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складывавшейся в 1225—1266 гг.,129 то для разрешения наших вопросов 
он ничего не дает. Кроме того, имелась сохранившаяся фрагментарно 
стихотворная чешская версия начала X I V в.130 Существует, однако, 
памятник, обычно не упоминаемый историками славянских литератур, тем 
не менее свидетельствующий, что предание об Алексее Человеке Божием 
дало первые всходы на славянской почве задолго до появления южносла
вянского Златоструя и тмутороканской иконки. Лишь С. Вртель-Вершин-
ский обратил должное внимание на проповедь о св. Алексее, сочиненную 
на чешской земле чехом Войтехом (св. Адальбертом), который в 989— 
992 гг. жил в римском монастыре святых Бонифатия и Алексея и принял 
там постриг.131 Возвратившись в Прагу с группой авентинских монахов, 
он основал вместе с герцогом Болеславом II в 993 г. бенедиктинский 
монастырь Бржевнов,132 тоже посвященный Бонифатию и Алексею. Войтех 
хорошо известен в древнерусской литературной традиции. VJH как епи
скоп Праги создавал благоприятные условия для развития славянской 
культуры.134 Его проповедь о св. Алексее 135 относится примерно к 995 г. 
и дошла до нас в единственной рукописи — гомилиарии 1022—1035 гг., 
написанном и хранящемся под шифром Ms. 109 в главном аббатстве бене
диктинского ордена в Монтекассино.106 Текст Войтеха в первой части 
представляет собой переработку проповеди Беды Достопочтенного о ло
кальном английском святом Бенедикте Бишопе (ум. в 689 г.), нередко 
использовавшейся в несколько измененном виде для дня св. Бенедикта 
Нурсийского.137 

Проповедь Войтеха остается вне поля зрения историков славянских 
литератур только потому, что она написана на латинском языке. Для 
наших целей последнее обстоятельство никакого значения не имеет. Именно 
это сочинение и постройку бржевновского монастыря под патроцинием 
св. Алексея, т. е. 993—995 гг., следует считать начальным моментом 
предания об Алексее Человеке Божием в славянской рецензии византий
ской культуры (термин Д. С. Лихачева). 

По известной догме, в наглухо закупоренную древнюю Русь имелся 
только один путь, и притом тот самый, который был предназначен для 
снабжения ее византийским православием в его безукоризненной чис
тоте, с дополнительной возможностью посредничества болгар в переводах 
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