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Аннотация. Целью публикации является исследовать специ-
фику использования богослужебного текста в проповедях свт. 
Филарета (Дроздова). Описана историография, посвященная 
изучению богослужебного текста в проповедях различных 
церковных авторов. Оцениваются богословские функции ис-
пользования литургической гимнографии в проповедях, пе-
речисляются различные формы присутствия богослужебного 
текста в проповеди (прямая цитата, аллюзия, богослужебный 
мотив). Оценивается специфика использования богослужеб-
ных цитат, аллюзий и мотивов в проповедях свт. Филарета 
(Дроздова). 

Abstract. The purpose of the publication is to investigate the 
specifics of the use of the liturgical text in the sermons of St. 
Philaret (Drozdov). The historiography devoted to the study of the 
liturgical text in the sermons of various church authors is described. 
The theological functions of the use of liturgical hymnography in 
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sermons are evaluated, various forms of the presence of the liturgical 
text in the sermon (direct quotation, allusion, liturgical motive) are 
listed. The specifics of the use of liturgical quotations, allusions and 
motifs in the sermons of St. Philaret (Drozdov) are evaluated. 

Ключевые слова: богослужебный текст, гимнография, про-
поведь, святитель Филарет (Дроздов), цитата, аллюзия, мотив. 
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Богослужебный текст в церковной литературе: 
историография вопроса

Проповедь является составной частью богослужения. Ее 
тематика, как правило, очерчивается литургическим кругом. 
На выбор темы проповеди влияют как праздники минейного и 
триодного циклов, так и библейские чтения: чаще евангельские, 
реже — ветхозаветные или апостольские [5, с. 171–176]. 

Следует отметить, что родство богослужения и проповеди 
может проявляться не только в выборе темы и содержания 
проповеди, но и на уровне текстуальных заимствований. 
Богослужебные тексты, наряду с библейскими, являются 
источником цитат и аллюзий в проповедях многих авторов 
[см., в частности: 29, 30, 31]. При этом литургический текст 
стал источником для интертекстуальных заимствований 
несколько позже библейского. Это связано с постепенным 
формированием корпуса богослужебных книг. 

Богослужебный текст как литературный источник до сих пор 
остается практически неисследованным. В церковной науке 
главным образом указывается или на роль богослужения в 
организации тематического и смыслового плана проповеди, 
или на его особое значение в богословском раскрытии тех 
вопросов, которые затрагивает проповедник [5, с. 171–176]. 
Работы же, посвященные богословскому и филологическому 
анализу встречающихся в проповеди богослужебных цитат и 
аллюзий, практически отсутствуют.
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Началом внимания исследователей к богослужебным текстам 
как источнику для церковной литературы можно считать 
работы Д. С. Лихачева, посвященные изучению цитирования 
Псалтири в древнерусской литературе [17, с. 154–160]. 

Впервые о богослужебном тексте как литературном 
источнике для древнерусских текстов заявила М. Ф. Антонова 
[4, с. 223–227]. Она описала заимствования из триодных 
циклов в проповедях свт. Кирилла Туровского и прп. Епифания 
Премудрого. Следует отметить, что исследовательница 
ограничилась механическим учетом выявленных 
заимствований. Начатое Антоновой направление не нашло 
продолжателей в советской медиевистике.

В современной науке примечательна работа К. К. Акентьева, 
посвященная изучению литературных источников Слова о 
законе и благодати митрополита Илариона [2, с. 116–121]. Автор 
выявил более десяти заимствований, сделанных киевским 
святителем из различных богослужебных последований.

В свете рассматриваемой проблематики особенно значимо 
фундаментальное исследование С.  М. Шумило [30]. Ее 
докторская диссертация посвящена изучению влияния 
гимнографии на творчество таких авторов, как свт. Иларион 
Киевский, свт. Кирилл Туровский, прп. Епифаний Премудрый, 
Григорий Цамблак и некоторых других.

Резюмируя то, как проповедники используют текст 
богослужения в своих произведениях, Светлана Михайловна 
приходит к выводу, что «перед нами определенный 
художественный метод, сознательно используемый разными 
проповедниками различных периодов средневековья, который 
пока не имеет названия» [29, с. 164].

Богослужебный текст, который используется в проповеди, 
имеет определенные функции. Среди них С.  М. Шумило 
выделяет художественную и мировоззренческую. 
Средневековый автор, по мнению исследовательницы, всегда 
держит текст богослужения в голове и сквозь его призму 
воспринимает действительность [31, с. 254]. 

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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Формы присутствия богослужебного текста в проповедях 
и иных жанрах духовной словесности различны и могут 
варьироваться от прямых цитат или аллюзий до подражания 
богослужебной поэтике. С.  М.  Шумило подчеркивает, что 
помимо буквального текстуального совпадения существует 
заимствование богослужебных композиции, образности и 
специфических литературных тропов, которые позволяют 
сказать, что тот или иной богослужебный текст взят за источник, 
хотя и не приводится буквально [29, с. 160]. «Проповедник 
осваивает чужой текст, развивает его, перерабатывает — 
и перед нами уже не просто цитирование, а своего рода 
трансплантация чужого текста в ткань оригинального» [Там 
же]. Подобные явления с определенной регулярностью (хотя и 
не столь часто, как в древнерусской литературе) встречаются 
в проповедях свт. Филарета (Дроздова). 

Основной вывод, к которому пришла С. М. Шумило, состоит 
в том, что заимствования из богослужебных текстов в трудах 
рассмотренных ею авторов являются характерной чертой 
стиля «плетение словес». Таким образом, можно говорить 
о наличии некоей литературной нормы, которая включает 
в себя, помимо прочего, заимствования из гимнографии — 
на уровне прямых цитат, аллюзий, мотивов или, еще шире, 
художественных приемов.

Второй вывод, который сделала исследовательница, состоит 
в том, что эта норма органично связана с мировоззрением 
средневекового книжника или оратора. На этом вопросе 
следует остановиться подробнее, поскольку то, что Шумило 
пишет об особенностях средневекового мировоззрения, 
актуально и для иных исторических эпох.

Богослужебный текст в церковной литературе: 
от филологии к богословию

В своих размышлениях С.  М. Шумило развивает взгляд 
С. С. Аверинцева на философскую картину мира художников 
раннего средневековья. С точки зрения Аверинцева, в 
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основе их мировоззрения лежит вера в Бога Творца. Истина 
о творении мира из ничего логически влечет за собой 
представление о благом устройстве вселенной и отрицание 
зла как сущности. Если бытие обязано своим существованием 
благому Богу как Творцу и Промыслителю, значит, бытие благо. 
Все благое — прекрасно. Поскольку Бог не творил зла, то зло 
есть небытие. Если зла онтологически не существует, значит, 
нет и безобразного. Соответственно, все существующее 
прекрасно. Этот тезис, по мнению Аверинцева, лежал в основе 
средневекового искусства [30, 1].

Следует отметить, что, говоря о связи древнерусской 
литературы со средневековым (читай церковным) 
мировоззрением, С.  С. Аверинцев не выходит за рамки 
эстетики. С.  М. Шумило дополняет его теорию. Она не 
только указывает на богословское основание древнерусской 
эстетики, но говорит и о богословских функциях многих 
приемов, которые до сих пор считались лишь литературными. 
Богослужебные заимствования исследовательница разделяет 
на две группы: заимствования, украшающие текст, и 
заимствования, которые используются для раскрытия 
определенной богословской идеи [29, с. 165]. Таким образом, 
она не только выводит эстетизм из богословия, но говорит и о 
богословском значении определенных литературных приемов, 
в частности, заимствований из богослужебных текстов.

Особенности художественного стиля авторов той эпохи, 
которую изучает С.  М. Шумило, связаны не столько с их 
принадлежностью к определенной литературной школе, 
сколько с их церковно-литургической жизнью, а именно, 
с регулярным участием в богослужении. Литургическая 
гимнография, кроме того, что является формой молитвенного 
обращения к Богу, играет и важную богословскую роль. 
В кратких поэтических формулировках, положенных на 
музыку, церковные песнопения выражают ключевые догматы 
православной веры. Будучи частью церковного Предания [8, 
с. 63–65], богослужебные тексты являются одним из способов 
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сохранения и распространения Божественного Откровения 
[23, с. 8].

Благодаря своей краткости и образности, а вместе с 
этим поэтичности и мелодичности, а также регулярной 
повторяемости и приуроченности к определенному 
календарному дню, богослужебные тексты легко 
запоминаются [30, с. 9]. Можно сказать, что церковная 
служба является той сакральной и одновременно культурной 
средой, в которой формируется круг прецедентных текстов 
языковой личности1. Следует отметить, что общность людей, 
для которых богослужебный и библейский тексты являются 
прецедентными, на протяжении веков могла как расширяться, 
так и сужаться. 

Напомним, что одним из способов использования 
прецедентного текста в различных литературных жанрах 
является, согласно Ю.  Н.  Караулову, семиотический. Он 
заключается в таком обращении к первоисточнику, при 
котором в качестве цитаты приводится его небольшой 
фрагмент (прямо или в виде аллюзии). Однако этого 
фрагмента оказывается достаточно, чтобы актуализировать 
определенные богословски значимые смыслы, которые 
заложены в данном фрагменте или его контексте [15, с. 116–
117].

Таким образом, богослужебные (равно как и библейские) 
цитаты и аллюзии в проповеди являются не столько ее 
украшением, сколько выполняют функцию вербализации 
богословских смыслов на языке богослужения или Священного 
Писания. 

Еще одной важной особенностью использования 

Священник Даниил Салищев

1 Согласно определению Ю. Н. Караулова прецедентный текст является 
текстом, значимым для той или иной личности в познавательном или 
эмоциональном отношении, знакомым широкому окружению данной 
личности, включая ее предшественников и современников, а также 
имеющим регулярное обращение к нему в дискурсе данной языковой 
личности [29, с. 216].
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богослужебного текста в проповеди является смешение 
жанровых черт как самого гимнографического 
первоисточника, так и проповеди, в которой он представлен в 
виде цитат и аллюзий. На эту особенность обратил внимание 
С.  С. Аверинцев, когда говорил о специфике авторского 
мироощущения гимнографа: он «одновременно беседует и с 
людьми и с Богом: людям он рассказывает о делах Бога, а Бога 
призывает и славит <…> Это игра на совмещении двух планов, 
просвечивающих друг сквозь друга» [1, с. 225]. 

Являясь частью богослужения, проповедь также наследует 
эту черту. Проповедник одновременно является не только 
повествователем, но и молитвенником [см. об этом: 30, 
с. 183]. Он говорит людям о Боге, которого созерцает и к 
которому обращается в молитве. С этим во многом и связано 
«просвечивание» богослужебного текста сквозь ткань 
проповеди: ее текст включает в себя молитву, важнейшим 
текстуальным источником которой является гимнография.

Из сказанного выше должно стать очевидно, что изучение 
богослужебного текста в творчестве того или иного 
автора актуально и с точки зрения агиографии. Выявление 
литургических цитат и аллюзий в проповеди позволяет не 
только изучить литературные приемы выражения автором 
богословских идей, но также заглянуть в сокровенную 
область его молитвенного делания. Богослужебные книги 
цитируются, как правило, на память. Запоминается обычно 
то, что представляет собой какую-либо ценность: духовную 
или эстетическую. Выявление богослужебных книг или их 
фрагментов, которые цитируются автором чаще всего, может 
указать на то, что для данного автора наиболее значимо.

Необходимо отметить, что для свт. Филарета содержание 
богослужения было важно не с точки зрения лишь воспоминания 
определенных событий библейской и церковной истории. 
Церковная служба служила для него способом мистического 
переживания духовной реальности, в которой каждое 
событие священной истории пребывает вне временных рамок. 

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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«Совершаемое здесь не есть одно воспоминание прошедшего, 
но паче созерцание настоящего», — отмечал святитель в одной 
из своих проповедей [22, с. 190].

Таким образом, интертекстуальный анализ проповедей 
свт. Филарета становится для нас не только методом 
филологической и богословской работы, но и путем в ту 
сокровенную клеть души, где святой предстоит Богу.

Прямые богослужебные цитаты в проповедях 
свт. Филарета (Дроздова)

В делении богослужебных цитат на прямые и косвенные мы 
опираемся на несколько редуцированную классификацию 
Н.  С. Валгиной [6]. Богослужебный текст в проповедях свт. 
Филарета представлен в форме прямых цитат и аллюзий. И те, и 
другие могут быть маркированными или немаркированными. 
Маркированные цитаты или аллюзии содержат указание 
автора проповеди на их источник. При этом точность этого 
указания может быть различной. Маркировка может быть в 
виде прямого указания на автора богослужебного текста («по 
слову блаженного», «воззвать со святым Василием Великим» и 
пр.), а также в виде графического выделения курсивом2. 

Священник Даниил Салищев

2 Часть рукописного собрания проповедей свт. Филарета, хранящихся 
в Фонде 416 РГБ, доступно в электронном формате на сайте Троице-
Сергиевой Лавры. Во всех имеющихся там текстах наблюдается следующая 
закономерность: все рукописные подчеркивания святителя издатели 
передают курсивом. Случаев присутствия курсива в издании СТСЛ, 2009 
и отсутствия подчеркивания в рукописи не выявлено, за исключением 
нескольких эпизодических и непринципиальных опечаток. Нет и обратных 
примеров наличия подчеркивания в рукописи и отсутствия курсива в 
издании. Издатели Слов и речей митрополита Филарета пишут о том, 
что ими сохранены «языковые и стилистические особенности святителя 
Филарета» [3, с. 13]. Основываясь на выявленной закономерности, а также 
на упомянутом замечании издательства, мы в анализе всех изданных 
проповедей будем считать курсив печатного издания соответствующим 
графической маркировке автора, равно как и отсутствие курсива 
приравнивается к отсутствию подчеркивания у автора.
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Наиболее простая форма использования богослужебного 
текста — это прямая цитата, маркированная как богослужебная 
самим проповедником. Маркировка с указанием источника 
прямой цитаты представлена в примерах 1–5 таблицы 1 (см. 
Приложения). В примерах 6, 7, 10 маркировка присутствует 
в виде курсива. Примеры 8, 9 интересны тем, что в них 
свт. Филарет приводит прямую цитату без какой-либо 
маркировки3.

Первые два примера таблицы 1 относятся к проповедям, 
произнесенным по случаю освящения или обновления 
храмов. Надо полагать, что связь между таким событием, как 
освящение храма, и присутствием в проповеди по этому поводу 
литургических цитат, не случайна. Приведенные цитаты 
содержат такие фрагменты богослужебных текстов, в которых 
говорится о присутствии Божием в храме, в чем, собственно, 
и состоит назначение храма. Отметим, что использование свт. 
Филаретом богослужебных цитат или аллюзий в Словах на 
освящение храмов является характерной особенностью его 
проповедей, с которой мы еще встретимся ниже.

Пример 1 следует рассмотреть в более широком контексте, 
поскольку он, наряду с прямой маркированной цитатой, 
содержит две богослужебные аллюзии.

«Поистине, ты сам увидел бы то видение, которое изображает 
тебе церковная песнь: увидел бы здесь Царя всех ангельскими 
дориносима чинми. <...> Чистые Небесные Силы окрест нас и 
между нами. <...> Здесь Бог Всемогущий. Да благоговеет вся 
земля пред лицем Его! Да смирится человек! Да вострепещет 
грешник! Здесь Бог Всеблагий. Да хвалит Его всякое дыхание!» 
[25, с. 80]. 

Выражение «Небесные Силы» является не столько аллюзией 
на какое-либо определенное место, сколько библейско-
литургическим топом, который восходит к эсхатологической 
беседе Христа4 и ряду богослужебных текстов. В частности, 
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3  См. Приложения, таблица 1.
4 Ср.: Мф. 24:29; Мк. 13:25; Лк. 21:26.
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оно фигурирует в воскресных тропарях первого и второго 
гласов [19, с. 26, 199], а также в последовании Литургии 
Преждеосвященных Даров5. Определить точный первоисточ-
ник этой аллюзии было бы невозможно, если бы она не стояла 
в логической и смысловой связке с прямой атрибутированной 
цитатой из Херувимской песни Литургии свт. Иоанна Златоу-
ста. Таким образом, принимая во внимание общий контекст 
проповеди, можно заключить, что выражение «чистые Небес-
ные Силы» восходит к Литургии Преждеосвященных Даров и 
находится в семиотической близости с предшествующей дан-
ной аллюзии прямой цитатой из Литургии свт. Иоанна Зла-
тоуста. Семиотическая связь этих богослужебных фрагментов 
основана на их принадлежности к сходным частям двух Ли-
тургий в структурном и символическом планах. 

Завершает рассматриваемый фрагмент проповеди свт. 
Филарета известное библейское изречение (Пс. 150:6), которое 
следует оценивать как богослужебное, поскольку оно входит 
в состав славословия утрени [28, с. 160] и не может быть 
изолировано от своего литургического бытования.

Обилие богослужебных цитат и аллюзий в данном фрагменте 
сближает речь свт. Филарета с гимнографической стилистикой. 
По сути, перед нами — славословие Бога, внедренное в 
проповедь и выраженное с помощью ряда богослужебных 
текстов, перемежающихся с авторскими восклицаниями. 

В примере 2 (Приложения, таблица 1) следует указать на 
то, что святитель Филарет помещает Псалмопевеца в ряд 
церковных песнопевцев. Собственно, Псалтирь никогда не 
воспринималась в Церкви как только лишь библейская книга. 
Для создателей богослужебных уставов она являлась важным 
гимнографическим источником6. Следовательно, «заимствова-
ния из псалтири можно условно называть заимствованиями 
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5 Ср.: «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат...» [21, с. 155].
6  О псалтири как составной части богослужения писали многие авторы 
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из гимнографии, поскольку псалтирь обильно звучала во вре-
мя богослужения и активно использовалась в качестве лите-
ратурного источника» [31, с. 253]. Таким образом, в контексте 
рассматриваемого фрагмента проповеди свт. Филарета цитата 
из Пс. 121:1 является уже не столько библейской, сколько бо-
гослужебной. Данный пример подтверждает то, что святитель 
Филарет не отделял библейский текст от Церкви как храни-
тельницы Священного Писания и Предания. 

Цитата свт. Василия Великого из примера 3 заимствована 
из последования его Литургии, в частности, из молитвы 
перед потреблением Святых Даров. Следует отметить, что 
свт. Филарет достаточно часто использует прямые цитаты и 
аллюзии из тайных евхаристических молитв. Подробнее об 
этом мы будем говорить в следующем параграфе. 

Следующий, четвертый, пример интересен тем, что в 
нем святитель незначительно меняет лексический состав 
второго антифона степени 8-го гласа. К слову «сердце» он 
добавляет определение «любящее», чего не было в исходной 
цитате. Обращение «Тебе, Всещедре» проповедник меняет 
на субстантивированное прилагательное. Приведенная 
богослужебная цитата, несмотря на лексическое отличие 
от оригинала, является скорее прямой, чем косвенной. На 
это указывает, во-первых, ее большой размер, во-вторых, 
она выделена курсивом самим автором, в-третьих, — 
маркирована. То, что проповедник использует цитату как 
прямую, но приводит ее не дословно, с собственными 
авторскими дополнениями, указывает, во-первых, на то, что он 
цитирует по памяти, во-вторых, на то, что в этом цитировании 
присутствует авторская рефлексия и творческая переработка 
не раз слышанного текста.

Специального комментария также заслуживают примеры 6 
и 7. В первом случае обращает на себя внимание то, что прямая 
цитата, стоящая в функции обращения («О, чада светообразная 
церковная!»), заимствована из службы Пятидесятницы, в 
то время как данная проповедь была произнесена на Пасху 
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(1843 г.). Такой перенос текста из службы одного праздника 
в проповедь, посвященную другому священному событию, 
во-первых, в очередной раз свидетельствует о цитировании 
на память (сложно предположить, чтобы проповедник ради 
яркого выражения обращался к богослужебному последованию 
совсем другого праздника). Во-вторых, если сопоставить 
контексты рассматриваемой проповеди свт. Филарета на Пасху 
и ирмоса пятой песни канона Пятидесятницы, то окажется, 
что они близки семантически. В то время как свт. Филарет 
призывает «светообразных чад Церкви» пользоваться светом, 
который изливает на них воскресший Господь, прп. Иоанн 
Дамаскин, автор канона Пятидесятницы, призывает тех же 
«чад» принять «огнедухновенную Духа росу». 

Пример 7 характерен тем, что вторая часть приведенного 
в нем фрагмента проповеди свт. Филарета является 
прямой цитатой известной воскресной стихиры (которая 
приводится не с начала). При этом содержание первой части 
рассматриваемого фрагмента проповеди также восходит к 
началу той же стихиры. Выражение «Христе Спасе, славимый 
на небеси Ангелами и блаженными духами святых человеков!» 
было бы сложно назвать аллюзией на «Воскресение Твое Христе 
Спасе, Ангели поют на небесех», если бы не следующее за ним 
точное цитирование окончания стихиры. Данная аллюзия 
содержит и авторское дополнение к богослужебному тексту: 
к славословящим Христа ангелам свт. Филарет присоединяет 
«блаженные души святых человеков», о чем в данной стихире 
не говорилось.

Анализ прямых богослужебных цитат в проповедях 
свт. Филарета свидетельствует, во-первых, о том, что большая 
их часть приводилась на память. Во-вторых, лексическое 
варьирование и дополнение исходного текста богослужебной 
цитаты авторскими выражениями позволяет сделать вывод 
о том, что богослужебный текст прочно вошел в речевую 
практику свт. Филарета. Подобно библейскому тексту, текст 
богослужения чередуется с авторскими высказываниями, 
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составляя с ними смысловое целое. Можно говорить не только 
о «библейском мышлении», но и об особом «литургическом 
мышлении» свт. Филарета, который некоторые свои мысли 
облекал в библейско-богослужебные выражения. Еще более эта 
тенденция становится заметной при анализе богослужебных 
аллюзий в проповедях свт. Филарета.

Богослужебные аллюзии в проповедях 
свт. Филарета (Дроздова)

Примеры богослужебных аллюзий в проповедях свт. 
Филарета представлены в таблице 2. Их источниками, 
к которым чаще всего обращался святитель, являются 
служебник, октоих, постная и цветная триоди, праздничная 
минея.

Особую группу богослужебных аллюзий составляют 
заимствования из чинопоследования Божественной литургии 
(примеры 1–4, 28, 30). Приведенные примеры содержат 
как аллюзии на тайные евхаристические молитвы, так и на 
возгласы, произносимые священником гласно. 

Выражение, используемое в первом примере, заимствовано 
из Евхаристического канона Литургии свт. Василия Великого. 
Во втором примере аллюзия на молитву проскомидии 
после покровения Св. Даров содержит лексическую замену: 
вместо «...с высоты святаго жилища...» свт. Филарет пишет: 
«...с высоты невидимого жилища» (таким образом, можно 
сделать вывод о цитировании свт. Филаретом этого места на 
память). Четвертый пример интересен тем, что выражение 
«верою и любовию» из Литургии Преждеосвященных Даров 
присутствует в проповедях свт. Филарета неоднократно7. Это 
свидетельствует о том, что оно прочно вошло в речевую прак-
тику свт. Филарета. Наличие евхаристических аллюзий в его 
проповедях говорит о том, что евхаристическая тематика в 
целом была значима для московского архипастыря. Сложно 
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предположить, что он использовал литургические аллюзии 
только лишь с целью украсить собственную речь: фрагменты 
тайных священнических молитв могли быть узнаны очень 
ограниченным кругом лиц. Скорее, сквозь такое цитирование 
служебника просматривается глубоко личное трепетное 
отношение святителя к Божественной литургии. 

Из октоиха свт. Филарет чаще всего обращается к 
воскресным догматикам (примеры 7, 12, 20, 26, 31 таблицы 2). 
Цитирование святителем догматиков неслучайно, поскольку 
тема воплощения Бога от Девы Марии, которая является 
центральной для всех догматиков, особенно близка свт. 
Филарету. Ее он в различных вариациях затрагивает во многих 
своих проповедях. 

Фрагмент проповеди в примере 12 (см. Приложения, 
таблица 2), который содержит аллюзию на догматик 8-го гласа, 
интересен тем, что в нем свт. Филарет изменяет управление. 
Это приводит к частичному изменению смысла цитируемого 
отрывка. В исходном варианте обстоятельство «на земли» 
выступало в функции указания места. Свт. Филарет вместо него 
вводит составное глагольное сказуемое в значении цели. Таким 
образом, в богослужебный текст вносится дополнительный 
смысл, который связан с исходным и расширяет его. Царь 
Небесный не просто «явился на земли», но явился с целью 
благословить Своего раба. Также следует отметить, что в 
рассматриваемом отрывке богослужебный текст выступает 
в роли комментария к библейскому. Таинственное видение 
лестницы Иаковом в Слове свт. Филарета соединяется с столь 
же таинственным явлением на земле Небесного Царя — в чем, 
собственно, и состоит прообразовательный смысл видения 
Иакова8.

Кроме служебника и октоиха, источниками богослужебных 
аллюзий для свт. Филарета являются, главным образом, 
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постная и цветная триоди, а также праздничная минея. 
Аллюзии на постную триодь приводятся в примерах 14, 17, 
27 (см. Приложения, таблица 2). Аллюзии на цветную триодь 
представлены в примерах 6, 11. Больше всего выявленных 
нами аллюзий из праздничной минеи: это примеры 5, 8, 13, 15, 
18, 19 таблицы 2. 

Пример 9 (таблица 2) содержит аллюзию на молитву девятого 
часа. Аллюзия на эту молитву характерна тем, что следующий 
за аллюзией призыв преклониться под иго Христово 
семантически близок к общему содержанию молитвы, из 
которой заимствована аллюзия (ср.: «умертви плотское наше 
мудрование»; «да ветхого человека отложивше»; «Твоим 
последующе повелениям» и пр.).

По тематическому признаку целесообразно сгруппировать 
большое количество богослужебных аллюзий, связанных 
с почитанием Божией Матери. Это примеры 5, 7, 8, 19–21, 
23–27 (Приложения, таблица 2). Пятый пример интересен 
с точки зрения актуальной для того времени полемики с 
Римо-католической церковью о непорочном зачатии Девы 
Марии. Булла папы Пия IX с формулировкой данного догмата 
была издана в 1854 г. [см. об этом: 18, с. 211–234]. Проповедь 
свт. Филарета, содержащая аллюзию на стихиру Благовещения, 
в которой говорится о предочищении Девы Марии Духом, была 
произнесена в 1857 г. В этом Слове святитель дважды повторяет 
приведенную аллюзию, причем второй раз — в форме вопроса: 
«Когда и как Дух Святый предочистил ее для сего, и возвел 
до чистоты, достойной непосредственного соприкосновения 
с чистотою Божества?»   — и отвечает: «Удержим движение 
испытующих помышлений словом Премудраго: высших себе 
не ищи, и крепльших себе не испытуй; яже ти повеленна, 
сия разумевай (Сир. 3:21–22). Можно ли горстью исчерпать 
море?..» и т. д. [24, с. 250].

Неточное цитирование святителем Филаретом 
богослужебных текстов имеет свои особенности, которые 
совпадают с особенностями использования им библейских 
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аллюзий. Среди них — частичное изменение лексики и 
семантики цитируемых отрывков, расширение или, напротив, 
сужение их исходных контекстов, а также семиотический 
параллелизм. Рассмотрим подробнее некоторые примеры, 
наиболее ярко отражающие данные особенности.

В примере 11 (приложения, таблица 2) можно наблюдать 
сужение смысла исходного богослужебного отрывка в 
проповеди свт. Филарета. В стихире на Господи воззвах 
Пятидесятницы поется о том, что Господь из рыбаков сделал 
богословов («рыбари богословцы показа»). Свт. Филарет, 
говоря о исповедании ап. Петром Иисуса Христа Сыном 
Божиим, подчеркивает, что вчерашний рыбарь стал первым 
и единственным богословом. В контексте данной проповеди 
свт. Филарета [26, с. 47] имеется в виду то, что он один из всех 
апостолов столь ясно исповедал свою веру в Божество Иисуса 
Христа.

В примере 15 мы видим обратную ситуацию расширения 
исходного контекста. В ирмосе шестой песни канона на утрене 
праздника Богоявления «гласом Слова» назван святой Иоанн 
Предтеча. Святитель Филарет заимствует эту метафору 
и применяет ее к более широкому кругу лиц, а именно, к 
апостолам. Возникает ситуация, сходная с той, которую мы 
наблюдали в примере 6 из таблицы 1 (см.: Приложения). 
Проповедник выходит за рамки контекста богослужебной 
аллюзии и использует ее в расширенной трактовке. 

Интересен также пример 14 (Приложения, таблица 2) с 
аллюзией на блаженны утрени Великого Пятка в проповеди, 
посвященной этому дню [22, с. 189]. Используя ту же лексику, 
что и в исходной цитате, свт. Филарет полностью меняет 
порядок слов и синтаксис. Очевидно, что в данном случае не 
было цели специально процитировать данный отрывок. Такая 
спонтанная вставка богослужебной аллюзии в проповедь 
может говорить о том, что ее автор, работая над рукописью, 
находился под впечатлением недавнего богослужения — 
одного из любимого им (цикл Слов на Великий Пяток — 

Священник Даниил Салищев
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самый большой среди проповедей, посвященных Господским 
праздникам, в собрании Слов и речей свт. Филарета). Можно 
утверждать, что святитель мыслил не только библейским 
языком, но и языком богослужения.

Наблюдая за тем, как творчески свт. Филарет работает с 
богослужебным контекстом и семантикой, можно провести 
параллель с тем, как он использует в своих проповедях 
библейский текст. Происходит нечто обратное тому, чего 
требовали риторические правила его эпохи. Вместо того, 
чтобы цитировать определенный фрагмент традиционного 
символического текста для аргументации своего тезиса, 
свт. Филарет меняет саму семантику авторитетного текста и 
приспосабливает его к теме своей проповеди. 

Довольно часто свт. Филарет использует богослужебный 
текст в ином эортологическом контексте. Примером может 
служить фрагмент проповеди в день Рождества Христова 1834 
года9: «Очистим чувствия и узрим; очистим ум и уразумеем 
тайну Христа Господа; очистим сердце и насладимся Его ра-
достью, сквозь наружные виды скорби» [27, с. 443]. В этом 
предложении первая фраза заимствована из первого тропаря 
первой песни Пасхального канона. Вновь мы видим, как свя-
титель использует текст одной службы в проповеди, посвя-
щенной иному событию. В данном случае пасхальный призыв 
прп. Иоанна Дамаскина он адресует слушателям своей пропо-
веди в день Рождества Христова. 

При этом, несмотря на различие литургического контекста 
использования данной аллюзии, между текстом-источником 

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)

9 См. таблица 2, пример 6. Следует отметить, что такой метод цитирования 
он использовал неоднократно. К примеру, в Слове 1812 г. на освящение 
храма Святой Живоночальной Троицы он использует метафору «глас 
Словесе» из службы Богоявления применительно к апостолам (тогда как 
в исходном богослужебном тексте она относилась к св. Иоанну Предтече) 
(таблица 2, пример 15), а в Слове на Пасху 1842 г. он обращается к пастве 
словами службы Пятидесятницы: «О чада светообразная церковная» 
(таблица 1, пример 6).



92

(пасхальной утреней) и текстом-реципиентом (проповедью 
свт. Филарета на Рождество Христово) устанавливается 
семиотическая связь. Общей темой, объединяющей данный 
тропарь и фрагмент проповеди свт. Филарета, является 
радость. На протяжении всего Слова святитель рассуждает о 
том, почему именно уничиженное рождение Христа в яслях 
стало «радостью велией», согласно ангельскому благовестию. 
Митрополит перечисляет все обстоятельства рождества 
Христова и заключает, что с точки зрения мирской логики 
здесь нет повода для радости. К концу проповеди он приходит 
к тому, что очищенным чувствам, уму и сердцу открывается 
тайна самоумаления Христа, и сквозь «наружные виды 
скорби» светит радость Боговоплощения. Тот же смысл и в 
тропаре Пасхального канона: лишь очищенным чувствам 
удается узреть «Христа, сияющего неприступным светом 
воскресения» и явственно услышать от Него: «Радуйтесь!»10. 
Таким образом, в проповеди свт. Филарета, через пасхальную 
аллюзию, праздники Пасхи и Рождества Христова сближаются 
на основании общей темы Божественного истощания. В тер-
минологии семиотического анализа, тема радости и условия ее 
стяжания через «наружные виды скорби», как пишет об этом 
свт. Филарет, формирует общую знаковую систему, которая 
позволяет перенести фрагмент пасхального богослужения в 
иное содержательное пространство с сохранением семантики.

К сказанному необходимо добавить, что сам по себе факт 
использования пасхальной аллюзии в проповеди, посвященной 
Рождеству Христову, подтверждает предположение 
И.  А.  Есаулова о доминировании пасхального архетипа в 
русской литературе [см. об этом: 11]. Иван Андреевич писал 
преимущественно о русской классической литературе. На 
основании рассмотренного выше примера можно утверждать 
о наличии данной особенности в литературе церковной. 

В отдельную группу входят такие фрагменты проповедей 

Священник Даниил Салищев

10  Комментированный перевод данного тропаря см. в издании: [14, с. 62].
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свт. Филарета, в которых присутствуют контаминации из 
богослужебных аллюзий11. 

Словосочетание «Господь Сил» из примера 29 (Приложения, 
таблица  2) восходит к Священному Писанию (Пс. 68:7; 
Пс.  83:2), однако также присутствует в богослужении [28, 
с. 208]. Его правильнее назвать не столько богослужебной 
аллюзией, сколько библейско-богослужебным топосом, 
хорошо известному любому человеку, который знаком с 
содержанием псалтири и православным богослужением. 
Вторая часть рассматриваемой контаминации — аллюзия на 
первую часть Херувимской песни.

В примере 30 аллюзии заимствованы из двух различных 
источников — воскресного октоиха и акафиста Иисусу 
Сладчайшему. Словосочетания «Свете Незаходимый» и 
«Сило Непобедимая» в текстах-источниках грамматически 
являлись подлежащими, а догматически — относились ко 
Христу. Свт. Филарет меняет на их на дополнения, которые 
характеризуют плоды действия в апостолах благодати Святого 
Духа. Таким образом, одновременно меняются не только 
грамматические характеристики данных аллюзий, но также 
их смысловое наполнение. В проповеди свт. Филарета они из 
средств описания свойств Второго Лица Святой Троицы стали 
характеристикой действия Святого Духа. Такое смещение 
богословских акцентов нельзя назвать умышленным. Автор 
проповеди, используя данные аллюзии в новом контексте, 
не делал этим никаких намеков догматического характера. 
Скорее, в очередной раз проявился феномен «библейско-
богослужебного мышления» свт. Филарета. Не преследуя 
специальной цели процитировать определенный отрывок в 
его исходном контексте, автор проповеди использует его для 
выражения собственных мыслей.

В примере 31 аллюзии сопряжены друг с другом на 
основании их семантической близости. Призыв «Отлагай же и 

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)

11  См. примеры 29–31 таблицы 2.
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ты житейские попечения» является аллюзией на Херувимскую 
песнь Литургий свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия 
Великого12, «да молчит в тебе все плотское» — аллюзией на 
Херувимскую песнь Великой Субботы Литургии свт. Василия 
Великого. Обе цитаты в их исходном варианте имеют общий 
смысл: «Да молчит всякая плоть человеча» означает именно 
«отложение житейских попечений». Об этом в Херувимской 
песне Великой Субботы говорится в следующей фразе13, ко-
торую свт. Филарет уже не приводит. Следует обратить вни-
мание и на то, что в аллюзии на службу Страстной Субботы 
свт. Филарет несколько сужает контекст исходной цитаты: 
вместо «да молчит всякая плоть... и да стоит со страхом...» — у 
него: «да молчит в тебе все плотское». Внимание переносится с 
внешнего на внутреннее. Собственно, текст данной Херувим-
ской песни — о том же, однако свт. Филарет еще более за-
остряет данный акцент на внутреннем молчании.

Кроме богослужебных прямых цитат и аллюзий, в проповедях 
свт. Филарета встречаются иные формы присутствия 
богослужебного текста, такие как богослужебные топосы и 
поэтика.

Богослужебные топосы в проповедях 
свт. Филарета (Дроздова)

Топос «в широком смысле — стереотипный, клишированный 
образ, мотив, мысль» [32, стб. 1076], «всякий устойчивый 
набор образов и мотивов, а также сами одинаковые мотивы 
и ситуации <...>, имеющие сходное словесное выражение» 
[33, с. 242]. Синонимом топоса являются такие понятия, как 
«общее место», «мотив» [32, стб. 1076]. Постановка проблемы 
функционирования топосов в литературе принадлежит 
Э. Р. Курциусу [34, s. 79–80]. В его понимании, топос носит ано-
нимный, внеличностный характер [32, стб. 1076]. Использова-

Священник Даниил Салищев

12 За исключением богослужений Страстных Четверга и Субботы.
13  «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и 

ничтоже земное в себе да помышляет...» [21, с. 196].
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ние топоса не связано с непосредственным намерением авто-
ра процитировать какой-либо конкретный текст. Топос как 
общее место может восходить к целому комплексу культурно 
значимых текстов. Он принадлежит не столько конкретному 
источнику, сколько культурной традиции в целом.

В отношении богослужебных топосов речь идет о таких 
выражениях, которые присутствуют в богослужении 
и содержат яркий литературный образ, отражающий 
определенную богословскую идею. При этом эти выражения 
могут восходить к самому широкому кругу текстов. 

Общие места, о которых пойдет речь в данном 
параграфе, являются устойчивыми образами, которые 
могли иметь различное происхождение, но как топосы 
стали функционировать именно в богослужении. Данное 
утверждение основано, во-первых, на частоте их употребления 
в богослужении. Во-вторых, именно богослужебные тексты 
обладают свойством быстрой запоминаемости: в силу своей 
музыкальности, ритмичности и цикличной повторяемости. 
В настоящей публикации мы не решаем вопроса 
первоначального происхождения богослужебных топосов 
и называем их «богослужебными» не по первоисточнику, но 
по способу бытования в церковной литературной традиции. 
В любом случае — является ли тот или иной мотив строго 
богослужебным или же отчасти святоотеческим или 
библейским — его присутствие в проповеди свт. Филарета 
следует считать формой интертекстуальности, связанной с его 
богослужебным бытованием. 

Богослужебные топосы, выявленные нами в проповедях 
свт. Филарета (Дроздова), представлены в таблице 3 (см. 
Приложения).

Выражение «приклонить небеса», как видно из примера 114, 
является устойчивым богослужебным образом. В богослов-
ском смысле он отражает истину Боговоплощения. Свт. Фила-
рет использует его неоднократно в том же контексте.

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)

14  См. Приложения, таблица 3.
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Пример 2 является мотивом праздника Преображения. 
Тема исполнения Христом закона и пророков восходит к 
Его собственному утверждению из Мф. 5:17. Существует 
святоотеческое толкование Преображения Господня, согласно 
которому закон и пророки из Мф. 5:17 персонифицируются 
в Моисее и Илии, беседующими со Христом на Фафоре15. Эта 
экзегетическая традиция нашла свое прочное отражение в бо-
гослужении Преображения Господня, что наглядно отражено 
в таблице 3, (пример 2). Святитель Филарет обращается к дан-
ному метатекстуальному образу, который имеет библейское 
происхождение, сформирован благодаря святоотеческой эк-
зегезе и присутствует в богослужении праздника.

Выражение «приклонение главы» из примера 3 в 
богослужениях Богоявления присутствует неоднократно, 
уточнение «под руку» — единожды, но в хорошо 
запоминающейся части службы (припев 9-й песни канона на 
Утрене). 

Пример 4, как и пример 2, восходит к святоотеческому 
сопоставлению древа познания добра и зла и Крестного древа, 
на котором был распят Спаситель16. Первое по преслушанию 
праотцов стало источником смерти, второе, благодаря послу-
шанию Сына Божия Отцу, — источником жизни. Это сравне-
ние активно используется творцами богослужебной гимно-
графии, что видно в таблице 3. В рассматриваемом фрагменте 
проповеди свт. Филарета оно присутствует как общее место, 
имеющее смешанное — святоотеческое и богослужебное — 
происхождение и являющееся формой интертекстуальности.

В примере 5 фигурирует образ ада как темницы, которая 
разрушается силой воскресения Христова. Этот мотив, 
аналогично некоторым предыдущим, восходит к библейскому 

Священник Даниил Салищев

15 Об экзегезе события Преображения Господня см. подр. [7].
16 «Отцы Церкви сщмч. Ириней Лионский, свт. Григорий Богослов, свт. 

Иоанн Златоуст и др. проводили параллель между древом познания добра 
и зла, принесшим человечеству смерть, и древом Крестным, принесшим 
жизнь» [16, с. 542]. 
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и святоотеческим текстам, из которых впоследствии он 
перешел и в богослужение. Первым сравнил ад с темницей 
апостол Павел17. Затем этот образ воспроизводился и допол-
нялся в ряде святоотеческих сочинений18. Частотность его 
употребления в богослужении не позволяет нам привести 
полный перечень гимнографических цитат, в которых он при-
сутствует. В примере 5 мы ограничиваемся лишь некоторыми 
наиболее яркими из них. Общим местом во всех приведенных 
цитатах данного примера является образ ада как темницы, 
душ как пленников и Христа как их Избавителя.

В примере 6 свт. Филарет доказывает истину воскресения 
Христова из непоследовательных действий иудеев, пытающихся 
эту истину исказить. Действительно, как могли спать римские 
воины, которым за сон на посту грозила смертная казнь? 
Как они могли не проснуться от падающего камня и как, 
наконец, они (если все же они действительно спали) потом 
свидетельствовали о том, что тело Спасителя было украдено? 
Святитель Филарет заимствовал такую аргументацию из 
воскресных стихир на хвалитех, которые почти в каждом 
гласе содержат подобные рассуждения гимнотворца. Данный 
богослужебный мотив является не образом, но некоей идеей, 
логической цепочкой, присутствующей в богослужении. Этот 
мотив также восходит к святоотеческому толкованию на 
соответствующие части Священного Писания [см., напр.: 13, 
с. 874–889]19. 

В результате проведенного анализа мы можем констатировать 

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)

17 См. 1 Пет. 3:18–19: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды по-
страдал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по пло-
ти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, 
проповедал».

18  Множество святоотеческих цитат на эту тему с их подробным анали-
зом см. в труде митрополита Илариона (Алфеева) «Христос — Победитель 
ада»: [12 , с. 32–101]. 

19  Вопрос о конкретных источниках, из которых этот мотив заимствован 
свт. Филаретом, не может быть решен в рамках настоящей публикации в 
связи с несоответствием ее цели.
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наличие в проповедях свт. Филарета (Дроздова) такой формы 
интертекстуальности, которая сопряжена с использованием 
богослужебных мотивов.

Особой формой интертекстуальности является подражание 
богослужебной поэтике. В данном случае «общим местом» 
является не образ или идея, но использование таких 
средств литературной выразительности, которые присущи 
богослужебным текстам и призваны выражать те же смыслы, 
что и у автора проповеди. Так, в примере 7 (см. Приложения, 
таблица 3) содержится антитеза, которую свт. Филарет 
использует для изложения православного христологического 
учения. В примере 8 святитель при описании креста Господня 
использует те же поэтические средства, что в ряде стихир 
службы Крестовоздвижения. Впрочем, в последнем случае 
следует указать на то, что если в богослужебных текстах 
эпитеты креста характеризуют его с социальной стороны 
(крест как орудие спасения различных общественных групп), 
то свт. Филарет применяет ряд однородных членов для 
описания креста с точки зрения его мистико-аскетического 
значения.

Как отмечает С.  М. Шумило, древние гимнографы 
особенно прибегали к антитезе именно в этом случае: 
при необходимости описать ипостасное соединение двух 
природ во Христе. «Одной из разновидностей антитезы 
называют художественный парадокс. В литературе под этим 
термином понимают совмещение в одном высказывании 
явлений действительности, которые противоречат друг 
другу» [30, с. 60]. «Чаще всего антитезы встречаются в 
тех гимнографических текстах, где противопоставляются 
Божественное и человеческое начала в Богочеловеке, а также 
Его временная смерть и бессмертие, Его муки на Кресте и 
спасительность этих страданий для человечества. Христос, 
таким образом, соединяет несоединимое. Парадоксальность 
этого соединения, которая, очевидно, сильно воздействовала 
на восприятие древних христиан, отражена в большинстве 
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стихир рождественских, воскресных и страстных служб при 
помощи различных антитез, усиленных синонимическими 
или корневыми повторами, аллитерацией или ассонансами, 
морфологической рифмой и параллелизмом синтаксических 
конструкций» [Там же. С. 61]. 

С.  М. Шумило приводит достаточно большой перечень 
примеров из богослужения с такого рода антитезами. Цитату 
из проповеди свт. Филарета на Великий Пяток 1813 г. можно 
пометить в их ряд. Здесь применяется тот же литературный 
троп при выражении тех же христологических идей, что и в 
гимнографии. Это совпадение не говорит о целенаправленном 
заимствовании этого тропа из богослужения, но может 
указывать на влияние последнего на художественное 
оформление проповеди святителем Филаретом. 

С.  М. Шумило подчеркивает, что антитезу как средство 
выразительности не следует отделять от общего смыслового 
содержания проповеди: «Антитеза является одной из основных 
стилистических фигур гимнографического текста, играет 
решающую роль в выражении главной идеи и, следовательно, 
должна рассматриваться в непосредственной связи с общим 
анализом произведения» [Там же. С. 62]. На основании этого 
заключения мы рассматриваем антитезу как «общее место», 
заимствованное свт. Филаретом из богослужения и играющее 
важную смыслообразующую функцию в его проповедях.
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Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица 1. Прямые богослужебные цитаты в 
проповедях свт. Филарета (Дроздова)

Проповеди свт. Филарета Богослужебный текст
1. Поистине, ты сам увидел бы то ви-
дение, которое изображает тебе цер-
ковная песнь: увидел бы здесь Царя 
всех ангельскими дориносима чинми. 
(Т. 2. С. 80) 

...яко да Царя всех подымем, 
Ангельскими невидимо 
дориносима чинми. Алли-
луиа (Херув.п.1)

2. Кто живо познал и ощутил не-
видимое присутствие Божие в ви-
димом храме и его священных 
знамениях и таинствах: тот со Псал-
мопевцем веселится о рекших ему: в 
дом Господень пойдем; тот, согласно 
с чувствованием другаго церковна-
го Песнопевца, в храме стоя славы 
Божией, на небеcи стояти мнит. 
(Т. 2. С. 88) 

В храме стояще славы 
Твоея, на небеси стояти 
мним, Богородице, дверь 
небесная, отверзи нам две-
ри милости Твоея (Часослов. 
Утреня)

3. Он рек: приимите, ядите, сие есть 
Тело Мое; пийте, сия есть Кровь Моя; 
и, чрез служителя таинства, глаголет 
сие и ныне, и преподает нам, верую-
щим <...> дабы мы, вкусив оных с ве-
рою, могли из глубины внутреннего 
чувства воззвать к Нему со святым 
Василием Великим: наполнихомся 
Твоея безконечныя жизни! (Т. 4. С. 
84)

Имеем бо смерти Твоея 
память, видехом воскресения 
Твоего образ, наполнихомся 
безконечныя Твоея жизни 
(Лит. Вас. Вел. Молитва, 
внегда потребити святая)

 1 См. раздел «Условные обозначания», следующий за списком источников 
и литературы.



104

Священник Даниил Салищев

4. Да покрыется, по слову 
блаженного, да покрыется любящее 
сердце твое страхом Господним, 
смиренномудрствующее, да 
не вознесшееся отпадет от 
Всещедраго. (Т. 1. С. 181)

Сердце мое страхом 
Твоим да покрыется 
смиренномудрствующее: / 
да не вознесшееся отпадет 
от Тебе, Всещедре (Вс.  8. 
Утр. Степ. Ант. 2)

5. Сама Церковь <...> в одном из 
своих песнословий на Успение Пре-
святой Богородицы восклицает: о 
дивное чудо! источник жизни во 
гробе полагается (Т. 2. С. 269)

О, дивное чудо! Источник 
Жизни во гробе полагается, 
и лествица к Небеси гроб 
бывает. 

(Усп. Вел. Веч. Стих. ГВ)
6. О чада светообразная церковная! 
Умейте пользоваться светом, 
который так обильно изливает на 
вас воскресший Господь! (Т. 3. С. 165) 

Решительное очищение 
грехов, огнедухновенную 
приимите Духа росу, о чада 
светообразная церковная: 
ныне от Сиона бо изыде 
закон, языкоогнеобразная 
Духа благодать (Пятидес. 
Утр. Канон. П. 5 (ирмос))

7. Христе Спасе, славимый на не-
беси Ангелами и блаженными ду-
хами святых человеков! И нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити! (Т. 3. С. 278)

Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на 
Небесех, и нас на земли 
сподоби, чистым сердцем 
Тебе славити (Вс. 6. Вел. Веч. 
Стиховн.)

8. Слово, собезначальное Отцу 
и Духу, рожденное для нашего 
спасения, начало всякого слова 
живаго и действеннаго, умолкло (Т. 
1. С. 118) 

Собезначальное Слово 
Отцу и Духови, от Девы 
pождшееся на спасение 
наше (Вс. 5. Троп.)

9. Свете тихий святыя славы! Посли 
луч твой рассеять мглу беспокойных 
мыслей, да видим хотя зарю надежды, 
во тме седящие. (Т. 1. С. 57) 

Свете тихий святыя 
славы, Безсмертнаго, 
Отца Небеснаго, Святаго 
Блаженнаго, Иисусе Христе 
(Часослов. Вечерня)

Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1

10. И поелику, где Бог и прославлен-
ный Богочеловек, там и небо, всегда 
исполненное славы, то воистину, Го-
споди, во храме стояще славы Твоея 
на небеси стояти мним. (Т. 2. С. 226)

В храме стояще славы 
Твоея, на небеси стояти 
мним, Богородице, дверь 
небесная, отверзи нам две-
ри милости Твоея (Часослов. 
Утреня)

Таблица 2. Богослужебные аллюзии в проповедях свт. 
Филарета (Дроздова)

Проповеди свт. Филарета Богослужебный текст
Аллюзии из Литургии

1. Если мы любим слушать, как 
сии видимые небеса в безмолвии 
поведают славу Божию (Пс. 18:2), 
малейшее насекомое возвещает 
величие Творца, то что, если бы 
в небесах небес, вместо сияния 
мертвых тел, мы узрели свет 
бессмертных духов, вняли бы 
немолчному их славословию, сое-
динили бы с хором их наши гласы, 
научились бы, изливая, так сказать, 
хвалы в Бога, почерпать из Бога не-
иссякаемую радость? (Т. 1. С. 50)

Тебе предстоят окрест 
Серафими, шесть крил 
единому, и шесть крил 
единому; и двема убо 
покрывают лица своя, 
двема же ноги, и двема 
летающе, взывают един ко 
другому, непрестанными 
усты, немолчными 
славословеньми (Лит. Вас. 
Вел. Евх. кан.)

2. Бог упования да совершит сие 
упование и да призрит с высоты 
невидимого жилища Своего... (Т. 2. 
С. 85)

Господи, низпосли руку 
Твою с высоты святаго 
жилища Твоего (Служеб-
ник. Проском.)
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3. И, по мере верности и усердного 
подвига, по дару же Христа Бога, 
да сподобится каждый истинного, 
живого и животворного не толь-
ко прикосновения, но и вселения 
благодатной силы (2 Кор. 12:9), от 
Него исходящей и исцеляющей вся. 
Аминь. (Т. 4. С. 86) 

По дару Христа Твоего, с 
Нимже благословен еси, со 
Пресвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки 
веков (Лит. Прежд. Д.)

4. Душа <...> будучи воскриляема 
верою и любовию <...> вземлется 
горе (Т. 1. С. 171) Молитва духом 
есть такое молитвенное состояние, 
в котором человек, воскриляемый 
верою и любовию, самою <...> вер-
шиною существа своего <...> стре-
мится и восторгается к Духу Бо-
жию... (Т. 2. С. 266)

Верою и любовию 
приступим, да причастницы 
жизни вечныя будем (Лит. 
Прежд. Д.)

Аллюзии из прочих частей богослужения
5. По воле и предопределению 
Бога Отца Сын Божий, единосущ-
ный Отцу...входит во утробу Девы, 
предочищенную Духом (стихир. на 
Благовещение) Святым...

Когда и как Дух Святый предочистил 
ее для сего, и возвел до чистоты, 
достойной непосредственного 
соприкосновения с чистотою 
Божества? (Т. 4. С. 250)

Отцу Соприсносущный, 
Собезначальный и 
Сопрестольный <...> Себе 
постави во истощание <...> 
во утробу вселися Девичу, 
предочищенную Духом 
(Благовещ. Стих. на литии)

6. Очистим чувствия и узрим; очи-
стим ум и уразумеем тайну Христа 
Господа; очистим сердце и насла-
димся Его радостью, сквозь наруж-
ные виды скорби (Т. 2. С. 443)

Очистим чувствия и 
узрим неприступным 
светом воскресения Христа 
блистающася, и радуйтеся 
рекуща ясно да услышим, 
победную поюще (Пасхальная 
утреня. Канон. П. 1)

Продолжение таблицы 2

Священник Даниил Салищев
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7. Сама же она была обручена древо-
делю, а от такого жребия, конечно, 
слишком далеко до всемирной 
славы (Т. 3. С. 45)

Всемирную славу от 
человек прозябшую 
и Владыку рождшую, 
Небесную дверь воспоим, 
Марию Деву… (Вс. 1. Вел. 
Веч. Стих. ГВ)

8. А всеустрояющее Провидение, 
не препятствуя углублению сми-
рения, долженствующему воз-
высить будущую славу, смертию 
Матери Живота вразумляет нас, 
как немалый еще и небезопасный 
остаток силы сохраняет смерть 
в естестве человеческом и после 
животворящей смерти Христовой 
(Т. 3. С. 462–463) 

В рождестве девство 
сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси, 
Богородице: преставилася 
еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Тво-
ими избавляеши от смерти 
души наша (Усп. Троп.)

9. Ходил ли кто доныне в воле 
сердца своего? Преклонись отныне 
под иго Христово (Т. 2. С. 19)

Очисти нас, грешных 
и недостойных раб 
Твоих, согрешихом бо и 
беззаконновахом и несмы 
достойни возвести очеса 
наша и воззрети на высоту 
Небесную, зане оставихом 
путь правды Твоея и 
ходихом в волях сердец 
наших (Часослов. Девятый 
час)

10. Все сие — начало блаженства; 
скоро — бесконечность! Теперь оно 
в меру; скоро без меры! Сие заря 
утренняя; скоро день невечерний! 
Сие бдение полночное; скоро тор-
жество брачное! (Т. 1. С. 60)

О Пасха велия и 
священнейшая, Христе! о 
мудросте, и Слове Божий, 
и сило! Подавай нам истее 
Тебе причащатися, в 
невечернем дни Царствия 
Твоего (Пасхальная утреня. 
Канон. П. 9)
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11. Вчера рыбарь, а ныне первый и 
единственный богослов (Т. 2. С. 47)

Вся подает Дух Святый, 
точит пророчествия, 
священники совершает, 
некнижныя мудрости 
научи, рыбари богословцы 
показа, весь собирает собор 
церковный: единосущне, и 
сопрестольне Отцу и Сыну, 
Утешителю, слава Тебе 
(Пятидес. Стих. ГВ)

12. Когда он вновь возводил мыс-
ленный взор до верхней степени 
сей лествицы, ему представлялась 
там дверь невидимого небесного 
дома, из которой исшел и явился 
Царь Небесный благословить раба 
Своего на земли (Т. 2. С. 84)

Царь Небесный за 
человеколюбие на земли 
явися, и с человеки поживе, 
от Девы бо Чистыя плоть 
приемый и из Нея проше-
дый с восприятием (Вс.  8. 
Вел. Веч. Стих. ГВ)

13. Такой человек назначается, вме-
сте с прочими апостолами, быть 
свидетелем. Чего? Не того ли, что он 
видел во все сии годы? Крещения, 
в котором Иисус Богочеловек от-
крыт и свидетельствован небесным 
гласом Бога отца и сошествием 
Святого Духа? (Филарет (Дроздов), 
свт. Слова и речи. Т.5. М., 2007. С. 
207)

Во Иoрдане крещающуся 
Тебе, Господи, Тройческое 
явися поклонение: 
Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сына 
именуя (Богоявление. 
Троп.)

14. Некоторые помышляют теперь, 
как бы достойно уготовать сосу-
ды свои для сего живоносного 
источника, текущего из ребра 
Спасителя. (Т. 1. С. 195)

Живоносная Твоя ребра, 
яко из Едема источник 
источающая, Церковь 
Твою, Христе, яко 
словесный напаяет рай 
(Великая пятница. Утреня. 
Блаженны)

Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2

15. Но почто прежде времени не-
мотствовать там, где и достигшие 
в меру возраста Христова, самые 
гласы словесе, в благоговении тре-
пещут и умолкают? (Т. 1. С. 105)

Глас Словесе, светильник 
Света, денница Солнца, 
Предтеча в пустыни, покай-
теся, всем вопиет людем, и 
предочиститеся (Богоявле-
ние. Утреня. Канон. П. 6)

16. Царь славы... невидимо 
ангельскими дориносимый чинми, 
силою Своего слова отверзает, про-
никает и наполняет Свое жилище 
(Т. 1. С. 101)

Иже Херувимы 
тайно образующе, и 
животворящей Троице 
трисвятую песнь 
припевающе, всякое 
ныне житейское отложим 
попечение. Яко да Царя всех 
подымем, Ангельскими 
невидимо дориносима 
чинми. Аллилуиа (Херув. 
п.)

17. Жить в дому Господни, зрети 
красоту Господню и посещати храм 
святый Его, или, по точной силе 
изречения Давидова на собственном 
священном языке — утренневать 
во храме Его <...> есть преимуще-
ство другов, присных и детей (Т. 1. 
С. 204)

Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче, утренюет бо 
дух мой ко храму святому 
Твоему (Неделя о мытаре 
и фарисее. Тропарь по 50-м 
псалме)

18. Праведные Захария и Елиса-
вета до старости дожили в скорби 
и, по понятиям своего времени, в 
поношении бесчадства (Т. 4. С. 101)

Иоаким и Анна поношения 
безчадства и Адам и Eва от 
тли смертныя свободистася, 
Пречистая, во святем 
рождестве Твоем (Рожд. Пр. 
Б. Утреня. Канон. Кондак)

19. Какой ум проникнет в совет 
превечный, в недоступном для твари 
святилище Триипостасного Боже-
ства? (Т. 4. С. 250)

Совет превечный открывая 
Тебе, Отроковице, Гавриил 
предста (Благовещ. Вел. 
Веч. Стих. ГВ)

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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20. Приступим ... для того, чтобы по 
возможности узнать, каким обра-
зом из такой глубокой безвестности 
возросла столь высокая слава (Т. 2. 
С. 19)

Всемирную славу, от 
человек прозябшую 
и Владыку рождшую, 
Небесную дверь воспоим, 
Марию Деву (Вс. 1. Вел. Веч. 
Стих. ГВ)

21. Как не опалена утроба Девы, 
огнь Божества приемшая? (Т. 4. С. 
250)

Нетленно приявшая огнь Божества 
должна ли была уступить силе 
земного тления? (Т. 3. С. 462)

Радуйся, Огнь Божества во 
чрево Твое приемшая (Ака-
фист пред иконою Б.  М. 
«Достойно есть»; см. также 
акафисты перед иконами 
Б.  М. «Милующая», 
«Неопалимая купина»)

22. Здесь Бог Всеблагий. Да хвалит 
Его всякое дыхание! Да утешится не 
обретающий утешения в тварях! Да 
не отчается грешник! (Т. 2. С. 80)

Всякое дыхание да хвалит 
Господа (Часослов. Утреня. 
Вел. славословие)

23. Матерь Света нисходит во мрак 
(Т. 2. С. 268)

Богородицу и Матерь 
Света песньми возвеличим 
(Утреня. Канон. П. 9)

24. Если Честнейшая Херувимов и 
Славнейшая Серафимов... (Т. 2. С. 
269)

...Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения 
Серафим... (Утреня. Канон. 
П. 9)

25. «Архангел только безмолвным 
благоговением почтил честнейшую 
Херувим и славнейшую без сравнения 
Серафим» (Т. 4. С. 19)

...Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения 
Серафим... (Утреня. Канон. 
П. 9)

26. Та, которая Сама внутренно есть 
небо и жилище Божие (Т. 2. С. 270)

Всемирную славу, от человек 
прозябшую и Владыку 
рождшую, небесную дверь, 
воспоим Марию Деву <...> 
Сия бо явися небо и храм 
Божества (Вс. 1. Вел. Веч. 
Стих. ГВ)

Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2

27. «Невместимаго Бога 
вместившая, без сомнения, ощути-
ла внутренно свет и славу, и блажен-
ство сего беспримерного Богосооб-
щения» (Т. 4. С. 19)

Радуйся, Бога невместимаго 
вместилище (Акафист 
Благовещ. Пресвятой 
Богородицы) 

Невместимаго Бога 
вместившая во чреве и 
родившая радость миру, 
тебя мы воспеваем, 
Богородица Дева (В. 
Вторник. Утреня. П. 8)

28. Нас вместо Моисея ведет 
Христос, вместо столпа огненного 
праведное нам воссия Солнце. (Т. 
1. С. 47)

Вместо столпа огненнаго, 
Праведное возсия Солнце: 
вместо Моисея, Христос, 
Спасение душ наших (Вс. 2. 
Вел. Веч. Стих. ГВ)

Контаминации из аллюзий
29. ...сия врата небесная (Быт. 
28:17). Ангелы проходят ими, 
проникая в наши таинства; и мы 
сами, предстоя [Господу Сил], 
[Херувимов образуем таинственно] 
(Т.1. С. 77)

Господи сил, с нами 
буди (Часовлов. Великое 
повечерие).

Иже херувимы 
тайно образующе и 
Животворящей Троице 
трисвятую песнь 
примевающе... (Херув. п.)

30. Не уничижим, братия, сих бли-
жайших последователей Христо-
вых за то, что и они претыкались 
на пути своем, когда еще сошествие 
Святого Духа не озарило их [светом 
незаходимым] и не укрепило 
[силою непобедимою] (Т. 1. С. 294)

Вскую мя отринул еси 
от лица Твоего, Свете 
Незаходимый (Вс. 5. Утре-
ня. Канон. П. 5).

Иисусе, сило непобедимая; 
Иисусе, милосте безконеч-
ная (Акафист Иисусу Слад-
чайшему. Икос 3)

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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31. Видишь священнослужителей, 
предстоящих Престолу таин и воз-
вещающих, что мы изобразуем со-
бою Херувимов, предстоящих Жи-
вотворящей Троице: [отлагай же и 
ты житейские попечения]; [да мол-
чит в тебе все плотское...] (Т. 1. С. 
311) 

Иже Херувимы 
тайно образующе, и 
животворящей Троице 
трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне 
житейское отложим 
попечение (Херув. п.)

Да молчит всякая плоть 
человеча, и да стоит со 
страхом и трепетом, и ни-
чтоже земное в себе да по-
мышляет (Херув. п. Великой 
Субботы)

Таблица 3. Богослужебные топосы в проповедях свт. 
Филарета (Дроздова)

Проповеди свт. 
Филарета

Богослужебный текст

1. Слово сие 
преклонило небеса и 
облеклося плотию (Т.1. 
С. 118)

...Бог Сам преклоняет 
небеса, дабы прибли-
жить к Себе замнород-
ного... (Т.1. С. 76)

«По образу и по подобию, истлевша 
преступлением видев, Иисус, приклонив 
Небеса, сниде и вселися во утробу 
девственную… (Рожд. Хр. Вел. Веч. 
Стиховн.); 

«Видев Зиждитель гиблема человека, 
руками егоже созда, приклонив Небеса, 
сходит; сего же от Девы Божественныя 
Чистыя всего осуществует, воистинну 
воплощься, яко прославися» (Рожд.Хр. 
Утреня. Канон. П.1)

Господи Боже наш, приклонивый небеса и 
сошедый на спасение рода человеческаго, 
призри на рабы Твоя и на достояние 
Твое (Часослов. Вечерня. Молитва 
главопреклонения)

Продолжение таблицы 2
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2. Да приидут закон и 
пророки признать в 
Тебе свое исполнение 
(Т. 1. С. 121)

Глаголющии со Христом Моисей и Илия 
показоваху, яко живыми и мертвыми 
обладает и иже древле законом и пророки 
глаголавый есть Бог (Преобр. Вел. Веч. 
Стих. ГВ)

Закона и пророков Тя, Христе, Творца и 
Исполнителя свидетельствоваша, зряще 
во облаце, Моисей Боговидец и Илия 
огнеколесничник (Преобр. Стих. на литии)

Возшед со ученики на гору и во славе Отчи 
облистав, с Моисеом Илия Тебе предстоят, 
закон и пророцы бо яко Богу служат 
(Преобр. Утр. Сед. по полиелее)

3. Святый Божий, гря-
дущий освятить челове-
ков, вместе с ищущими 
очищения грешниками 
преклоняется под руку 
человека (Т. 1 .С. 120)

Неизреченное чудо: в пещи Избавивый 
преподобныя отроки из пламене 
преклоняет верх и просит Крещения от 
раба (Предпр.Богоявления (5 янв.). Утреня. 
Канон. П.7)
Приклонил eси главу Предтечи, сокрушил 
eси главы змиeв (Богоявление. Вел. Веч. 
Стих. ГВ)
Утру явльшуся человеком светоносну 
ныне из пустыни, к водам Иорданским 
преклонил еси, Царю солнца, Твою выю 
(Богоявление. Утреня. Канон. П. 1)
Величай, душе моя, Единаго от Троицы, 
преклоньшаго выю и Крещение приемша 
(Богоявление. Утреня. Канон. П. 9)
Днесь Владыка преклоняет выю под руку 
Предтечеву (Богоявление. Утреня. Канон. 
П. 9)

Продолжение таблицы 3.
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4. Прежде, нежели во-
человечившийся Сын 
Божий восприял и по-
нес крест Свой, сей 
крест принадлежал че-
ловекам. В начале сво-
ем он был соделан из 
древа познания добра и 
зла (Т. 1. С. 119)

Древом Адам рая бысть изселен, древом 
же крестным разбойник в рай вселися 
(Великая пятница. Утр. Блаженны)

От древа вкусив первый в человецех, 
в тление вселися <...> Но обретше 
земнороднии воззвание крестным Древом, 
зовем... (Крестовоздв. Утр. Канон. П.7)

Древо горесть во Едеме прежде произнесе, 
древо же Крестное сладкую жизнь 
процвете: Адам бо ядый во тлю поползеся: 
мы же наслаждающеся плоти Христовы 
оживляеми бываем (Ср.8. Утр. Сед.)

Древо преслушания миру смерть прозябе, 
древо же Крестное живот и нетление. 
Темже Тебе молим распеншагося Господа, 
да знаменается на нас свет лица Твоего 
(Пят.3. Утр. Стиховн.)

Рай другий познася Церковь, якоже 
прежде древо имущая живоносное, Крест 
Твой Господи, из негоже прикосновением 
безсмертию причастихомся (Неделя 
Крестопоклонная. Утр. Канон. П.5)

Продолжение таблицы 3.
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Продолжение таблицы 3.

5. Им [воскресением 
Христовым] отверзает-
ся темница и отдает за-
ключенных (Т. 2. С. 23)

Воспоминаху Тя заключенныя во аде души, 
и оставльшияся праведных, и от Тебе 
спасения моляхуся, еже крестом Христе, 
подал еси преисподним, пришед яко 
благоутробен (Ср. 5. Утр. Канон. П.6.)

Да веселятся небесная, да радуются земная, 
яко сотвори державу мышцею Своею 
Господь, попра смертию смерть, первенец 
мертвых бысть, из чрева адова избави нас, 
и подаде мирови велию милость (Вс. 3. Вел. 
веч. Троп.)

Приидите воспоим людие, Спасово 
тридневное востание, имже избавихомся 
адовых нерешимых уз, и нетление и жизнь 
вси восприяхом (Вс. 4. Вел. веч. Стих. ГВ)

Спас и Избавитель мой, из гроба яко Бог 
воскреси от уз земнородныя, и врата 
адовы сокруши, и яко Владыка воскресе 
тридневен (Вс. 4. Утр. Канон. Кондак)

Вменився в мертвых, тамошняго мучителя 
связал еси, избавивый всех от уз адовых 
воскресением Твоим (Вс. 4. Лит. Блаженны)

Ад доле Тебе видев стеняше, и подаваше 
скоро мертвыя от века тамо хранимыя 
(Неделя о слепом. Утр. Канон. П. 8)

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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6. Итак, сие-то сло-
во промчалось меж-
ду иудеями, и они ему 
поверили? Возможно 
ли? Как можно было 
украсть Его, когда вы 
окружили гроб Его во-
инами? Они спали, го-
ворят иудеи. Военные 
стражи спали! Так, по 
мнению иудеев. Неу-
жели все до одного? 
Так. Неужели ни один 
не проснулся, когда 
для взятия тела необ-
ходимо было отвалить 
камень велий зело, для 
чего потребно было 
несколько человек 
и что не могло быть 
без шума? Ни один не 
проснулся. Но кто же 
свидетельствует о том, 
что тело украдено? Те 
же стражи. Как? Те 
же стражи, которые 
спали и не проснулись, 
свидетельствуют о 
том, что произошло 
во время сна их и чего 
они не слыхали? Кто 
может иметь дерзость 
разглашать такую 
басню? Неверующие 
иудеи. Кто может иметь 
безумие верить ей? 
Неверующие (Т. 2. С. 
27)

Любомятежный роде еврейский 
внушите, где суть, иже к Пилату 
пришедшии: да рекут стрегущии воини: 
где суть печати гробныя; где преложен 
бысть Погребенный; где продан бысть 
Непроданный; како украдено бысть 
Сокровище; что оклеветуете Спасово 
востание пребеззаконии иудеи? 
Воскресе Иже в мертвых свободь, и 
подает мирови велию милость (Вс. 1. 
Утр. Хвалит.)
Да рекут иудее, како воини 
погубиша стрегущии Царя; почто бо 
камень не сохрани Камене жизни? 
Или Погребеннаго да дадят, или 
Воскресшему да поклонятся (Вс. 2. Утр. 
Хвалит.)
Где есть Иисус, Егоже вменисте стрещи, 
рцыте иудеи; где есть, Егоже положисте 
во гробе, камень запечатлевше; дадите 
мертва, иже живота отвергшиися: 
дадите погребеннаго, или веруйте 
воскресшему. Аще и вы умолчите 
Господне востание, камение возопиет, 
паче же отваленный от гроба (Вс.4. Утр. 
Хвалит.)
Богоприятнаго гроба ко иудеом стражие 
глаголаху: О вашего суемудреннаго 
совета! стрещи Неописаннаго 
покусившеся, всуе трудистеся, сокрыти 
Воскресение распятаго хотяще, ясно 
показасте. О вашего суемудреннаго 
соборища! что паки сокрыти советуете, 
Еже некрыется; паче же от нас услышите, 
и веровати восхощите бывших истине... 
(Вс. 5. Утр. Хвалит.)
Запечатану гробу, како окрадени бысте 
иудее, стражи поставльше, и знамения 
положше, дверем заключенным пройде 
Царь? Или яко мертва представите, или 
яко Богу поклонитеся, с нами поюще: 
«Слава, Господи, Кресту Твоему и 
воскресению Твоему!» (Вс. 6. Утр. Хва-
лит.)

Продолжение таблицы 3.
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Продолжение таблицы 3.

7. Господь храма при-
носится во храм <...> 
Пришедый искупить 
мир искупляется двумя 
птенцами (Лк. 2:22, 
24) <...> Источник и 
податель благодати 
приемлет благодать (Лк. 
2:52) <...> Испытующий 
сердца и утробы 
Сам поставляется 
в искушении. Хлеб 
небесный предается 
земной алчбе. Тот, 
пред Которым должно 
преклоняться всякое 
колено небесных, 
земных и преисподних, 
допускает князя 

преисподних требовать 
от Себя поклонения 
(Мф. 4:9) (Т. 1. С. 120)

Днесь Христос в Вифлееме раждается от 
Девы; днесь Безначальный начинается, 
и Слово воплощается (Рожд. Хр. Утр. 
Хвалит.)

Страшное и преславное таинство 
днесь действуемо зрится: неосязаемый 
удержавается; вяжется, разрешаяй Адама от 
клятвы... на древо осуждается, судяй живым 
и мервым; во гробе заключается разоритель 
ада. Иже вся терпяй милосердно, и всех 
спасый от клятвы незлобиве Господи, слава 
Тебе (Великая пятница. Веч. Стих. ГВ.)

Богослужебный текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова)
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8. Он [крест] есть дра-
гоценный залог любви 
Божией, жезл Отчий, не 
столько наказующий и 
сокрушающий, сколько 
пасущий и утешающий 
(Пс. 2:9; 22:4), очисти-
тельный огнь веры, со-
путник надежды, укро-
титель чувственности, 
победитель страстей, 
возбудитель к молитве, 
страж чистоты, отец 
смирения, наставник 
мудрости, пестун сы-
нов Царствия. (Т. 1. С. 
123)

Кресте честный, верных похвало, 
страдальцев утверждение, апостолов 
удобрение, праведных поборниче, всех 
преподобных спасителю (Крестовоздв. Вел. 
Веч. Стих. ГВ.)

Радуйся, живоносный Кресте, благочестия 
непобедимая победа, дверь райская, 
верных утверждение, Церкве ограждение, 
имже тля разорися и упразднися, и попрася 
смертная держава, и вознесохомся от 
земли к Небесным; oружие непобедимое, 
бесов сопротивоборче, слава мучеников, 
преподобных яко воистину удобрение, 
пристанище спасения, даруяй миру велию 
милость (Крестовоздв. Вел. Веч. Стиховн.)

Радуйся, Господень Кресте, имже разрешися 
от клятвы человечество, сущия радости 
знамение, прогоняяй враги во твоем 
воздвижении, всечестне, нам помощниче, 
царей державо, крепость праведных, 
священников благолепие, воображаемый, 
и лютых избавляяй, жезл силы, имже 
пасемся, oружие мира, eгоже со страхом 
обстоят Ангели, Христа Божественная 
слава, подающаго миру велию милость 
(Крестовоздв. Вел. Веч. Стиховн.)

Радуйся, слепых наставниче, немощных 
врачу, воскресение всех умерших, 
воздвигнувый ны, во тлю падшия, Кресте 
честный (Крестовоздв. Вел. Веч. Стиховн.)

Крест, хранитель всея вселенныя, Крест 
красота Церкве, Крест царей держава, 
Крест верных утверждение, Крест Ангелов 
слава и демонов язва (Крестовоздв. Утр. 
Канон. Светилен)

Продолжение таблицы 3.
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