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Е.В. ДЖИДЖОРА (Одесса)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО МАТЕРИАЛА 
В ДРЕВНЕКИЕВСКОЙ ГИМНОГРАФИИ

Средневековая литература, как известно, гіредполагает «припоми- 
нание» сюжетов и образов, реализованньїх в библейских книгах. Лите- 
ратурньїе аллюзии на авторитетньїе текстьі позволяют авторам, во-пер- 
вьіх, в очередной раз «прочитьівать» важиьіе собьітия священной исто- 
рии, а во-вторьіх, оценивать описьіваемьіе ими ситуации с позиции об- 
щепринятьтх для христианского мировосприятия тигіов поведения и 
межличностного взаимодействия (ииьіми словами, соотносить то, что 
они видят вокруг себя или в самих себе, с боговдохновенной истиной, 
которая признается неоспоримо значимой и на фоне которой действи- 
тельность может измеряться на предмет степени соответствия либо не- 
соответствия идеальной системе ценностей). Богооткровенньїй матери- 
ал, таким образом, становится способом идейно-художественного ори- 
ентирования средневековьіх книжников, устанавливающих связи между 
своего рода «непреходящим» и «конкретним». При зтом «непреходя- 
щее» (библейские сюжети и образьі) вьіполняет функцию символа (цен- 
ностного обозначсния определенной ситуации или персонажа), требую- 
щего интерпретации в «конкретном» (коллизиях, воспроизводимьіх в 
том или ином произведении). А именно категория символа является той 
основополагаюіцей константой средневекового мьішления, которая дает 
возможность соотносить и усматривать во всех чувствуемьіх и мьісли- 
мьіх реалиях некий скрьітьій смьісл, подлежащий непрерьівному пости- 
жению и разгадьіванию (см. работьі С. Аверинцева, В. Бьічкова, Д. Ли- 
хачева [Аверинцев С.С. Позтика раннсвизантийский литературьі.—  М., 
1997. —  343 с.; Бьічков В.В. 2000 лет христианской культури $иЬ зресіе 
аезіЬеІіса. В 2-х тт. —  М.; СПб., 1999. —  Т. 1. Раннєє христианство. Ви- 
зантия —  575 с.; Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. —  527 с.; 
Лихачев Д.С. Позтика древнерусской литературьі. 3-є изд. —  М., 1979. —  
376 с.]).

Целью данного исследования является попьітка рассмотреть симво- 
лизацию как один из способов интерпретации библейских образов и сю
жетов в средневековом сочинении на примере жанра гимнографии — 
церковних песнопений, приуроченннх к некому радостному или же 
скорбному собьітию христианской жизни. М и сосредоточимся лишь на
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некоторьіх оригинальиьіх древнекиевских текстах, написанньїх под 
влиянием блестящих образцов византийского песнетворчества, извест- 
ного на Руси с принятием Студийского устава при Киево-Печерском мо- 
настьіре в XI в.

Гимнографические произведения, как правило, отличаются неболь- 
шим обьемом, зто мальїе литературньїе формьі. Возможно, именно по- 
зтому в зтих текстах наблюдается повьішенная концентрация образа, в 
осиове которого лежит постоянное соотнесение с многочисленньїми 
библейскими героями, легко узнаваемьши читателями и часто «вспоми- 
наемьіми» в разньїх средневековьіх сочинениях. Зтих соотнесений на- 
столько всегда много и они такие разнородньїе, что, на наш взгляд, их 
целесообразно обозначить, как развернутьіе и неразвернутьіе.

Развернутьіе соотнесения представляют собой реконструкцию 
полноценной сюжетной ситуации, описанной в какой-либо старозавет- 
ной или новозаветной книге. В результате такой реконструкции автор 
стремится определить, в какой мере некогда произошедшая коллизия 
(взаимоотношенпя между героями, вьіражение героем своего отношения 
к кому-либо или чему-либо, последовательность его поступков) повто- 
ряется в новьіх условиях. Неразвернутьіе соотнесения предполагают, 
что героя некого произведения назьівают именем того или иного биб- 
лейского персонажа (на оснований схожих качеств или поступков). 
«Вспоминая» такие «аналогичньїе» личностньїе проявлення священно- 
исторического персонажа, автор показьівает степень соответствия или 
несоответствия ему воссоздаваемого героя.

Рассмотрим развернутую и неразвернутую символизацию в Служ- 
бе княгине Ольге (вошла в Минеи за 11 июля) и Службе на перенесе- 
ние мощей Бориса и Глеба (в Минеях за 2 мая) —  древнекиевских па- 
мятниках, довольно схожих по панегирическому пафосу и способам ин- 
терпретации библейского материала. Когда и кем бьши составленьї зти 
службьі неизвестно. Г. Подскальски и Е. Осокина предполагают, чго 
Служба княгине Ольге могла появиться еще при Ярославе Мудром 
[Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской 
Руси (988-1237 гг.) / Перев. с нем. А.В. Назаренко.—  СПб., 1996.—  
С. 380; Осокина Е.А. Древнейшие текстьі, посвященньїе святой княгине 
Ольге // Вестник РГНФ. —  № 3, 2000. —  С. 177—178.], а Н. Никольский 
не исключает, что автором мог стать и Кирилл Туровский [Успение пре- 
подобньїя княгини Ольги, бабьі Владимира, канон и стихирьі / Николь
ский Н.К. Материальї для истории древнерусской духовной письменно- 
сти. —  СПб., 1907. —  С. 88.] или же, как думает Е. Голубинский, неиз- 
вестньїй книжник XV ст. [Голубинский Е.Е. История канонизации свя
тих в русской церкви. —  М., 1904. —  С. 56-57.]. Что касается Службьі 
на перенесение мощей Бориса и Глеба, то Д. Абрамович и А. Ужанков
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допускают, что она бьіла составлена в начале XII в., возможно, одним из 
книжников Вьідубицкого монастьіря, не исключено, что и самим игуме- 
ном Сильвестром, которьій бьіл очень близок с князем Владимиром Мо- 
номахом, главньїм инициатором перенесення мощей своих славньїх 
предков [Абрамович Д.И. Жития святьіх мучеников Бориса и Глеба и 
службьі им // Памятники древнерусской литературьі.—  П-д, 1916.—  
Вьіп. 2 .—  С. 21; Ужанков А.Н. Святьіе страстотерпцьі Борис и Глеб: 
К истории канонизации и написання житий // Древняя Русь: Вопросьі 
медиевистики. —  М., 2001. —  № 3. —  С. 44-49.].

В Службе княгине Ольге развернутая символизация присутствует, 
прежде всего, в нєкоторьіх ирмосах, с которьіх, по обьїкновению, начи- 
нается каждая песня канона. Ирмосьі, как известно, должньї содержать 
упоминание о тех библейских ситуациях, которьіе прообразовательно 
указьівают на предпосьілки и условия, благодаря которьім Христос при- 
шел в мир искупить человеческий род.

В Слуо/сбе княгине Ольге наблюдается довольно тесная привязка 
идейного содержания тропарей к тематике ирмосов, которьіе служат ос- 
нованием для развернутой символизации как в той песне, где они нахо- 
дятся, так и во всей службе в целом. Например, в ирмосе первой песни 
вспоминается ветхозаветньпї зпизод спасения израильтян от египетского 
фараона, утонувшего со своим войском в море: «Величаваго фараона в 
мори потопи с оружїемь и всадникьі и їзраиля же люди прослави, Спасе 
по суху провед». Известная библейская ситуация позволяет гимнографу 
в последующих тропарях зтой же песни оценить значимость подвига 
княгини Ольги, которая также спасла русичей от язьічества и привела к 
Богу: «Величанїе наше и похвала тьі еси Олго богомудрая, тобою от 
идольскїа льсти свободихомся, и ньіне молимся за род и люди, ихже к 
Богоу привела еси» (1 тропарь); «Величаваго дїавола из Роуси прогна 
нечистивьіа коумирьі отноуд ськроуши вся люди от безаконїа свобо
ди, мудростїю научаю ти» (2 тропарь) [Успение преподобньїя княгини 
Ольги, бабьі Владимира, канон и стихирьі / Никольский Н.К. Материальї 
для истории древнерусской духовной письменности.—  СПб., 1907.— 
С. 89.].

Итак, в избавлении Руси от язьічества гимнограф видит ветхозавет- 
ное освобождение израильтян от египетского рабства. Изгнание «вели
чаваго» дьявола, явленного в деревянньїх кумирах, для него не что иное, 
как потопление «величаваго» фараона со всем его войском. При зтом са
ма княгиня Ольга, представленная в нервом тропаре как та, кто привела 
соотечественников к Богу, косвенно соотносится с Моисеем, хоть и не 
указанньїм в ирмосе прямо, но явно подразумеваемьім, как тем, кто пе- 
ревел израильтян через море и тем самьім приблизил их к заветной меч- 
те —  возвращению на обетованную землю.
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Неудивительно, что в такой развернутой символизации задаются 
сразу несколько важнейших для всей службьі мотивов, вмеїцающих по 
два скоординированньїх действия: вьіведение-избавление из рабства, по- 
топление-изгнание дьявола и переведение-доведение народа к Богу. Зти 
мотивьі взаимно раскрьівают и обогащают друг друга во всем изложе- 
нии. Например, еще в первой стихире, предшествующей канону, бьшо 
сказано: «Силою Святаго духа просветаема, от тмьі неразумїа, всю 
страну люди к Богоу привела еси» [Там же, с. 88.]. А в девятой песне ка- 
ноиа поется так: «Тьмьі своє злато истьтила еси, да Христов закон 
оучителя приобрятеш и, имже просвети землю рускоую, мьі же тобою 
хвалятеся яко тебе ради Бога познахом» [Там же, с. 93.]. Как видам, за 
приобщение Руси к Церкви княгиня Ольга прославляется, начиная с 
первьіх и заканчивая последними песнопениями богослужения.

Следовательно, развернутая символизация ветхозаветной ситуации 
избавления израильтян от египетского рабства, в которой интерпретиру- 
ются взаимоотношения и формьі иоведения библейских лиц, во-первьіх, 
вьіполняет функцию композиционной скрепьі (помогает на протяжении 
всей службьі связьівать рассуждения о принятии русичами христианст- 
ва), а во-вторьіх, раскрьівает одно из главньїх значений образа княгини 
Ольги. В службе она предстает освободительницей и просветительни- 
цей Руси.

Аналогичное значение образа княгини Ольги показано с помощью 
развернутой символизации другого ветхозаветного зпизода—  подвига 
иудейской девушки Есфирь, явившейся к царю Артаксерксу во всей сво- 
ей красе и пировавшей с ним для того, чтобьі он прекратил истребление 
ее соотечественников [См.: книгу Есфирь: 5, 1-8.]. Именно такая жерт- 
венность и попечение о своем народе и становится основанием для со- 
поставлеиия русской святой с героиней священной истории в 4 песне 
канона: «Тьі Есфири подобятися о богомудрая, скрушеньїм срдцем 
стам ятися Богу, избавити род свой и люди от озлобленіа кумирска, и от 
плененіа вражіа свободила еси, Христа призьіваю ти на пом оть новому 
Иїзраилю» [Успение преподобньїя княгини Ольги, бабьі Владимира, ка
нон и стихирн / Никольский Н.К. Материальї для истории древнерус- 
ской духовной письменности. —  СПб., 1907. — С. 90.].

Княгиня Ольга уподобилась Есфири в «богомудрии». Ведь как Ес
фирь угождала царю Артаксерксу ради спасения всего иудейского рода, 
так и Ольга призвала Христа на помощь и тем самим изгнала врага 
(язьіческих идолов) из своей земли. Данная развернутая символизация, 
в которой также интерпретируются взаимоотношения и поступки биб- 
лейской героини, подчеркивает все те же мотиви иоведения прославляе- 
мой русской святой —  избавление от язичества и приведение своего на
рода к Богу. А потому, даже не виполняя функцию такой композицион-
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ной скрепьі, как зпизод о потоплении фараона, единственное упомина- 
ние о подвиге Есфирь усиливает то же знаменне образа Ольги —  спаси- 
тельницьі своего народа.

Синонимичной предьідующей является еще одна развернутая сим- 
волизация. В 7 песне канона святая Ольга сопоставляется с другой вет- 
хозаветной героиней —  Иудифь: «Подобно Удифи створила еси, побре
ди кумирскьіх тели ть  вьшла еси, тьме начальника скрушила еси, и де- 
моночетци посрамила еси» [Там же, с. 92.]. Гимнограф видит сходство 
между русской княгиней и иудейкой в том, что обе (будучи вдовами и 
очень знатними женщинами) не побоялись войти в стан врага ради спа- 
сения своего народа.

Развернутая символизация ветхозаветной ситуации проникновения 
Иудифи в стан ассирийского войска [См. книгу Иудифь, 11-12 глави.], 
как и услужение Есфири царю Артаксерксу, интерпретируется в Службе 
княгине Ольге всего один раз и потому также не вьшолняет функцию 
композиционной скрепн. В то же время, соогнесение русской святой с 
ветхозаветной героиней, при котором интерпретируются форми поведе- 
ния последней, способствует утверждению образа Ольги как защитницьі 
Руси от врага.

Безусловно, такое «утроенное» акцентирование на подвиге актив
ного противостояния язичеству, рассмотренное нами в различних раз- 
вернутих символизациях, «работает» на одну общую семантику образа 
святой. Она — созидательница духовного спасеиия Руси.

Зту же семантику дополняет и развивает одна неразвернутая сим
волизация, в которой гимнограф использует обращение к своей возлюб- 
ленной героя Песни песней. Цитируя его вьісказивание, автор Служби 
княгине Ольге открито заявляет, что оно как раз характсризует воспевае- 
мую им русскую святую: «Премудрость Божїа прежде о тебе написала 
єсть: Се єсть искренняя моя, и похоти житеиския несть в тебе, блеск ли- 
ца ти яко миро обонянїе, назнаменание твоє Олго кртенїе , еже посреди 
коумирския льсти, на тебе обоня Христос, и всех нас от смрада демонь- 
скаго к покаянно привел єсть» [Успение преподобния княгини Ольги, 
баби Владимира, канон и стихири / Никольский Н.К. Материали для 
истории древнерусской духовной письменности.—  СПб., 1907.— 
С. 92]. Благоухающая невеста Жениха —  зто княгиня Ольга, восприняв- 
шая Христа и потому восставшая против язических идолов.

Интерпретируя вишеупомянутий фрагмент знаменитой библейской 
книги [См.: Песнь песней: 4, 7.], гимнограф как би продолжает верени- 
цу многочисленних истолкований образов Жениха и его невести. И ес- 
ли одно из самих распространенних в клерикальной литературе пред
ставлений сводится к тому, что Жених-Господь описивает качества сво
ей невести —  души веруюіцего [Григорий Нисский. Точное изьяснение
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Песни песней Соломона.—  М., 1999.—  С. 23.], то абсолютно понят- 
ньім видится желание автора службьі назвать имя одной из таких верую- 
щих —  княгини Ольги.

В зтом фрагменте интерпретируется, как можно заметать, не пол- 
ноценная —  развернутая —  ситуация, в которой устанавливались бьі оп- 
ределенньїе отношения между некоторьіми лицами, а сам образ священ- 
но-исторической героини, соотносимьій с образом княгини Ольги по 
конкретному признаку —  расположенности Жениха к своей преданной 
невесте. Вместе с тем, библейское вьісказьівание укрепляет вьішеука- 
занное значение образа княгини Ольги. Гимнограф видит ее созидатель- 
ницей духовного спасения Руси во многом потому, что она —  избранни- 
ца Бога, вдохповленная на великий подвиг крещения своих соотечест- 
венников.

С помощью развернутьіх и неразвернутьіх символизаций автор 
Службьі княгине Ольге идеализируют образ крестительницьі Руси, рав- 
ной вьідающимся праведницам, описанньїм еіце в Ветхом Завете. Такие 
отождествления персонажей, конечно же, призвань] придать авторитет
ності! прославляемой святой, поставленнсй в один ряд с теми, кто полу- 
чил особое божественное благоволение на великий подвиг. Значит, раз- 
вернутьіе и неразвернутьіє интерпретации хорошо узнаваемьіх ветхоза- 
ветньїх персонажей-символов являются пеобходимьім условием воспе- 
вания святой Ольги, подвиг которой наделяется священно-историче- 
ским значением.

Такую же существенную роль развернутьіе и неразвернутьіе интер
претации играют и в Службе на перенесенне мощей Бориса и Глеба. 
В данном тексте находим одну развернутую и несколько неразвсрнутьіх 
символизаций. Единственная развернутая символизация раскрьівает од
но из основних значений образов Бориса и Глеба, которое гимнограф 
вьіражает в продолжение всей служби. Князья-мученики назьіваются 
«агнцами» и при зтом соотносятся с самим главньїм библейским Агн
цем —  Сьіном Б о ж и и м .

Во втором тропаре 4 песни канона зто соотнесение предполагает 
«припоминание» слов Иисуса Христа, где он предрекает, что скоро дол- 
жен наступить братоубийственньїй период [Срав.: Еванг. От Матф. 24, 
7.]: «Христовьі уведевше заповеди божественьїа и Тому вьследую та: 
Вьстанет бо, рече, брат на брата. Сего ради приаста нужную смерть, яко 
агнеца закалаема» [Служба на перенесенне мощей Бориса и Глеба / Аб- 
рамович Д.И. Жития святих мучеников Бориса и Глеба и служби им // 
Памятники древнерусской литературьі.—  П-д, 1916.—  Вьіп. 2 .— 
С. 170.]. Борис и Глеб дожили до того времени, когда брат закальївает 
брата, как агнца.
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Уже в третьем тропаре зтой же 4 песни и в первом тропаре 5 песни 
гимнограф прямо указьівает, кому уподобилнсь такне агнцьі, смиренно 
принимающие смерть: «Прободеному копиемь на кресте тебе ради 
вьследуя стопам, агнцьцу Божию славньїй страдалче, убийцам не про- 
тивлеся, Борисе чюдьньїй, воине доблий» (3 тропарь 4 песни); «Яко 
агнць безлобив, не ратуя же, не вопиа, Сьін Божий ведеся на смерть. Вьі 
же, сему незлобно следую те, не от враг, но от сродника убиена бьіста» 
(1 тропарь 5 песни) [Там же.]. Святьіе князья наследовали подвиг Хри- 
ста, поскольку беззлобно принесли себя в жертву, с той только разни- 
цей, что бьіли убитьі не чужими врагами, а родньїм братом.

Интерпретируя одновременно евангельское вьісказьівание и ситуа- 
цию принесення Спасителем жертвьі, гимнограф, очевидно, стремится 
обозначить духовньїй статус Бориса и Глеба, унаследовавших отноше- 
ние Христа к своим убийцам. Князья воспеваются как мученики, по- 
жертвовавшие собой, и, в то же время, как ученики Христа, повторив- 
шие его непротивление убийцам.

Причем, назьівая братьев агнцами, автор службьі, прежде всего, 
имеет в виду их христианскую покорность обстоятельствам. Семантика 
жертвьі за «опоганенньїй» княжеский род, столь распространенная, по 
мнению А. Александрова, в других произведениях борисоглебовского 
круга (особенно, в Сказатиі о Борисе и Глебе [Александров А.В. 
Література Київської Русі: між міфопоетикою і християнським симво
лізмом. —  Одеса, 2010. —  С. 401.]), здесь, по всей видимости, не зало- 
жена. Зто видно из общей концепции воспевания святьіх. Гимнограф ак- 
центирует внимание не на жертвоприношении, а на способе убийства 
мучеников: «Ово копиемь прободаемь веселяшеся, другьій же, яко агня, 
без милости закалаем» [Служба на перенесение мощей Бориса и Глеба / 
Абрамович Д.И. Жития святьіх мучеников Бориса и Глеба и службьі им 
// Памятники древнерусской литературьі.—  П-д, 1916.—  Вьіп. 2 .— 
С. 169.]. Можно говорить о том, что многократно повторяемьій образ 
«закланньїх» агнцев вьіполняет смьіслопорождающую функцию в тек
сте. Зтот образ — главная идея превознесения святьіх.

Прославленню князей как достойних последователей Христа спо- 
собствуют и две неразвернутьіе символизации, также использованньїе в 
Службе иа перенесение мощей Бориса и Глеба. В одной из них, разме- 
щенной уже в 1 песне канона, воссоздается прямая связь между Спаси
телем и мучениками —  они соответствуют тем ученикам Христа, кото- 
рьім он обещает особую благодать [Срав.: Еванг. от Иоан. 14, 12.]: «Яко- 
же рече Христос: Веруяи в Мя дела, яже Аз творю, то сьтворит и болша 
сих. Си приимше, свята мученика, болятая исцеляета и духьі бесньїа 
отгонита» [Служба на перенесение мощей Бориса и Глеба / Абрамо
вич Д.И. Жития святьіх мучеников Бориса и Глеба и служби им // Па-
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митники древнерусской литературьі. —  П-д, 1916. —  Вьіп. 2. —  С. 169.]. 
Цитируя вьісказьівание Иисуса Христа, гимнограф в очередной раз уста- 
навливает духовньїй статус святьіх. Они —  учсники Спасителя, способ- 
ньіе творить чудеса.

Данная неразвернутая символизация, основанная на новозаветной 
цитате, как и неразвернутая символизация в Службе княгине Ольге, ин- 
терпретирующая ветхозаветное вьісказьівание Жениха о своей невесте, 
призвана указать на те личностньїе качества, которьіе позволяют уви- 
деть в Борисе и Глебе особьій тип верующих, угодньїх Богу. Отождеств- 
ляя с таким типом прославляемьіх святьіх, гимнограф тем самьім обьяс- 
няет природу их святости. Борис и Глеб исцеляют больньїх и изгоняют 
зльїх духов благодаря тому, что уверовали во Христа и последовали его 
мученическому пути.

В основе другой иеразвернутой символизации, расположенной в 6 
песне канона, также лежит вьісказьівание Спасителя, сравнившего 
жизнь праведника с расположением города на вершине горьі [Срав.: 
Еванг. от Матф. 5, 14.]. Обращаясь к Христу, автор службьі утверждает, 
что его слова о том, что город, основанньпї на вершине горьі, всегда хо
рошо видно, применимьі также и к Вьішгороду: «Слово Твоє исполнися, 
человеколюбче, еже рече учеником си: Град не укрьіется, верху горьі 
стоя. И еси свьіше град просветает всю землю русьскую явлением свя
тою ти Господи» [Служба на перенесенне мощей Бориса и Глеба / Абра- 
мович Д.И. Жития святьіх мучеников Бориса и Глеба и службьі им // Па- 
мятники древнерусской литературьі. —  П-д, 1916. —  Вьіп. 2. —  С. 171.]. 
Вьішгород теперь в прямом смьісле возвьішается и просвещает всю рус- 
скую землю, ведь именно туда перенесеньї мощи Бориса и Глеба.

Отметим, что похвала Вьппгороду в контексте прославлення святьіх 
князей-мучеников является одной из основньїх задач гимнографа. Зто 
видно уже по первой стихире, с которой начинается служба: «Радуйся и 
веселися, Вьішеграде, красуйся и веселися, святая церквьі, в нюже пре- 
несена бьіста исцелению святая источника и поборника на врагьі, побс- 
дьі д аю та  верньїм князем нашим» [Там же, с. 168.]. Прославление горо
да и самой церкви, в которой должньї покоиться святьіе, вьіступает свое- 
образньїм заглавием службьі, что и понятно, ведь ее текст, собственно, и 
приурочен перенесенню раки с мощами в специально построенньїй для 
того вьішгородский храм: «Радуйся, святая церквьі, дивна в правду, в ню 
же пренесена бьіста святеи раце, яже имата в собе дарьі неистьтимьія 
благодети, честнеи телеси ваю, Христова мученика» [Там же.]. Город и 
храм, таким образом, наделяются особьім статусом —  они обладают 
«неистощимьім» источником божественной благодати.

Как видим, интерпретация евангельских слов Христа о городе, рас- 
положснном на вершине горьі, состоит в акцентировании внимания ис-
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ключительно на духовном прєвосходстве того места, в котором находят- 
ся мощи великих угодников Божиих. Автор Службьі на перенесение мо
щей Бориса и Глеба видит соответствие Вьшігорода тому условному го
роду, о котором в своем сравнении упоминает Христос, на том основа
ний, что оба они возвьішаются, но только один —  в рельефном смьісле, 
а другой —  в духовном. Следовательно, в данной неразвернутой симво- 
лизации гимнограф проводит параллели между упомянутьіми городами 
с помощью одного характерного признака —  возвьішения, которое рас- 
сматривается в прямом и переносном значеннях.

Интересно, что по сравнению с предьідущей неразвернутой симво- 
лизацией, в которой святьіс Борис и Глеб отождествляются с особо ду- 
хоиосньїм типом верующих во Христа и потому способньїх творить чу
деса, символическое соотнесение Вьшігорода с условньїм евангельским 
городом вьіполняет смьіслопорождающую функцию в тексте. Мьісль о 
том, что Вьішгород отньше будет считаться не только одним из главньїх 
духовних центров Руси, но и равновеликим другим городам всего хри- 
стианского мира, прослеживается в течение всей служби: «Вьторьш Се- 
лунь радуется в стране Русьстеи Вьішеград славним, имея в собе благо
дать славную пренесением телсси ваю» [Там же, с. 170.]. Очевидно, 
гимнограф воспевает Вишгород как «вьторьш Селунь» из-за того, что в 
зтом византийском городе сохранялись целительние мощи весьма почи- 
таемого христианского мученика Димитрия Солунского. Значит, уподоб- 
ляя Вишгород Солуни, автор служби тем самим уравнивает духовний 
статус русских князей и византийского мученика.

Следовательно, символизация Вишгорода происходит сразу по 
двум направленням. Во-псрвих, с помощью неразвернутой интерпрета
ции вьісказьівания Иисуса Христа (гимнограф подставляет Вишгород в 
определение условного города на горе, акцентируя на духовном значе
ним понятия «возвишение»). Во-вторих, путем отождествления русско- 
го и византийского городов на том оснований, что в них пребивают це- 
лительние мощи христианских мучеников. Такая усложненная символи
зация русского города может свидетельствовать о том, что воспевание 
обиталища великих угодников Божиих виступает одной из основних за
дач гимнографа в Службе на перенесение мощей Бориса и Глеба.

Как видим, такне развернутие и неразвернутие символизации, как, 
например, потопление фараона в Службе княгине Ольге или заклание 
агнцев и возвишение города в Службе на перенесение мощей Бориса и 
Глеба, вьіступают смнслообразующими злементами общей концепции 
гимнографического изложения. Идея изгнания дьявола и приведення ру- 
сичей к Богу видится нам основной в прославлений княгини Ольги. 
А идея возвьішения Вишгорода, в котором покоятся мощи невинно за-
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кланньїх агнцев, представляется главной в прославленим мучеников Бо
риса и Глеба.

Таким образом, рассмотреиньїе нами памятники древнекиевской 
гимнографии по сути являются расширенньїми интерпретациями неко- 
торьіх библейских фрагментов. Зти текстообразующие фрагменти со- 
держат довольно емкие как по религиозной, так и по художественной 
концентрации символьї, которьіе в одних случаях вьіражаются в развср- 
нутой форме (в динамичном развитии), а в других случаях —  в нераз- 
вернутой (без развития). При зтом опредсляющие для обіцей концепции 
прославлення символьї дополняются и укрепляются в тексте ИНЬІМИ,  

вспомогательньїми, снмволическими образами, возникающими в резуль
тате интерпретации других библейских зпизодов. Так, единичньїе упо- 
добления княгини Ольги ветхозаветиьім героиням Есфирь и Иудифь 
усиливают мотив противостояния врагу, заданньїй еще в 1 песие канона 
при истолковании ветхозаветного сюжета о потоплений фараона. А ра- 
зовое отождествление Бориса и Глеба с учениками Христа, о которьіх он 
говорит, что если уверуьот, то будут творить чудеса, подчеркивает сразу 
две, постоянно вьіражаемьіе в тексте, символизации — и смиренно при- 
нимающих смерть агнцев, и целителей, духовно возвьішающих своим 
присутствием город.

Исходя из всего вьішеизложениого, можно сделать ВЬІВОД о том, что 
в названньїх гимнографических памятниках библсйские фрагменти ста- 
новятся некими установочними первоформами, предполагающими мас
штабную идейно-образную и, главное, религиозную интерпретацию. 
Гимнограф постигает смьісл священно-исторических собьітий или авто
ритетних вьісказьіваний на конкретних примерах —  подвигах святих, 
которие напоминают ему деяния ветхозаветньїх или новозаветньїх геро- 
ев. Такое соизмерение подвигов святих и библейских лиц и влечет за со- 
бой использование священно-исторического материала (сюжетних кол- 
л и з и й  между персонажами, характеристики персонажей или просто их 
имена) в качестве своего рода литературно-зкзегетических формул, в ко- 
торьіе нужно подставить свои значення. Надо полагать, именно такие 
литературньїе формули, Р. П и к к и о  и назьівает «тематическими ключа
ми», позволяющими читателю в точності! установить сокровенний 
смьтсл, заложенньїй в том или ином произведении [Пиккио Р. Функция 
библейских тематических ключсй в. литературиом коде православного 
славяиства // Пиккио Р. 81ауіа ОгґЬосІоха: Литература и язьік / Отв. ред. 
Н. Запольская, В. Калугин; перев. с англ. О. Беловой.—  М., 2003 .— 
С. 437.]. В итоге, интсрпретация библейского материала служит не толь- 
ко для вьістраивания концепции литературного сочинеиия, но и для то
го, чтобьі понять духовное предназначение описанньїх в нем собьітий.


