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М.И. Чернышева

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
О ГИМНОГРАФИЧЕСКОМ ПЛАСТЕ В «СЛОВЕ О ЗАКОНЕ 
И БЛАГОДАТИ» МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА

Среди многочисленных исследований, посвященных «Слову о законе и бла-
годати» митрополита Илариона, выделяются такие, которые позволяют предпо-
ложить, что митрополит знал греческий язык, и свидетельствуют о его прекрас-
ной богословской подготовке, возможно, полученной в Константинополе. Была 
выявлена связь «Слова о законе и благодати» со следующими византийскими 
сочинениями: «Словом на Преображение» Ефрема Сирина, четвертой катехизи-
ческой частью «Беседы» Кирилла Иерусалимского, «Словом на Воздвижение» 
Иоанна Златоуста, «Похвалой о Лазаре» Андрея Критского, «Словом къ невѣру-
ющимь Бога въплъщьшасѧ и о въскрьсении Христовѣ» Иоанна Златоуста, с Ка-
ноном Клименту Римскому, «Большим Апологетиком» константинопольского 
патриарха Никифора I Исповедника и др. Замечено также знакомство Илариона 
с рядом фрагментов старейших памятников мораво-чешской литературы: «Жи-
тия Константина Философа» и «Похвалы» ему, «Похвального слова Константи-
ну и Мефодию», «Жития святого Вита и легенды о святом Вацлаве» и др. 

Наши занятия иеронимией (Onomata sacra) в славяно-русских переводах с 
греческого языка – именованиями Богородицы, Христа, Креста и святых (в гим-
нографической и, отчасти, гомилетической литературе) – позволили сделать вы-
вод о существовании лексического иеронимического ядра, т.е. целого комплекса 
общих, или единых, именований внутри системы иеронимии: Христа, Богоро-
дицы, святых и Христианского Креста. 

Впервые с этой точки зрения мы обратились к именованиям носителей выс-
шей светской власти. В работе были проанализированы и подкреплены рекон-
струкцией возможного греческого соответствия следующие именования кре-
стителя Руси князя Владимира, находящиеся в панегирической части «Слова 
о Законе и Благодати» митрополита Илариона: оучитель, настав(ь)никъ, еди-
нодьржьць, христолюб(ь)ць, глава, ѡдѣнїе, кърмитель, оухлажденїе, помощь-
никъ, покоище, покровъ, застоуп(ь)никъ, обогащение. 

Проведенный анализ показал, что практически все эти именования входят 
в состав иеронимического ядра, хорошо разработанного в византийской гимно-
графии, и, соответственно, представленного в славяно-русской рецепции. 
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Приведенный в статье материал указывает на то, что митрополит Иларион не 
только хорошо знал византийскую гимнографию, но и мастерски ею владел. За-
меченная разница именований в «Слове» Илариона по сравнению с переводом 
греческих слов в известных славянских гимнографических переводах позволяет 
предположить, что в каких-то случаях Иларион мог самостоятельно подбирать 
эквиваленты к мысленно представляемым греческим словам, независимо от из-
вестных к тому времени славянских переводов.

Ключевые слова: Древняя Русь, церковь, Византия, митрополит Иларион, 
«Слово о Законе и Благодати», переводы с греческого языка, славяно-русская 
письменность, иеронимия, Onomata sacra, иеронимическое ядро

В связи со своими исследованиями, посвященными древнерусско-
му «Слову о десятинной церкви», А.В. Назаренко постоянно упоминал 
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, памятник, непо-
средственно примыкающий к этому сочинению (Назаренко 2009; 2012; 
2013). 

Не останавливаясь на обширной литературе, посвященной «Слову о 
законе и благодати» митрополита Илариона (Турилов 2009; дополнения: 
Кириллин 2020), упомянем важное заключение Л. Мюллера о знании 
митрополитом греческого языка, о его «блестящем образовании», полу-
ченном, видимо, в Константинополе, и, соответственно, о хорошей бого-
словской подготовке (Мюллер 2000. С. 94–95). 

Хотя у нас нет достоверных свидетельств об этом (известные исто-
рические факты см.: Чичуров 2007. С. 195–197), относительно владения 
греческим языком показательна фраза из Устава князя Ярослава о его со-
вместной работе с митрополитом Иларионом, предпринятой для сравне-
ния формирующихся русских правовых норм с положениями греческого 
номоканона (Щапов 1971). 

На владение Иларионом византийской литературно-богословской 
традицией указывают взаимоотношения его «Слова» с целым рядом про-
изведений (Müller 1993. S. 102). 

Усилиями нескольких исследователей были выявлены следующие 
возможные источники «Слова»: обнаруженные С.П. Шевыревым свя-
зи со «Словом на Преображение» Ефрема Сирина и с четвертой кате-
хизической частью «Беседы» Кирилла Иерусалимского; установленное 
М.П. Петровским соотношение со «Словом на Воздвижение» Иоанна 
Златоуста; выявленное Н.С. Тихонравовым сходство с ветхозаветными 
эпизодами в «Толковой Палее»; замеченное Н.К. Никольским совпа-
дение с рядом фрагментов в старейших памятниках мораво-чешской 
литературы (в «Житии Константина Философа» и в «Похвале» ему, в 
«Похвальном слове Константину и Мефодию», в «Житии святого Вита 
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и легенде о святом Вацлаве»); а также указанная Л. Мюллером средне-
вековая литургическая формула, так называемая Laudes Gallicanae. На-
конец, А.М. Молдован и А.И. Юрченко обратили внимание на связь с 
«Похвалой о Лазаре» Андрея Критского, «Словом къ невѣрующимь Бога 
въплъщьшасѧ и о въскрьсении Христовѣ» Иоанна Златоуста и с Кано-
ном Клименту Римскому (ссылки на соответствующие исследования 
см.: Молдован, Юрченко 1989). Эти исследователи рассмотрели также 
соотношение «Слова о законе и благодати» (СЗБ) с «Большим Апологе-
тиком» (БА) Никифора I Исповедника, патриарха Константинопольско-
го (ок. 758–828) (Там же. С. 7–14), справедливо отметив, что не стоит 
говорить о «непосредственной генетической зависимости СЗБ от БА». 
Сходство черт, тем не менее, позволило исследователям утверждать, что 
«Иларион был знаком с БА или близкими к нему по жанру и содержанию 
образцами византийского богословского и одновременно политическо-
го красноречия и в определенной мере ориентировался на эти образцы» 
(Там же. С. 14). 

Следует особо отметить деятельность немецкого теолога и слависта 
Людольфа Мюллера, который внес большой вклад в изучение творче-
ства Илариона. Среди его достижений: текстологические исследования, 
идентификация библейских мест в «Слове» (Müller 1962; 1971; Мюллер 
2000), выявление греческих параллелей с Гомилией на Псалмы Астерия 
Амасийского (ок. 340 – после 400), произведения которого иногда припи-
сывали его современнику Иоанну Златоусту (Müller 1993), и др. 

Александр Васильевич Назаренко почтил память Людольфа Мюллера 
некрологом (Назаренко 2009б). 

* * *
Занятия иеронимией (Onomata sacra) в славяно-русских переводах с 

греческого языка – именованиями Богородицы, Христа, Креста и святых 
(в гимнографической и, отчасти, гомилетической литературе) – позволи-
ли нам сделать вывод о существовании лексического иеронимического 
ядра, то есть целого комплекса общих, или единых, именований внутри 
системы иеронимии: Христа, Богородицы, святых и Христианского Кре-
ста (Чернышева 2017; 2021; 2023а, б).

Однако до сих пор в своих исследованиях мы не обращались к имено-
ваниям носителей высшей светской власти. «Слово о законе и благода-
ти» митрополита Илариона дает такую возможность.

В связи с наблюдениями последнего времени показалось логичным 
обратиться к теме именований крестителя Руси князя Владимира в пане-
гирической части «Слова о законе и благодати». Эта тема была затронута 
в исследовании В.М. Кириллина, посвященном развитию представлений 



31

о личности князя в разных жанрах древнерусской литературы, начиная со 
«Слова о законе и благодати» митрополита Илариона (Кириллин 2020). 

При знакомстве с именованиями князя Владимира, представленными 
в этом исследовании в списочном виде, мы заметили сходство с лексиче-
ским составом иеронимического ядра. Поскольку показать эту общность 
удается, в основном, благодаря гимнографическим песнопениям, этот 
пласт и был выбран в качестве доказательства указанной общности.

В.М. Кириллин выделил 26 именований князя Владимира (с опорны-
ми существительными), причем некоторые из них повторены несколько 
раз: учитель1 – три раза, наставник – два раза, блаженник – три раза, 
честная глава – два раза (Кириллин 2020. С. 320). В этом списке нахо-
дится также ключевое имя каган и великий каган, оно относится толь-
ко к данному лицу и не может использоваться по отношению к другим 
членам иеронимической системы, по этой причине мы исключаем его из 
рассмотрения. 

Далее исследование строится следующим образом. Сначала приво-
дится именование князя Владимира из списка В.М. Кириллина и пока-
зываются наиболее ранние славяно-русские свидетельства употребле-
ния этого именования в переводной гимнографии (т.е. эквиваленты) с 
включением соответствующей лексемы из греческого оригинала. Такая 
методика позволяет предложить реконструкцию «мысленного» грече-
ского соответствия именования – она отмечается «звездочкой» (*); ино-
гда удается также воссоздать исходное греческое лексическое сочетание 
(оно отмечается таким же образом). Кроме того, приводятся также факты 
употребления соответствующего именования в непереводной древнерус-
ской литературе (в виде цитаты), если таковые удалось обнаружить. 

читель (Сл.Илар.: 184б, 188а, 194а) – *διδάσκαλος. Первоначально 
читель – одно из самоименований Христа. В древнерусской перевод-
ной литературе представлено в Остромировом евангелии 1057 г.: Аще 
бо азъ мыхъ ваши ноз, Гь и читель (ὁ διδάσκαλος), и вы длъ-
жьни сте дргъ дрг мывати ноз. (Ин. ХIII, 14) Остр. ев., 158. 
1057 г. Ср. в гимнографии с отсылкой к этому сюжету: Къ таини тра-
пез съ страхъмь  приближьше с кпьно  чистами дшами хлбъ 
въсприиммъ  прбывающе съ чительмь (τῷ διδασκάλῳ)  да ви-
димъ ноз  како мывать ченикомъ. Устав Тип., 198.

Наставьникъ (Сл.Илар.: 184б, 194а – в паре с читель ) –*ὁδηγός. 
В гимнографии это одно из имен Христа. Отмечено в древнейшем Ака-
фисте Богородице: Новоу показа тварь ӻвивъ с творьць намъ ѿ него 
бывъшимъ . из бесменьныӻ прозбъ оутробы и съхранивъ ю, ӻкоже 

1  Здесь лексемы из списка В.М. Кириллина приводятся в упрощенном написании, использованном 
автором исследования.
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б чиста , да чюдо видще въспомъ въпиюще: «…радоуи с плодъ 
носщи наставьника заблоужьшимъ (ὁδηγὸν πλανωμένοις)». Кондакарь 
(8,4), 204. Ср. также именование Богородицы наставьница с тем же греч. 
Кондакарь (8,4), 196. 

Единодьржьць (Единодержець) (Сл.Илар.: 185а) – *μοναρχός. Не 
удалось обнаружить примеры из гимнографии. По-видимому, эта лексе-
ма не относится к образно-символическому пласту лексики, однако гре-
ческое соответствие очевидно.

Христолюбьць (Сл.Илар.: 187б) – *φιλόχριστος – распространенное 
именование принявших христианство – ср. в гимнографии: придте бо 
праздьнолюбьци и христолюбьци (φιλόχριστοι) цвты добродтельныӻ 
пожьнъше. Стихирарь, 190 (л. 46г); именование распространено в ори-
гинальной древнерусской письменности (Срезневский. Т. 3. Стб. 1406). 

Глава (Сл.Илар.: 194а) – *κεφαλή – здесь: ѡ честна главо. Имено-
вание восходит к евангельским именованиям Христа (ср. 1 Кор. 11, 3), в 
Послании к Ефесянам апостол Павел назвал Христа главой Церкви (Еф. 
5, 23).: «Христос есть глава Церкви» (ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας). 

Ѡднїе (Сл.Илар.: 194а) – *στολή – здесь: ѡднїе нагыимъ (*στολὴ 
τῶν γυμνῶν). В Акафисте Богородицы находится точное соответствие (с 
другим эквивалентом – στολή переведено как одежа): Новоу показа тварь 
ӻвивъ с творьць намъ ѿ него бывъшимъ. из бесменьныӻ прозбъ 
оутробы и съхранивъ ю, ӻкоже б, чиста, да чюдо видще въспомъ 
въпиюще: «…радоуи с …ѡдеже нагыхъ дьрзновни [вм.:*дьрзнов-
ниӻ]» (στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας). Кондакарь (8,4), 204. 

Кърмитель (Сл.Илар.: 194а – *τροφεύς – здесь: ты б ал̾чьныимъ 
кърмитель. В слав. переводах Христос может именоваться несколь-
ко иначе – питатель: Блно чрво твое, цломоудраӻ Анно . плодъ бо 
прочвьте двства бе-смене питателӻ вьсеи твари (τὸν τροφέα τῆς κτί-
σεως) рожьши. Мин. сент., 079 (8 сент.); встретилось также именование 
Христа кърми вьс ‘все кормящий’: Диви с дн҃сь вс тварь, ӻко ви-
дить … ссъсьць съсоуща кърмщаго вьс (греч. нет). Мин. дек.1, IV, 
237 (26 дек.); ср. именование Богородицы питательница (τροφός) (здесь: 
неплоды раждать питательницю жизни нашеи). Мин.сент., 071; в ори-
гинальной древнерусской традиции – среди именований Сергия Радо-
нежского: Оче…радуйся…врачь и питател<ь> странным же убо и тозем-
цемъ. Сл.похв.Серг.Р., 155.

хлажденїе (Сл.Илар.: 194а–б) – *ἀνάψυξις – здесь: ты б жаждю-
щїимъ троб хлажденїе [есть вариант: охлаждение] – ср. о Кресте: 
ты си ближьнимъ и дальнимъ прохладъ и покои (в греч. есть параллель 
только к покои: τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακρὰν ἀνάπαυσις). (Явл.Креста) Усп.
сб., л. 89в. Греческие соответствия: ἀνάψυξις в Требнике переводится как 
ѡхлада; слову ἀναψυχή в библейском переводе соответствует прохлада 
(Христов 2019. С. 88). 
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Помощьникъ (Сл.Илар.: 194б) –*προασπιστής или: *βοηθός – здесь: 
ты б въдовицамъ… помощник<ъ> (*προασπιστής или: *βοηθός τῶν 
χηρῶν) – точно так же именуется св. Николай: вьдовицмъ помощь-
никъ (χηρῶν προασπιστής). Мин. дек. I, 386; это устойчивое именование 
находится также в Изборнике 1076 г., но не поддержано греч. оригина-
лом (Изб. 1076 г.: 113 об.); ср. распространенное именование Богороди-
цы помощьница (Чернышева 2017. С. 192–193): Крпость и огражде-
ни чловкомъ, радоуис чистаӻ... радоуис . помощьнице (ἡ βοήθεια) 
врьно молщиимъ ти с. Триодь постн., 263; в оригинальном «Слове 
похвальном на Покров»: Радуис ѡ црце Мрїе … прпдбнымъ свтлое 
пснословїе и помощница. Сл.похв. на св. Покров, 45; есть еще именова-
ние помощь – о Богородице (Чернышева 2017. С. 193). 

Покоище (Сл.Илар.: 194б) – *ἀνάπαυσις или *κατάπαυσις – здесь: 
стран̾ныимъ покоище (*ἀνάπαυσις или κατάπαυσις τῶν ξένων); ср. покои-
ще (ἀνάπαυσις) праведны(х) в древнерусском сборнике житий XIV–XV вв. 
(СДРЯ, VII. С. 42); ср. покои о Христе: А вы, жидове, не вѣровавше, без-
упокоини бысте, остависте Х҃са, упокоя своег<о>, и лишистес<я> Ег<о>, 
тѣм покоя не обрѣтаете, на чем почити. Сл.св.пр., 174. XV в. ~ XIII в.; в 
именованиях Богородицы – покоище: … сию въведи въ стоую црквь сщ-
но въспитти с, ӻко да боудеть влдц всхъ бжьствьныи престолъ 
и полата и одръ и свтозарьно покоище (φωταυγὲς ἐνδιαίτημα). Мин.  
ноябрь, 419.

Покровъ (Сл.Илар.: 194б) – *ἀνάπαυσις или *σκέπη – здесь: ты б 
бескровныимъ покровъ; покровъ – распространенное именование Бого-
родицы: Мирови съпасени юже отъ земл възидохомъ радоус в̾се-
благословленаӻ покрове (σκέπη). Триодь постн., л. 272 об.; так же име-
новался Христианский Крест: Крьс…покровъ (ἀνάπαυσις) трдомъ 
дневьныимъ (ἐν κόποις ἡμερινοῖς). (Явл.Креста) Усп.сб., л. 89а.

Застпьникъ (Сл.Илар.: 194б) – *προστάτης – здесь: ты б ѡбиди-
мыимъ застѫпникъ; именование восходит к Пс. 17,3, где: ἀντιλήπτωρ 
μου; отсюда многократное обращение к Господу с мольбой: застпь-
ниче, например, в «Житии Стефана Пермского Епифания» (ВМЧ, Апр. 
22–30, 1065), затем застѫпникъ включается в систему именований свя-
тых (например, в обращении к Николаю Мирликийскому: въсхвалимъ… 
гршьници застпьника τὸν προστάτην. Стихирарь, 63 об.); ср. за-
стпьница – одно из главных именований Богородицы: … бц҃е Мр҃ие. 
т(мь) же тӻ вьсї славимъ съ бм҃ь застоупьницю нашоу (προστασίαν 
ἡμῶν) [вар.: XII–XIII вв.: застоупление наше]. Мин. сент., 018; ср. также в 
оригинальном «Слове похвальном Богородице», приписываемом Кирил-
лу Философу: Ӻкоже бо и рыбы не могоуть жити без воды . тако же и 
крс҃тьӻнинъ . пребываӻ бесъ твоеӻ помощи и млстї великаӻ застоуп-
ница. Сл.похв. Богор., 111 об.; существовал еще эквивалент застпи-
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тель о Христе: Жизнь бо породи постасьно(у)ю… Ха҃ и Га҃, Пч҃ста, за-
ступителӻ живот (*προστάτην τῆς ζωῆς ἡμῶν)… Мин. ноябрь, 277. 

Обогащение (Сл.Илар.: 194б) – *πλοῦτος – здесь: богыимъ ѡбога-
щенїе (*πλοῦτος τῶν πτωχῶν); ср. именование Богородицы богатьство: 
Захарїе… прорци ѡ сеи… ӻвльшѫюс…… прснотекԑщее богатьство 
(τὸν ἄσυλον πλοῦτον). Сл. на Введ.Богор. Тарасий, 3057; ср. точное со-
ответствие в оригинальном Слове, приписываемом Кириллу Философу: 
Ты оубогимъ батьство. Сл.похв. Богор., 111 об. 

В кратком очерке не удалось проанализировать все именования князя 
Владимира как носителя высшей светской власти (ср. весь список в ука-
занной работе В.М. Кирилина). 

Проведенный анализ, подкрепленный реконструкцией возможного 
греческого соответствия, показал, что практически все эти именования 
входят в состав иеронимического ядра, хорошо разработанного в ви-
зантийской гимнографии и, соответственно, представленного в славя-
но-русской рецепции. Иеронимическое ядро имеет также в своем со-
ставе иеронимические формулы (называемые иногда τόποι, например, 
въдовицамъ… помощникъ), повторяющиеся в других гимнографиче-
ских произведениях. 

Сказанное, бесспорно, указывает на то, что митрополит Иларион не 
только хорошо знал византийскую гимнографию, но и мастерски владел 
этим материалом. 

Замеченная разница именований в «Слове» Илариона по сравнению 
с переводом греческих слов в известных славянских гимнографических 
переводах: *τροφεύς кърмитель (у Илариона) и питатель (в слав. пере-
водах), *στολή ѡднїе (у Илариона) и одежа (в слав. переводах), *ἀνά-
ψυξις оухлажденїе (у Илариона) и прохлада (в слав. переводах), *πλοῦτος 
обогащение (у Илариона) и богатьство (в слав. переводах) и др., – по-
зволяет предположить, что в каких-то случаях Иларион мог самостоя-
тельно подбирать эквиваленты к мысленно представляемым греческим 
словам, независимо от славянских переводов, бытовавших в культурной 
среде того времени.
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Margarita I. Chernysheva

PRELIMINARY REMARKS ON THE HYMNOGRAPHIC LAYER  
IN METROPOLITAN HILARION’S WORD ABOUT LAW AND GRACE

Metropolitan Hilarion of Kiev probably knew Greek language and was theologically 
educated, maybe in Constantinople. Scholars have revealed his being familiar with a 
range of Byzantine theological and hymnographic texts as well as with some examples 
of the earliest Moravo-Czech literature. The author’s studies of Onomata sacra in 
Slavonic and Rus translations from Greek have led her to a conclusion that there 
was a lexical hieronymic core, i.e. a complex of generally accepted names of Christ, 
the Virgin, the Holy Cross, and saints. In the present paper, the author addresses the 
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naming of a secular ruler. Terms applied to St Vladimir, the baptizer of Rus, in the 
panegyric part of Hilarion’s Word about Law and Grace are analyzed (including the 
analysis of corresponding Greek words). It appears that almost all those words are 
comprised by the hieronymic core well established in the Byzantine hymnography 
and, respectively, represented in its Slavonic reception. This, in turn, demonstrates 
that Hilarion was well familiar and perfectly handled the Byzantine hymnography. In 
some cases, however, he not only used established Slavonic equivalents but, having 
Greek words in mind, found Slavonic equivalents to them himself. 

Keywords: Old Rus, church, Byzantium, Metropolitan Hilarion, The Word 
about Law and Grace, translations from Greek, Slavic-Russian writing, hieronymy, 
Onomata sacra, hieronymic core
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