещё до на-
чала интервенции, которое было приятно Яну Сапеге. Об упомянутом 
видении, по мнению В. И. Лествицына, Сапега мог узнать от испанско-
го католического миссионера Николая де Мело. 

В «Критикобиографическом словаре русских писателей и уче-
ных» историка литературы и библиографа С. А. Венгерова есть краткая 
статья, посвящённая иноку Александру, автору жития прп. Иринарха 
Ростовского33. В статье сообщается, что извлечения из жития были 
опубликованы в «Библиографических разысканиях» В. М. Ундольского 
и в «Древних святынях Ростова Великого» М. В. Толстого34. По сообще-
нию П. М. Строева, само житие (неясно, рукописное или изданное ар-
хим. Амфилохием) числилось в каталоге библиотеки Московского об-
щества истории и древностей Российских35.

К. Ярославский, представивший в «Ярославских епархиальных ведо-
мостях» «Список угодников Божиих и других лиц, подвизавшихся в пре-
делах Ярославской епархии», привёл лишь краткие сведения о прп. Ири
нар хе: «Преподобный Иринарх, затворник Бо ри со глеб ский Рос тов ский, 
род. в июне 1548 г., † 13 января 1616 г. (праздн. ему 13 января)»36.

В книге реставратора и историка искусства И. А. Шлякова «Путевые 
заметки о памятниках древнерусского зодчества»37 содержится описа-
ние храмов и реликвий Борисоглебского монастыря, в которых автор 
видел несколько икон с изображением прп. Иринарха и часть его ве-
риг. Также автор кратко пересказывает в этой книге житие святого38.

Историк С. Ф. Платонов в труде «Древнерусские сказания и повести 
о Смутном времени XVII в. как исторический источник»39 даёт описа-
ние и анализ литературных памятников, посвящённых Смуте или на-
писанных в это время. Рассматривая житие прп. Иринар ха, С. Ф. Пла
то нов оценивает его весьма высоко как в литературном отношении, 

33 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от нача-
ла русской образованности до наших дней). Т. 1. Вып. 1–21. СПб., 1889. С. 371.

34 Ундольский В. М. Библиографические разыскания. М., 1846. С. 62–68.
35 Строев П. М. Библиотека Общества истории и древностей российских: [каталог]. Вып. 1. 

М., 1845. № 49. Цит. по: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь. С. 371.
36 Ярославский К., свящ. Список угодников Божиих и других лиц, подвизавшихся в преде-

лах Ярославской епархии // Ярославские Епархиальные ведомости. 1887. № 22. Стб. 360.
37 Шляков И. А. Путевые заметки о памятниках древнерусского церковного зодчества. 

Ярославль, 1887.
38 См.: Там же. С. 35–37.
39 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как исто-
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так и в историческом. Он высказывает и мысль о том, что это сочине-
ние более совершенно40 по сравнению со многими историческими и ле-
тописными произведениями кон. XVI — нач. XVII в.41

В. И. Корсакова в «Русском библиографическом словаре» в статье 
о князе Димитрии Пожарском42 пишет о причинах, побудивших его 
двинуться из Ярославля в Москву. Из «Сказания…»43 келаря Троице
Сергиева монастыря Авраамия Палицына следует, что Пожарский и его 
полки выступили из Ярославля лишь в результате воодушевляющей 
речи Палицына. В статье убедительно опровергается это утверждение 
на том основании, что Авраамий прибыл в Ярославль либо 28 июня, 
либо 28 июля44. В первом случае до отбытия войск ещё было слишком 
много времени, чтобы приписывать решение его речи, а во втором слу-
чае ополчение уже выдвинулось из Ярославля45. В житии прп. Иринарха 
мы также читаем о благословении им народного ополчения князя Ди
ми трия Пожарского, шедшего на освобождение Москвы: «и посла ста-
рец к нему благословение и просфиру и повеле им идти под Москву 
со всею силою <…> и дал им крест свой на помощь»46.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что исследова-
тели XIX–XX вв. в своих трудах в основном давали нравственную оцен-
ку личности прп. Иринарха, старались оценить и его роль в истории 
России. В то время как текстологический и литературоведческий ана-
лиз рассматриваемого периода не был произведён. 
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