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Введение

 
Феофан Прокопович (1681–1736) – философ, политический деятель, писатель, сумев-

ший в своём творчестве отразить одну из самых сложных и драматических эпох в истории
духовного развития России – первую треть XVIII века.

Объективный идеалист, метафизик, деист, Феофан Прокопович шёл от схоластики к
философии Просвещения.

Сложность и противоречивость его философских взглядов обусловливается переходным
характером эпохи и уровнем развития отечественной философии. Он был сторонником про-
свещённого абсолютизма, рано понял и принял реформу Петра I. Недаром В. Г. Белинский
назвал Феофана «одним из птенцов его орлиного гнезда»1. И «птенец гнезда Петрова» словом
и делом (собственно, «слово» у него всегда было «делом») последовательно отстаивал деяния
Петра в течение всей своей жизни.

Творчество Феофана Прокоповича – теолога, крупнейшего государственного и церков-
ного деятеля, философа-просветителя, оратора, художника слова – выразило все сложнейшие
перипетии бурного времени, названного Петровской эпохой, более того, и сам Феофан Про-
копович, и всё содеянное им не только связаны неразрывными узами с эпохой, но и явились
её порождением.

Идеология абсолютизма обусловила эстетические воззрения Феофана Прокопо-
вича-предклассициста: блестяще усвоив теорию и практику западноевропейского барокко,
Феофан – теоретик и художник слова – вплотную подошёл к классицизму.

 
* * *

 
В настоящем учебном пособии автор поставил цель: рассмотреть драматургическое и

ораторское творчество Феофана Прокоповича («Владимир», «Разговоры», «слова» и «речи»)
в контексте драматургии и ораторского искусства первой трети XVIII в., решая вопрос о тра-
дициях и новаторстве Прокоповича – драматурга и оратора. В учебном пособии даются также
контрольные вопросы после каждого раздела книги. Подробные методические рекомендации
по изучению творчества Феофана Прокоповича в контексте литературы Петровской эпохи
содержатся в учебном пособии: Буранок О. М. Методика изучения русской литературы XVIII
века в вузе. – М., 1997.

Произведения Феофана Прокоповича цитируются в тексте учебного пособия по изда-
ниям:

1. Феофан Прокопович. Сочинения / Под ред. И. П. Ерёмина. – М.; Л., 1961.
При цитировании этого издания в скобках указывается номер страницы, например: (215);

при цитировании предисловия И. П. Ерёмина (с. 3—19), примечаний И. П. Ерёмина (с. 459–
491) и Г. А. Стратановского (с. 491–500) номер страницы указывается курсивом, например: (5).

2. Феофан Прокопович. Слова и речи: В 4 ч. – СПб., 1760–1774. (Ч. I – 1760; ч. 2
– 1761; ч. III – 1765; ч. IV – 1774).

В тексте номер части указывается римской цифрой, далее после запятой номер страницы
арабской цифрой, например: (II, 15).

В учебном пособии анализируются «слова» и «речи», опубликованные в трёх первых
частях; четвёртая часть содержит сугубо богословские ораторские сочинения, которые нами

1 Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей: Кантемир // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. – М., 1981.
С. 298.
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не рассматриваются. В случае, когда произведение опубликовано и в издании XVIII  в., и
И. П. Ерёминым (1961), нами цитируется издание под редакцией И. П. Ерёмина.
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Итоги и проблемы изучения драматургии и
ораторской прозы Феодана Прокоповича

 
В современном отечественном и зарубежном литературоведении совершенно закономе-

рен большой и вполне обоснованный интерес к литературе переходного периода (конец XVII –
начало XVIII в.). «Изучение так называемой переходной или Петровской эпохи представляет
собой одну из важнейших задач нашей науки»2.

Важнейшей составной частью литературного процесса первой трети XVIII в. являются
театр, драматургия и ораторское искусство, о чём неоднократно писали многие исследователи.
И драматические, и ораторские произведения Феофана Прокоповича чрезвычайно значимы и
значительны в литературе Петровской эпохи. Г. А. Гуковский назвал Феофана Прокоповича
«пропагандистом Петра и его дела», «крупнейшим литератором петровского времени»3. Его
«проповеди, – пишет учёный, – имеют в малой степени церковный характер. Это политические
агитационные речи и статьи, написанные очень живо, ярко, просто»4.

Ораторская проза Феофана Прокоповича, в отличие от его драматургии и стихотворства,
и в XVIII, и в XIX вв. привлекала внимание церковных деятелей, историков церкви, исследо-
вателей-филологов.

В XVIII в. литературная критика ещё только начинает формироваться: в письмах писа-
телей, мемуарах, литературных произведениях встречаются отдельные замечания литератур-
ного характера, которые можно рассматривать как критические. Есть такие замечания и об
ораторской прозе Феофана Прокоповича.

О восприятии проповедей Феофана Прокоповича его современниками есть несколько
свидетельств. Иностранца Моро-де-Бразе (участвовавшего в армии Петра в Прутском походе;
его записки перевёл А. С. Пушкин) удивила способность «придворного священника» «целых
полтора часа говорить проповедь»5 (речь идёт о проповеди Феофана Прокоповича, произне-
сённой 27 июня 1711 г., во время Прутского похода, в память Полтавского сражения). Соотече-
ственники же Прокоповича, его современники, как замечает И. И. Лажечников в своём письме
А. С. Пушкину (от 22.XI.1835), умели «уже сочувствовать красноречивому витийству Фео-
фана»6. Высоко оценил его ораторский талант и свежесть мысли Пётр I7.

А. Д. Кантемир одну из своих сатир (№ 3) посвятил Феофану Прокоповичу, высоко оце-
нившему его первую сатиру и ответившему на неё стихотворным посланием «Не знаю, кто ты,
пророче рогатый» (216–217).

В сатире Кантемир обращается к Прокоповичу:

Мудрый первосвященник, ему же Минерва
Откры все сокровенна
Феофан, ему же все известно, что знати
Может человек и ум человечь поняти!8

2 XVIII век: № 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л., 1974. С. 4. Ср.: Советское
литературоведение за 50 лет. – Л., 1968. С. 70–73 и др.

3 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 22.
4 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – М., 1999. С. 25.
5 Записки бригадира Моро-де-Бразе // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 19 т. Т. 10. – М., 1995. С. 262.
6 См.: Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 19 т. Т. 16. – М., 1997. С. 65.
7 См.: Буранок О. М. Пётр I и Феофан Прокопович: диалог двух культур: К постановке проблемы // Монархия и народо-

властие в культуре Просвещения. – М., 1995. С. 17–23.
8  Кантемир  А.  Д. Собрание стихотворений.  – Л., 1956. С. 378. И.  А.  Чистович приводит в своей монографии иной
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В примечаниях к сатире Кантемир даёт биографические сведения о Феофане и свою
оценку его личности: «Между церковными не было его учейнейшего, и в народе таким почи-
тан». Есть здесь замечание и об ораторской прозе проповедника: «великого числа поучений,
которые он говорил в присутствии монархов и к общему наслаждению слушателей» 9. Черновые
рукописи М. В. Ломоносова донесли до нашего времени его отзыв об ораторском искусстве
Феофана Прокоповича. В рукописи «Риторики» (1744–1747) есть не вошедшая в опублико-
ванный текст («Краткое руководство к красноречию», 1748) фраза: «Но лучшие сего примеры
(чем у Флешье – О.Б.

вариант:Дивный первосвященник, которому силаВысшей мудрости тайны все открылаФеофан, которому всё то далось
знати,Здрава человека ум что может поняти.(Чистович И. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. С. 609).

9 Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. – Л., 1956. С. 89, 100.
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