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СТРУКТУРА И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИЧНЫХ 
"СЛОВ" КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО 

Иштван Феринц 

(Ferincz István, Szegedi Tudományegyetem, ВТК, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 

Предметом наших наблюдений являются в основном два поучения 
Климента Охридского на Преображение (1970а: 743-744) и на Вознесение 
(19706: 618-619). Поучительные и похвальные (торжественные) "слова" со-
ставляют два поджанра ораторской прозы (о системе древнеславянской 
ораторской прозы см. Бегунов 1973). В первые годы после принятия хри^ 
стианства славянские народы, благодаря Константину-Кириллу и Мефо-
дию, а также их ученикам, получили все, что было совершенно необходимо 
для богослужения и развития литературы на родном языке, - все в пере-
водах на славянский язык. В результате единства литературного языка, 
общности христианских мировоззренческих позиций, а также в результате 
непосредственных связей между южными й восточными славянами с древ-
нейших времен, болгарский, русский и сербский народы обладали единой 
греко-славянской основой ораторской прозы, использовали одну и ту же 
систему и теорию жанра. 

Ораторская проза у славянских народов обладала вполне определен-
ной, двоякой и нерасчлененной функцией: это была либо деловая, служеб-
ная (политическая или церковная), либо художественная. Это означало, что 
проповедь "слова божьего" служила истокам просвещения новообращенных 
народов. Проповедовать Евангелие-по велению Иисуса -обязаны его уче-
ники: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, Уча их соблюдать все, что я повелел вам" (Мф. 28,19); "И ска-
зал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 
16,15). Значит, к концу апостольского века проповедническая деятельность 
стала служебной обязанностью каждого священника, и авторитет его про-
поведи освящался авторитетом церкви. Кроме того, это означало, что, не-
смотря на преобладание внелитературной функции, проповеди в храме и 
вне храма были рассчитаны нетолько на убеждение, но и на удовлетворение 
эстетических потребностей слушателей. 

Ученик Мефодия Климент в конце IX - начале X в. в Охриде пишет 
целый цикл поучительных и похвальных праздничных "слов". Мы раз-
деляем позицию В. Ивановой и К. Станчева (Станчев-Попов 1988: 73) в 
том, что на уровне функциональной классификации термины торже-
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ственное и похвальное слово могут быть взаимозаменяемыми, синонимич-
ными (с разновидностями о святом или о священном событии), а поучи-
тельное слово в этом смысле следует определить как учительное празд-
ничное церковное "слово" (с теми же разновидностями). Отсюда следует, 
что похвальные и поучительные праздничные "слова" являются вариантами 
торжественного красноречия. Они функционально равноценны, но между 
их разновидностями существует тематическая разница, которая предпо-
лагает и некоторые структурно-композиционные различия. 

Если "слово" пишется о святом, то оно стремится наиболее полно до-
казать святость героя. Тематической же основой праздничного "слова" яв-
ляется отмечаемое библейское или церковно-историческое событие, кото-
рое припоминается или пересказывается с той целью, чтобы наряду с его 
прославлением дать объяснение и истолкование церковно-догматического 
смысла праздника. Однако это не чистые энкомии: вторая часть произве-
дения, как правило, представляет собою поучение о значении данного 
праздника и морально-этическое наставление христианам. 

В дальнейшем мы намерены остановиться на указанных произве-
дениях Климента Охридского и рассмотреть их с точки зрения структуры 
и стилевых особенностей. В связи с поставленной задачей прежде всего сле-
дует отметить, что праздничные поучения, как мы уже говорили, являются 
церковными проповедями, предназначенными для публичного произне-
сения во время богослужения, т.е. мы имеем дело с богослужебным оратор-
ским жанром. Функциональная предопределенность жанра диктует тема-
тическую направленность каждого конкретного произведения: тема не вы-
бирается, а определяется характером праздника. Характер и уровень празд-
ника (христологический или посвященный святому) в значительной степени 
обуславливают и выбор конкретной структурной формы, в которой будет 
создано поучение или "слово". 

Оба выбранных для анализа поучения Климента написаны на так 
называемые двунадесятые праздники. И Преображение, и Вознесение от-
носятся к числу Господских праздников. О них повествуется в Евангелиях: 
о Преображении Господнем - в Благовествованиях от Матфея (17,1 -13), от 
Марка (9,2-9), от Луки (9,28-36), а о Возненесении Господнем - в Евангелии 
от Луки (24,50-52), в Деяниях Апостолов (1,9-12). Нас интересует вопрос: 
действует ли в упомянутых поучениях жанровая модель? По какой 
структуре строятся праздничные поучения Климента Охридского? 

Поучения Климента Охридского обычно начинаются кратким вступ-
лением, содержащим обращение к празднующим, в котором Климент на-
правляет внимание своих слушателей на необычный характер наступившего 
дня, подчеркивает, что это - "день честной", священный или праздник Иису-
са Христа. Сразу после этого обращения следуют строки, в которых в 
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сжатой форме проповедник выражает сущность, смысл праздника. В "По-
учении на Преображение" подчеркивается, что в этот день Иисус Христос 
своим ученикам открыл славу своего божества и власть над живыми и мерт-
выми показал. Все вступление звучит так: послушайте, краю, ДА СЪКЛЖЮ КЛМЪ 
ДНК. СИИ ЧТЪ1Н КЛКОВ.ЛГЙ къ. нь. гакншл СА- К СИ КО ДНК ГЬ НЛШЬ. 1СК скоимъ оучнк°мъ. 

С1 .— 
шкръ.1 слл&у скогего БЖТКЛ и класть на жиктих-ъ. и НА мрткъ1Х"ъ. покА\А (Л . 2 1 4 6 ) . 

В самом же начале "Поучения на Вознесение" подчеркивается свет-
лый, радостный характер праздника, "который светлее всех праздников и 
светозарными лучами всех озаряет" (Ск'Ьтл'ки прд^Анк'ъ., н кскх"к 
ск-ктс^лрними лсучлми чиклТстлет Л. 2406). Последующие предложения 
призваны назвать то евангельское событие (Вознесение Господне на небе-
са), которое вызывает ликование всего небесного свода ("небесного круга") 

¿Л ¿Л 
и "все ангельские лики на веселие собирает: днь. НБНЪШ крсугк ликксътксуА 
и/Блдкш подъемлетк НД нен^речбннът пртлъ очь. ск плотно к^суодАфл, 
н кса лики лггельхк'ыиА нл кеселУе съкрл, и единсглнс» тристНю п £ 
къатккдти покел'Ь, ГЛА: "СЛЛКЛ КЪ къшжий коу, н нл ^емли миръ, къ 
члц,-Ьх"ь. БЛГ0К0Л6Н16" Лк. 2,14 (Л. 2406). Как мы видим, в проповеди под-
черкивается, что Иисус Христос взошел на небеса "плотию", т.е. человеком, 
ибо Божеством он всегда пребывал и пребывает на небесах. Вознесение 
Иисуса на небеса означает торжество его дела, то, что Он, как глава 
Вселенной, наполняет Вселенную и является ее царем. После того, как 
Климент обратил внимание своих слушателей на праздник и сжато указал 
на его значение (но не объяснил, не развернул его значения), обычно идет 
какая-нибудь связывающая фраза, позволяющая ему перейти к следующей 
композиционной части. 

Следующая, вторая часть обычно имеет повествовательный харак-
тер. В ней излагается, так сказать, предыстория, дающая мотивировку отме-
чаемого события. В "Поучении на Преображение" Климент сначала указы-
вает на основную причину необходимости преображения Богочеловека, за-
являя, что "каменосердечное племя жидовское" не поверило в его чудеса, 
считая , что поступки Иисуса противоречат его божественности и показыва-
ют его противником закона. Затем проповедник приводит слова сомне-
вающихся, сеющих сомнения среди народа и среди учеников Иисуса. В 
результате народ не знал, за кого его почитать: "за Илию ли, за Моисея ли, 
или же другие даже говорили, что один из древних пророков воскрес". Кли-
мент рисует противоречие между молвой о том, за кого Иисуса почитают: 
око глеть. гако нлига гесть, А ини гако моискн юсть., гединъ Си др-ккннх"ь. прркъ к ъ с т а , 
и между сведениями учеников о тех же лицах: к-кдАд-У во гако илига НА ИБО шелл», 
шсть- не к-кдА^-у гедА тъ . гесть съ.шелъ п а к и к ъ инъ окра^ъ околка са- к-кдА^у 
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мсискга ^ЛКОНОДЛКЦЛ преже псчи&шд (Л. 2146). Следует отметить, что Климент 
Охридекий мастерски передает атмосферу напряжения и неуверенности, ко-
торая царила среди народа и учеников Иисуса. Для выражения этих чувств 
Климент приводит слова самих евреев. Их рассуждения принимают форму 
условного предложения, в котором присутствует противопоставление по-
ступков Иисуса его божественности ("Если бы..., то не..."), на основе чего 
во второй части предложения делается заключительное утверждение евреев, 
что он "противник закона есть": лфе Б И се БЪ БТПЛЪ, ЛИ снъ БЖИИ, т ъ не Б*Ы 

Л̂КОНЛ мсискскд рл^рушикъ ПОПрАЛЪ, кгоже БАХ-ОМЪ и) БА пригдлн, нъ протикникъ 
^лкону »естк (Л. 2146). Так как среди них такое неверие и сомнения были, не-
обходимо было показать своим ученикам славу своего божества, чтобы они 
не смущались и не сомневались - заключает проповедник и переходит к 
третьей части, т.е. изложению самого Преображения Иисуса Христа на горе 
Фаворской. 

В "Вознесении", как мы видели, Климент приводит те слова из Биб-
лии (сллкл къ к'ышний ¿оу, и НА ^емли мирт*., къ члц-Ь т̂*. Блгоколеше Лк. 2,14), ко-
торыми небесное воинство славит рождение сына божьего, как бы выражая, 
что Вознесением Иисуса "плотию" на небеса завершилось и возвысилось 
дело его, совершенное на кресте и в воскресении. Не случайно, что пропо-
ведник всеми средствами стремится передать торжественный дух праздника 
и привлечь, даже приковать внимание своих слушателей к значению этого 
праздника для верующих. Поэтому каждому предложению Климент при-
дает анафорическое начало, каждое новое предложение начинает со слова: 
днесь. Анафорическое начало подчеркивает, что присутствующие в данный 
день на богослужении становятся участниками отмечаемого священного 
события вечности, и в то же время анафорический прием позволяет Кли-
менту в каждом предложении осветить какой-то новый аспект многогран-
ного значения отмечаемого праздника. Кроме того, в этих предложениях 
наблюдается также и стремление к параллелизму. Параллелизм способ-
ствует созданию парадигматических связей между отдельными предло-
жениями, и таким образом особый акцент приобретают взаимосвязанность 
и взаимозависимость рассматриваемых идей или событий, и раскрывается 
единый, всеобщий божественный смысл речи. В данном случае - в духе 
первого Послания апостола Иоанна - подчеркивается, что Вознесением 
Иисуса исполнились слова: "Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы раз-
рушить дела диавола" (3,8): днк невидим^! Б-КССКЪ КСА лесть. Бе^кожнлл 

рл^рсуши СА (Л. 2406). В следующем предложении дословно цитируется ли-
кование пророка Давыда: "Восшел Бог при восклицаниях. Господь при зву-
ке трубном" (Пс. 46,6): дик лнкьстксуеть. прркь. дкдтк кътли, ГЛА: "ь^тиде 



41 

бъ ь ъ кскликнок'кнш, и гь къ глс*Ь троуБН'кмъ". В последнем же предложе-
нии, имеющем анафорическое начало днесь, четко формулируется искупи-
тельный смысл праздника, ведь вознесение означает обожение человеческо-
го тела, открытие для него царства небесного и истинное спасение человече-
ства, в результате чего "апостольский состав без сомнения с ангелами бесе-
дует": АНЬ. АПЛСКЪШ състлкъ ке£ с\гмн-кшл съ лгглъ! БесЬд8<Г, почто 
члчьскоую БЪ. плоть прУемъ, Н И/БОЖНК'К ю, къскосе ит мртк*£| Н нл некс'кг'к 

^ г* 
одесноую \ИИ,А послдн, гакоже оучнть е\глнстъ лоукл, ГЛА. 

Ссылка на учение апостола Луки (24,50-51) служит переходом к сле-
дующей части речи, в которой опять-таки с помощью цитат и реминисцен-
ций из разных мест библейского текста (Деян. 1,9-11; Мф. 16,27) воспроиз-
водятся события Вознесения: взяв учеников своих, Иисус "вывел их вон из 
города до Вифания и, подняв руки Свои, благославил их" (поемъ, ре , 
оучнки СКОА к , н^кеде А ЬОНЪ до кифлшл, и къ^кигъ роуц'к и БЛКИ Л К . 
24,50); и когда стал отдаляться от них, светлое "облако взяло Его из вида 

т у V д 

их" (и гако и/стоупн и» нй, н се ОБЛЛКЪ ск'ктелъ пи/гатъ н пр-Ьдъ очнмл их"к 
(Деян. 1,9); и когда они "трепетно" удивлялись восхождению Его, "вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде. И сказали им: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
приидет таким же образом" (ИШ же трепетно днкАфе СА КИДА^оу гор-К нл НБО 
КЪ^НОСНМЛ ХТЦ и се дьл моужл С Т Л С Т Л поср4 ИХ" КЪ одежи сь-ктл-К и р-ккоошл 
имъ "моужУе гллел-Ьистш, что стоите грлфе нл НБО? се 1С ь ъ г и д е нл НБО, 
и плкъ1 пршдеть. т*кмь ижрл^и;" Деян. 1,11-12), чтобы "судить живых и 
мертвых" (соудити Х*ОТА ЖИБ-ЫМЪ И мрть'ым'ъ., 2 Тим. 4,1) "и воздаст каж-
дому по делам его" (и кт^лсть комоужо по д-кл(£ его; Мф. 16,27), "и дал Ему 
власть производить и суд" (томоу БО ДЛСТЬ иГць соу нм-ктн нлдо кскми Ин 
5,27). Тут изложение евангельских событий носит нарративный характер и 
следует евангельскому рассказу. 

Указанием на второе пришествие Иисуса и на то, что "Отец ему дал 
суд иметь над всеми", заканчивается третья часть "Поучения", и Климент 
переходит к завершающей, нравоучительной части проповеди. Она, как и 
в других поучениях Климента, вводится и одновременно отграничивается 
от предшествующей части устойчивыми словесными формулами: т Ъ м ж е , 

т 
Брле, ПОДКИРН'ЬМ СА НЛ доБрлл д"клл... (Л. 241), или же в "Поучении на Пре-
ображение" ту же роль играет следующая формула: того глл и м и 
слъиидБше, Брле, не л'Ьннмъ СА, нъ съх'рлннм'ъ. ^лпокеди гего... (Л. 215). Лю-
бопытно, что Климент в обоих своих поучениях, говоря о втором прише-
ствии Иисуса и о страшном суде, в центр внимания ставит не отвлеченные 
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религиозныеразмышления, а конкретные формы христианского поведения, 
"добрые дела", любовь к ближнему, как это читается в евангелии от Матфея 
(25,31-46) или от Луки (12,22 и 12,29-34), т.е. прежде всего требует от них 
избавиться от всякого зла, так как "чистота на небо возводит и равна 
ангелам творит, а злоба [...] в муку вводит". Чтобы избежать ожидающей 
нас "бесконечной муки", Климент призывает своих слушателей поспешить 
подавать милостыню нищим, принимать странников, кормить алчущих, 
одевать нагих, больных и заключенных навещать, оказать помощь оби-
женным и "маломощным", а также с тщанием ходить в церковь, с верою 
просить Бога о небесном царстве, а не о земных благах. Истинность этих 
христианских поступков и добродетелей Климент подтверждает цитиро-
ванием слов Господа, читаемых у евангелиста Матфея: "Итак не заботьтесь 
и не говорите: "что нам есть?" или: "что пить?" или: "во что одеться?" По-
тому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам" (не пеи,1кте что клмъ гасьти, 
или что пити, или т'кломъ клшомтк къ что шкл-кц-кте С А ; К С К ^ Ъ ко си^тк 
негкрнш просить.- просите ко, ре, цоткТд кжол и прлкдъо его, и а ш 

С У ¡г 
приложлт сл КДМЪ- К-ксть ко шць. клшь. НБН-ЫИ тр-ккоуе с и ^ Ъ ксЬ , дл и кес 
прошенвл подлеть. клмтк Мф. 6,31-33). "Ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и ст^чащем^ отворят" (КСАКК КО проспи к-крою прУемле, н ифл 

оБрАфб, и тлъкеуц№м8 ижръ^ле са Мф. 7,8). 
Как мы видим, оба поучения, в целом, следуют одной жанрово-ком-

позиционной модели, которая реализируется с небольшими вариациями. 
Указанные композиционные части в поучениях Климента обыкновенно 
отделяются друг от друга устойчивыми формулами и/или библейскими ци-
татами. Важно отметить, что Климент работает по моделям (и сам создает 
такие модели), но не по шаблону. В большинстве его поучительные "слова" 
являются более монолитным, чем его похвальные "слова", тут между частя-
ми композиции нет обособленных переходов, наоборот, отдельные части 
более тесно связаны между собой, что находит выражение и на словесном 
уровне. Следуя полученным еще от Аристотеля и усвоенным позднеантич-
ными и византийскими риторами советам о том, что для более легкого за-
поминания ораторская речь должна быть разделена на периоды, Климент 
также разделяет свои поучения на части, вертикальная связь между кото-
рыми поддерживается то анафорическими началами ("Днесь небесный круг 
[...], днесь невидимых бесов вся лесть [...], днесь апостольский состав [...]"), 
то параллельными конструкциями ("Да того ради ученики его [...], да того 
ради възведе на фаворьскую гору [...], Того гласа и мы слышавше [...]" или 

"ТЬмже, братье, подвигнем ся [...], тЪмже, братУе, понеже ждет нас [...]"). 
Вертикальные связи между отдельными частями речи очень важны. Они 
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подчеркивают взаимосвязанность и взаимозависимость рассматриваемых 
проповедником библейских событий или идей и способствуют раскрытию 
божественного смысла речи. Если бы попробовать "разобрать" вертикаль-
ную систему праздничных поучений Климента Охридского и построить ее 
горизонтально, так сказать перевести в линейный план, то осталась бы 
простая мысль, что в день праздника следует собираться в церковь для 
молитвы, молиться Богу за ..., а не за ..., подражать праведникам, творя 
богоугодные христианские дела. Если бы Климент так проповедовал бы, то 
он скорее бы усыплял свою аудиторию, вместо того, чтобы побуждать ее 
к "добрым делам". Его искусство состоит именно в том, что эту простую 
мысль он развивает в риторическую структуру, с помощью которой только 
и возможно логическое и эмоциональное внушение, воздействие на ауди-
торию. Наши наблюдения позволяют сказать, что Климент Охридски 
лирически воспринимает праздники и стремится к образности. Для него 
характерно тонкое чувство сохранения соразмерности частей композиции, 
и его праздничные "слова", как правило, построены по одному и тому же 
плану. События Библии он часто излагает своими словами, мастерски 
подбирает цитаты из Библии, стонким чувством вплетает их в композицию 
своих поучений и соединяет их со своими мыслями. 

Как известно, библейские цитаты составляют неотъемлемую часть 
средневекового литературного текста. Библейские цитаты составляют один 
из основных способов осуществления двойного отражения и отождествле-
ния-уподобления. Библейские цитаты непосредственно влияют и на стили-
стику произведения. На уровне композиции это проявляется в способе 
включения библейских цитат в текст (т.е. в степени обособления цитат от 
авторской речи) и в их расположении в тексте. 

Климент использует три способа включения в текст библейских ци-
тат. Первый способ, когда он прямо ссылается на конкретную цитату (на-
п р и м е р , в "Вознесении": гаксже сучить е г л и с т ъ лсукл, ГЛА ИЛИ гакоже рече 
гк), второй способ, когда в тексте есть общая ссылка на Священное писание, 
а третий - без особого сигнала цитирования. Функции этих способов раз-
личны. Путем конкретного цитирования и общего указания на Священное 
писание вводятся в текст прежде всего ключевые цитаты, определяющие 
символично-христианскую семантику текста. В этих случаях ясно отграни-
чивается священное слово от авторской речи. Без указания на цитирование 
вводятся обыкновенно маленькие отрывки из библейского текста, которые 
играют роль прежде всего в формировании образов. Подобные цитаты осо-
бенно часто встречаются в сравнениях и метафорах. Они часто заимству-
ются не непосредственно из библейских текстов, а черпаются из богослу-
жебных текстов. В этом смысле их не всегда возможно назвать цитатами, 
ведь они не выделяются и часто не воспринимаются как цитаты. Но их 
исследование потому и важно, что они позволяют нам вникнуть в глубину 
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метода создания средневековых произведений. Однако их рассмотрение в 
стилистическом плане переводит нас уже к словесной образности похваль-
ных "слов" Климента, в которых основными языково-стилистическими 
средствами являются эпитеты, сравнения и метафоры. В поучениях же на пе-
реднем плане стоят непосредственное убеждение и внушение, а образ на 
словесном уровне, как правило, не строится. 
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