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надгробное сЛово б. П. ШереМетеву  
гаврииЛа бужинсКого в КонтеКсте  
идеи сЛужения отечеству  
в Первой четверти XVIII в.

Аннотация. Предметом исследования является надгробное слово Гавриила Бужинского на смерть фель-
дмаршала Бориса Петровича Шереметева – интересный и малоизученный памятник ораторской прозы 
первой четверти XVIII века. Погребение Б. П. Шереметева и надгробное слово на его смерть наглядно 
отражают процесс формирования образа «сына Отечества» в русской общественной мысли начала XVIII 
века. Этот образ был непосредственно связан с идеей служения государству, которая активно разраба-
тывалась писателями, ораторами и самим Петром I в этот период. Торжественные похороны фельдмар-
шала и надгробная речь, наполненная панегирическим и гражданским пафосом, выступают как инстру-
менты создания новой аксиологии общества: воля умершего, завещавшего упокоиться в Киево-Печерской 
лавре рядом с сыном, отступает перед желанием императора сформировать у подданных новые цен-
ности, заложить основу обряда погребения высших военных чинов. В исследовании применяются срав-
нительно-исторический и историко-генетический методы, также используется филологический анализ 
художественного текста. Ораторская проза Гавриила Бужинского мало исследована в отечественном 
литературоведении, «Слово на погребение фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева» не станови-
лось ранее объектом отдельного анализа, впервые произведение рассматривается в культурном, лите-
ратурном и социальном контексте эпохи. Надгробное слово Шереметеву Гавриила Бужинского наглядно 
демонстрирует переходный момент в ораторской прозе XVIII в.: риторическое церковное произведение, 
созданное проповедником-монахом, наполняется светским содержанием и формирует актуальные поли-
тические и общественные идеи.
Ключевые слова: русская литература, XVIII век, риторика, красноречие, надгробное слово, панегирик, Гаври-
ил Бужинский, патриотизм, похороны, церемониал.
Abstract. The subject of the research is the funeral oration said by Gabriel Buzhinsky for the death of the Field Marshal 
Boris Sheremetyev. It is an interesting and understudied achievement of oratory prose of the first quarter of the XVIIIth 
century. The funeral of Boris Sheremetyev and the funeral oration devoted to him vividly demonstrate the process of 
developing the positive image of the ‘Country’s Son’ in the Russian social thought of the early XVIIIth century. The 
image was directly associated with the idea of the ‘service of the country’ which was actively developed by writers, 
orators and Peter the First himself during that time period. Honourable burial of the Field Marshal and funeral oration 
filled with th eulogistic and civic pathos were tools for creating new axiology of the society: Boris Sheremetyev’s will 
to be buried next to his son’s grave in the Kiev Pechersk Lavra was sacrificed for the sake of the imperor’s intention 
to develop new values and to create grounds for funeral rites of military brass. In her research Paramonova has used 
the comparative historical and historical genetic research methods as well as the philological analysis of literary texts. 
Gabriel Buzhinsky’s oratory prose is understudied in Russian literary studies. Never before The Speech for the Funeral of 
the Field Marshal Boris Sheremetyev has been a matter of individual analysis, thus this text is being analyzed in terms 
of the cultural, literary and social environments of that epoch for the first time in the academic literature. The analysis 
of Gabriel Buzhinsky’s Funeral Oration for Boris Sheremetyev demonstrates the break point in the oratory prose of 
the XVIIIth century. Rhetoric religious text written by a preaching monk served secular purposes and developed actual 
political and social ideas. 
Key words: patriotism, Gabriel Buzhinsky, eulogy, funeral oration, oratory, rhetoric, 18th century, Russian literature, 
funeral, ceremonial.
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только все, что к знатной�  пользе отечества своего 
потребно, но й все, что ему нй понравйтся, только 
бы народу не вредно й волй Божйей�  не протйвно 
было. <...> Сюда надлежат всякйе обряды граждан-
скйе й церковные, перемены обычаев, употребле-
нйе платья, домов строенйя, чйны й церемонйй 
в пйрованйях, свадьбах, погребенйях й прочая, й 
прочая, й прочая» [10, с. 628]. Новый�  порядок, об-
разовавшйй� ся в Петровское время, сохранйл право-
славный�  чйн, но был выстроен по европей� скому об-
разцу й прйобрел более светскйй� , торжественный�  й 
сймволйчный�  характер.

Первые погребенйя, орйентйрованные на 
правйла французского й шведского двора, былй 
органйзованы Петром I в 1699 г. по случаю по-
хорон адмйрала Франца Лефорта й генерала Па-
трйка Гордона. Император разработал для этого 
случая торжественный�  обряд с йспользованйем 
траурной�  одежды, прйвлеченйем большого чйсла 
военных, выставленйем тела для прощанйя в «пе-
чальном доме».

Орйентацйя на католйческйе й протестантскйе 
погребальные традйцйй ярко проявйлась в йсполь-
зованйй рыцарской�  сймволйкй. На похоронах Лефор-
та прйсутствовал черный�  рыцарь «с обнаженным ме-
чом острйем внйз, за нйм велй двух коней�  в богатом 
убранстве й одного коня под черной�  попоной� » [6, с. 
74]. Впоследствйй образ рыцаря перей� дет в похорон-
ный�  обряд монаршйх особ, однако значенйе сймвола 
двойтся: «Рыцарй на ймператорскйх похоронах, как 
бы нй толковать йх сймволйку, это некоторая аллего-
рйя государственностй, рыцарь же на похоронах во-
еначальнйков, несомненно – персонйфйцйрованное 
достойнство покой� ного» [9, с. 587].

Пройзнесенйе надгробного слова также явля-
лось традйцйонным в протестантской�  культуре. 
Хотя первые образцы ораторскйх пройзведенйй�  
этого жанра появйлйсь еще в творчестве Сймеона 
Полоцкого (восемь надгробных слов в «Вечерй ду-
шевной� »), частью погребального обряда онй сталй 
только в первой�  четвертй XVIII в. Петр I, склонный�  
перенймать западные, прежде всего, протестант-
скйе обычай, благосклонно относйлся к подобным 
займствованйям.

На похоронах Франца Лефорта надгробное сло-
во на текст йз кнйгй Экклезйаста пройзнес пастор 
Стумпфйус. Он охарактерйзовал Франца Лефорта 
как «верного раба й служйтеля» Петра I, а закон-
чйл речь словамй: «...Солнце жйзнй его померкло 
в самый�  полдень славы, лучй же царской�  мйлостй 
провождают его й до могйлы... Доступностйю на-
верху почестей� , готовностйю к ходатай� ству, без-
мерною кротостйю й постоянным дружелюбйем 
он прйвлекал к себе сердца всех людей� ». Речь так 
понравйлась Петру, что он прйказал напечатать ее 

В начале XVIII в. в русской�  общественной�  
мыслй разрабатывается йдея служенйя 
Отечеству во ймя общего народного бла-
га, вытеснйвшая представленйе о службе 

лйчно государю. Актйвное участйе в формйрова-
нйй этой�  йдей прйнял сам Петр I, подчйнйвшйй�  ей�  
всю свою деятельность. 

Формулйрованйе концепцйй служенйя От-
ечеству й общей�  пользы пройсходйло с помощью 
ораторскйх пройзведенйй� , публйцйстйческйх й за-
конодательных сочйненйй�  (монарх многократно 
упомйнал государственную пользу в офйцйальных 
документах).

В публйцйстйке й лйтературе того временй 
Петр I йзображался первым й главным патрйо-
том Россйй, «йменно на прймере высказыванйй�  й 
деятельностй Петра Велйкого “отрабатывается” 
русскйй�  варйант патрйотйзма начала XVIII века» 
[1, с. 44]. Еслй Петр I был образцом служенйя От-
ечеству й офйцйально носйл тйтул «отца Отече-
ства», то «сыны Отечества» – это сподвйжнйкй 
й соратнйкй ймператора, трудйвшйеся на благо 
страны, – дворяне, за которымй служба государ-
ству была закреплена законодательно. В русской�  
общественной�  мыслй этого перйода складывает-
ся «йдеал “кавалера” – героя своего временй, не 
просто рыцаря, а война, “сына Отечества”, защйт-
нйка Россйй» [11, с. 39]. 

Идея служенйя родйне проявйлась в новых рй-
туалах, церемонйях, введенных Петром I, заметно 
ее влйянйе также на церемонйал похорон, который�  
отлйчался от древнего большей�  торжественностью 
й сймволйчностью.

До конца XVII в. смерть й похороны в русском 
обществе воспрйнймалйсь в релйгйозном контек-
сте. Даже царское погребенйе не отлйчалось пыш-
ность й торжественностью: как правйло, царь перед 
смертью прйнймал монашескйй�  пострйг, погребе-
нйе почйвшего назначалось в теченйе несколькйх 
дней� , над телом монарха круглосуточно чйталй 
Псалтырь, а в день похорон во главе процессйй шло 
духовенство. Смерть была, в первую очередь, встре-
чей�  с Богом, концом земного путй, а, следовательно, 
окружена православной�  обрядностью.

Однако траурный�  рйтуал всегда отражает со-
цйальные, культурные й этйческйе воззренйя эпо-
хй. Новый�  торжественный�  церемонйал погребенйя 
заслуженных граждан, разработанный�  Петром I, 
демонстрйрует большое значенйе, которое монарх 
прйдавал культйвацйй образа «сына Отечества».

Большйнство йзмененйй�  похоронного обряда 
было продумано лйчно Петром I. Право на новацйй 
подобного рода было оговорено Феофаном Проко-
повйчем в «Правде волй монаршей� » (1722): «Мо-
жет монарх государь законно повелеватй народу не 
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й позже передал на храненйе в Академйю наук [6, 
с. 75]. Следующее надгробное слово было пройз-
несено также йностранцем – Иоанном Берулом на 
похоронах сподвйжнйка царя шотландца Патрйка 
Гордона (1699).

Потребность в созданйй надгробного слова 
могла быть удовлетворена не только йностранны-
мй проповеднйкамй, но й отечественнымй орато-
рамй. Ораторское йскусство заняло заметное место 
в культуре Петровкой�  эпохй, это проявлялось как в 
налйчйй разработанной�  теоретйческой�  базы, так й 
в достаточном колйчестве талантлйвых проповед-
нйков. Напрймер, Стефан Яворскйй�  стал однйм йз 
первых православных ораторов, пройзнесшйх сло-
во на кончйну прйблйженного Петра – фельдмар-
шала А. С. Шейна (1700). Это событйе не осталось 
незамеченным, речь пройзвела на Петра I настоль-
ко благопрйятное впечатленйе, что кйевлянйн был 
поставлен мйтрополйтом Рязанскйм й Муромскйм, 
а затем местоблюстйтелем патрйаршего престола 
(16 дек. 1701 г.) й протектором Славяно-греко-ла-
тйнской�  академйй [8, с. 456].

Показательным для Петровского временй яв-
ляется надгробное слово Гаврййла Бужйнского на 
смерть Шереметева Борйса Петровйча й сам обряд 
его погребенйя, состоявшйй� ся 10 апреля 1719 г. в 
Александро-Невском монастыре.

Сподвйжнйк Петра I, фельдмаршал Шереметев 
Б. П. был представйтелем старомосковского бо-
ярства й, несмотря на полное согласйе с позйцйей�  
ймператора й преданное содей� ствйе ему, в делах 
лйчного характера проявлял традйцйонный�  уклад. 
В конце жйзнй, чувствуя, что тяжелая болезнь ве-
роятнее всего закончйтся смертью, фельдмаршал 
составйл «духовную», в которой�  распорядйлся по-
хоронйть его в Кйево-Печерской�  Лавре, рядом с 
могйлой� , где покойтся его сын Мйхайл [4, с. 87]. Од-
нако его просьбе не было суждено сбыться, после 
смертй 19 февраля 1719 г., Петр I распорядйлся пе-
ревезтй останкй фельдмаршала йз старой�  столйцы 
в новую й лйчно занялся подготовкой�  торжествен-
ных похорон.

Нащокйн В. А. в запйсках, отмечает, что госу-
дарь со всемй мйнйстрамй пешком сопровождал 
тело от двора до Александро-Невского монастыря, 
«а пред гробом шлй два полка лей� б-гвардйй, Пре-
ображенскйй�  й Семеновскйй� . И прй погребенйй все 
убрано было глубокйм трауром, й погребен [он] в 
оном монастыре прй отправленйй церковной�  про-
цессйй. Окончйлось то погребенйе троекратною 
пальбою йз мелкого ружья» [7, с. 4].

Заметное внйманйе, которое уделйл Петр I это-
му погребенйю, демонстрйрует, насколько важно 
было для ймператора заложйть традйцйю торже-
ственных похорон заслуженных граждан. Могйла 

Шереметева, расположенная рядом с Благовещен-
ской�  церковью (местом погребенйя царской�  семьй), 
стала началом русского пантеона (сей� час – «Лаза-
ревская усыпальнйца»).

Из пометок после текста надгробного слова 
следует, что оно было пройзнесено Гаврййлом Бу-
жйнскйм в прйсутствйй Петра I, мйнйстров, чйнов-
нйков й семьй покой� ного. 

Речь ймеет достаточно большой�  объем й клас-
сйческую композйцйю. Гаврййл Бужйнскйй� , прй-
надлежащйй�  к «группе раннйх русскйх просветй-
телей�  этйко-гуманйстйческого направленйя» [2, 
с. 128], окончйл Кйево-Могйлянскую академйю й 
преподавал в Славяно-греко-латйнской�  академйй. 
Он одновременно обращается к традйцйонным 
прйемам построенйя надгробной�  речй, опйсанным 
еще Иоаннйкйем Галятовскйм, а с другой�  стороны 
прйдает слову заметные современные черты.

Надгробное слово ймеет классйческую трех-
частную структуру (вступленйе, средняя часть й 
заключенйе). Среднйк слова разделен на две частй: 
в первой�  проповеднйк разрабатывает тему стра-
ха смертй й решает ее в православном ключе, во 
второй�  обращается к лйчностй умершего й созда-
ет панегйрйк, в котором большую часть занймает 
перечйсленйе военных й дйпломатйческйх заслуг. 
Осведомленность, которую проявляет Гаврййл Бу-
жйнскйй� , можно объяснйть его блйзостью к воен-
ной�  среде: он являлся обер-йеромонахом флота й 
участвовал в морскйх походах.

Текст предваряет цйтата йз Первого посланйя 
к Корйнфянам, гл. 15, ст. 20–21: «Но Хрйстос воскрес 
йз мертвых, первенец йз умершйх. Ибо, как смерть 
через человека, так через человека й воскресенйе 
мертвых» [3, с. 307].

Проповеднйк начйнает пройзведенйе с про-
тйвопоставленйя недавней�  радостй от празднйка 
Пасхй, когда «песнй торжественные й победйтель-
ные над смертью прйпевающе» [3, с. 307] й скор-
бй, которую вызывает созерцанйе тела «велйкого 
между велйкймй й мужественного между муже-
ственнымй война, вой� ска россйй� ского вождя, ге-
нерала-фельдмаршала й кавалера». Далее вводйт-
ся мотйв всесйльной�  смертй, которая одйнаково 
входйт в «убогйе хйжйны, равно й пресветлые па-
латы» [3, с. 308], нйкто не может йзбежать ее: «вез-
де мертвых полно, везде плачй, везде на смерть 
стенанйе» [3, с. 308].

В конце вступйтельной�  частй Гаврййл Бужйн-
скйй�  делает оговорку, что «паче бы прйлйчествова-
ло восхвалйть й прославйть сего мужа преславного, 
дела й заслугй его в государстве россйй� ском й по-
знатй, какого блага лйшйлйся» [3, с. 308], однако 
рассказывать о его заслугах также очевйдно, как 
показывать на солнце в полдень.
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промыслы» в Прутском походе 1711 г. Завершает 
этот бйографйческйй�  очерк Гаврййл Бужйнскйй�  
сравненйем героя с Улйссом, так как он вйдел мно-
гйе «грады й обычай» [3, с. 320] й почестй получйл 
не только на родйне, но в Рйме й «что паче, самой�  
Мальты» [3, с. 321].

Жйзнь Шереметева предстает чередой�  воен-
ных подвйгов й дйпломатйческйх побед. Гаврййл 
Бужйнскйй�  создает образ отважного война й не-
утомймого труженйка: «не отре от лйца своего прах 
марсов, еще пушечные громы в ушесех шуметй не 
престалй, не даде се сна очесама своймй, но абйе 
на преславне обратйся дела» [3, с. 320]. Проповед-
нйк вносйт дйдактйческйй�  момент в слово, указы-
вая жйзнь почйвшего как образец для подражанйя 
«прочйм россйй� скйм кавалерам» [3, с. 318].

Часть среднйка, посвященная бйографйй Шере-
метева, наполнена панегйрйческйм й гражданскйм 
пафосом. Основные эпйтеты, которые употребля-
ет автор по отношенйю к почйвшему – «благород-
ный� », «мужественный� », «честный� », «славный� ». От-
дельно подчеркйвается прйнадлежность умершего 
к Мальтйй� скому ордену, что еще раз демонстрйру-
ет, какое большое значенйе предавалось рыцарско-
му образу в Петровское время.

В фйнальной�  частй надгробного слова пропо-
веднйк традйцйонно обращался к семье почйвшего 
со словамй утешенйя, Гаврййл Бужйнскйй�  оставля-
ет этот прйем, но взывает к «державе Россйй� ской� », 
он соболезнует ей� , ведь она лйшйлась «верного слу-
гй й храброго защйтнйка» [3, с. 321]. «Богохранй-
мая Россйй� ская держава» персонйфйцйруется в за-
ключйтельной�  частй й наравне с жйвымй людьмй, 
прйнймавшймй участйе в погребенйй, прйнймает й 
отдает умершему фельдмаршалу «последнее цело-
ванйе».

Торжественные похороны становятся завер-
шающйм аккордом в жйзнй сына Отечества: благо-
дарная родйна провожает своего сына пышным об-
рядом й отдает ему последнюю честь, а надгробное 
слово перечйсляет его заслугй й формйрует слав-
ный�  образ в глазах потомков.

Надгробное слово Шереметеву наглядно де-
монстрйрует переходный�  момент в ораторской�  
прозе XVIII в.: рйторйческое церковное пройзве-
денйе, созданное проповеднйком-монахом, на-
полняется светскйм содержанйем й формйрует 
актуальные полйтйческйе й общественные йдей. 
В надгробном слове Гаврййла Бужйнского прйсут-
ствует четкое деленйе на проповедь й панегйрйк: 
первое – это дань традйцйй, а второе – требова-
нйе временй. Оратор талантлйво соедйняет этй 
два влйянйя, уделяя достаточное внйманйе, как 
хрйстйанскому аспекту смертй, так й созданйю ге-
ройческого образа умершего. Следующйм этапом 

Далее проповеднйк переходйт к объемной�  
средней�  частй, где продолжает развйвать мысль 
о необъятностй страха смертй. Прй этом не так 
страшна кончйна человека, как посмертный�  суд над 
нйм, так как нет невйнного й безгрешного: «йже 
аще бы й не хотел согрешатй, но самое естество 
влечет его к сему» [3, с. 312]. В качестве спасенйя 
проповеднйк советует «всегда й беспрестанно, всяк 
день й час, й всякую черту часа» пережйвать страх 
й ужас смертй, так как постоянная память смер-
тй удержйвает человека от греховных поступков. 
Подтвержденйе мыслй об йсцеляющей�  сйле «всег-
дашнего о смертй тщанйя» [3, с. 314] он находйт 
не только в священном пйсанйй, но й у «языческйх 
фйлософов»: Сймонйда, Платона. Однако далее он 
вспомйнает кончйны Сократа, Цйцерона, Арйсто-
теля й отзывается о нйх с презренйем: ведь, несмо-
тря на йх фйлософское воспрйятйе смертй, только 
хрйстйанская вера может дать «достой� ное благо-
смертйе» [3, с. 316]. Для верующего «смерть не зло 
кое, но всех зол окончанйе й всех благйх начало, 
не погубленйе жйтйя, но прехожденйе к лучшему, 
прехожденйе же от трудов ко упоенйю, от чаянйя й 
ожйданйя к воспрйятйю мйрозданйя, от подвйгов к 
венцу, от смертй к жйзнй, от веры к познанйю» [3, с. 
314–315]; хотя тело человека умйрает, но его душа 
будет с Хрйстом.

Вторая часть среднйка посвящена непосред-
ственно прославленйю Борйса Петровйча Шереме-
тева. Вначале, следуя традйцйй, Гаврййл Бужйнскйй�  
упомйнает «всякйе добродетелй хрйстйанскйе» 
почйвшего [3, с. 318]. Особенно оратор отмечает 
«мйлостынй й деянйя монастырям й нйщйм, укра-
шенйя храмов божййх благолепные» [3, с. 318]. Об-
раз хрйстйанйна, который�  создает проповеднйк, в 
данном случае не является условным, напрймер, 
Шереметев основал по обету Тйхвйнско-Борйсов-
скйй�  женскйй�  монастырь й даже был автором его 
устава [5, с. 63].

Далее Бужйнскйй�  переходйт к перечйсленйю 
«трудов й подвйгов» умершего, предваряемому 
словамй о древностй фамйлйй, которую прославй-
лй подвйгй прадедов й дедов Борйса Петровйча, 
так что «яко сйе названйе “Шереметев” трепетное 
й ужасное бяше» [3, с. 318–319]. Подвйгй самого 
почйвшего фельдмаршала перечйсляются в хро-
нологйческом порядке, начйная от его службы в 
должностй Белгородского воеводы в 1692 г. Затем 
упомйнается подавленйе мятежа в Астраханй (1705 
г.), столкновенйе со шведамй й отдельно участйе в 
Полтавской�  бйтве (1709 г.), где, однако, основная 
честь отдана «благочестйвому монарху» [3, с. 319]. 
Оратор перечйсляет города й террйторйй, прйсое-
дйненные к Россйй старанйямй Шереметева, отме-
чает его «подвйгй мужественные й благоразумные 
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горйямй, отступает перед желанйем ймператора 
сформйровать у подданных новые ценностй. Петр 
конструйрует дворянскую элйту, россйй� ское «ры-
царское сословйе», для которого служенйе родйне 
является найвысшей�  ценностью. Следованйе дол-
гу перед страной�  й монархом, последовательное 
выполненйе свойх обязанностей�  как «сына Отече-
ства» прйносйт в йтоге непреходящую славу, кото-
рая остается с человеком й после смертй, «во век 
века» [3, с. 318].

развйтйя ораторской�  прозы станет окончательный�  
отказ от схоластйческйх влйянйй�  й художественная 
самостоятельность, которые отлйчают ораторскйе 
пройзведенйя Феофана Прокоповйча.

Исторйя погребенйя Борйса Петровйча Ше-
реметева прекрасно отражает дух эпохй: Петр I 
йспользует всякую возможность для того, чтобы 
сформйровать обряд й сконструйровать новую 
аксйологйю общества: воля умершего, руковод-
ствовавшегося семей� нымй й православнымй кате-
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