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Аннотация: Статья посвящена использованию текста Священ-
ного Писания в «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богоро-
дицы», автором которой считается священномученик Гермоген, Патриарх 
Московский и всея Руси (на момент составления повести он был Казан-
ским митрополитом). Прежде всего определяются способы реализации 
в повествовании текста Священного Писания, текстового оформления,  
а главное – смысловая нагрузка библейских фрагментов. Научная новизна 
исследования заключается в отдельном рассмотрении библейской интер-
текстуальности. Исследование библейской интертекстуальности является 
важным, поскольку позволяет выделить основные идеи повествования, 
нередко реализуемые в агиографии за счёт обращения к Библии. Для до-
стижения поставленных целей исследования применяется ряд научных 
методов: аналитический – при выделении цитат и аллюзий на Священной 
Писание; герменевтический – при рассмотрении толкований имеющих-
ся библейских мест; системный – при классификации по категориям от-
рывков из Священного Писания и некоторые др. Основным результатом 
данной работы представляется классификация библейских мест «Пове-
сти о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы» в соответствии  
с их смысловой нагрузкой и особенностями реализации в тексте. Произ-
ведение приводится по варианту, представленному в Библиотеке литера-
туры Древней Руси.
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Введение. Памятник древнерусской литературы конца XVI столе-
тия «Повесть о честном и славном явлении образа Богородицы в Казани  
и о чудесах Пречистой Богородицы. Написано смиренным Гермогеном, 
митрополитом Казанским» не часто становился предметом отдельных ис-
следований. В работах часто упоминается краткое наименование произве-
дения, представленное в Библиотеке литературы Древней Руси – «Повесть 
о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы»1. Авторство данного 
памятника древнерусской литературы приписывается священномучени-
ку Гермогену, на момент составления повести – митрополиту Казанскому, 
впоследствии – Патриарху Московскому и всея Руси. 

Сказание повествует о событиях, произошедших в Казани в 1579 
году, – пожаре, поразившем часть города, и последовавшем за этим таин-
ственном обретении иконы Божией Матери и чудесах от неё. 

Рассматриваемый вариант произведения (Синодальное собрание, 
№ 982) был составлен в 1594 году и приписывается святителю Гермогену. 
Долгое время этот список считался первоначальным2, но в настоящее время 
установлено, что существовал более ранний3. Вероятнее всего, именно по-
следний список был отредактирован и расширен несколькими книжника-
ми, в том числе и святителем Гермогеном4.

По своей композиции «Повесть о явлении и чудесах…» представля-
ется вполне традиционной. Она включает в себя вступительную, основную 

1Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы // Библиотека литературы 
Древней Руси. Т. 14. СПб. : Наука, 2006. С. 24–53.
2Малов Е., свящ. Казанский Богородицкий Девичий Монастырь. История и современное его 
состояние. Казань : Типография Императорского Университета, 1879. С. I. 
3Ebbinghaus A. Die altrussischen Marienikonen-Legenden. Berlin, 1990. S. 209–219; Панчен - 
ко О.В. Комментарий. Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 14. СПб. : Наука, 2006. С. 671.
4Жуков А. Е. К вопросу об автографах патриарха Гермогена // Вестник «Альянс-Архео». 2016. 
№ 13. С. 22 ; Соболевский А. И. Сказание о чудотворной казанской иконе Пресвятой Богоро-
дицы: рукопись святейшего патриарха Гермогена. М. : Синодальная Типография, 1912. С. 8.
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и заключительную части. В основном разделе говорится о пожаре, обре-
тении иконы Божией Матери и последовавших за этим чудесах. При этом 
подробно описаны 16 чудес, которые нумеруются. 

В. М. Кириллин в публикации 2017 года констатирует малую степень 
разработанности литературной специфики указанного памятника. Учёный 
выделяет работу А. Эббингхауза и комментарий О. В. Панченко к изданию 
текста повести в библиотеке литературы Древней Руси5.

Сам же В. М. Кириллин выделяет основные мотивы произведения  
и через сопоставление с иными памятниками данной категории определяет 
его место в литературной традиции эпохи6. Он констатирует, что рассматри-
ваемая повесть «…является вполне типичным памятником древнерусской 
литературы», наличие «…новых мотивов в представленной ею истории,  
в сущности, ничего не меняет. Сюжет, композиция, язык строго ориентиро-
ваны на каноны церковной литературы»7.

Актуальность исследования библейского текста  в «Пове-
сти о явлении и чудесах…» заключается в том, что заключается в том, 
что в настоящее время древнерусская литература продолжает вызывать 
большой интерес в научном сообществе. Многие письменные памятни-
ки до сих пор остаются малоизученными и требуют дальнейшего рас- 
смотрения.

Особое место в агиографических произведениях занимает Священ-
ное Писание, которое всегда стремились использовать авторы. Анализ би-
блейских мест позволяет представить дополнительную характеристику 
идейного содержания письменного памятника. 

Цель исследования заключается в определении значения би-
блейской интертекстуальности и представлении классификации библей-
ских мест «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы» 
в со ответствии с их смысловой нагрузкой и особенностями реализации  
в тексте.

Библейская интертекстуальность в сказании о Казанской иконе до сих 
пор специально не рассматривалась. Хотя библейские места обозначались  

5Кириллин В. М. Повесть о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете древнерусской 
литературной традиции // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 1. С. 154.
6Там же. С. 159–170.
7Там же. С. 173.
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О. В. Панченко, но без какого-либо анализа8. Всё это обуславливает новиз-
ну настоящего исследования. 

Под библейской интертекстуальностью в данном исследовании по-
нимаются разные приёмы использования Священного Писания в произве-
дении: прямая цитата с указанием названия книги или автора; явная цитата 
или парафраз без прямой авторской отсылки к Библии; идейные аллюзии 
на Священное Писание и т. д.

Предварительно следует подчеркнуть, что место библейского текста 
в древнерусской литературе рассматривается многими исследователями. 
Понимание функций цитат, подходов к их определению и анализу некото-
рых из них разнятся. Но все учёные высказывают мнение, что Священное 
Писание играет особую роль в произведениях Древней Руси, подчёркивая 
трудность определения их содержания без учёта Библии, вероучения, свя-
тоотеческого наследия и т. д.: «Любая попытка истолковать большую часть 
произведений литературы православных славян без учёта догматических 
оснований православия обречена на неудачу»9.

В повести наблюдается 13 точных библейских мест. Большая часть 
(10 из них) используются во вступительной части произведения и лишь три 
в основной части. За счёт отсылок к Священному Писанию автор разъяс-
няет ту или иную мысль из области православного богословия или вводит 
богословское положение в текст. 

Восемь фрагментов связаны с Ветхим Заветом, шесть из них –  
с Псалтирью. Это является вполне традиционным для древнерусской лите-
ратуры в целом и объясняется частым использованием Псалтири за бого-
служением10. К Новому Завету автор обращается лишь пять раз. 

Ниже предлагается анализ каждого выделенного фрагмента. 
Уже в самом начале вступительной части святитель Гермоген при-

водит практически в точном виде, лишь несколько поменяв последова-
тельность, цитату из второго послания к коринфянам: Благословен Бог  
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия (щедро1тъ)  
и Бог всякого утешения (u 3тэ1хи), утешающий нас во всякой скорби нашей  

8Панченко О. В. Комментарий. Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… 
С. 671–676.
9Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном кода православного 
славянства // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М. : Знак, 2003. С. 433.
10Трофимова Н. В. Функционирование библейских цитат в воинских повестях, вошедших  
в летописи XIV–XV вв. // Вестник славянских культур. 2018. Т. 48. С. 147.
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(2 Кор. 1:3–4) и добавляет конструкцию из послания к Ефесянам: Бла-
гословивший нас во Христе всяким духовным благословением (Еф. 1:3). 
Первый фрагмент понимается экзегетами как прославление Бога за му-
дрое водительство, посылание испытаний по силам людей и обязательное 
дальнейшее утешение11.

«Благословенъ Бог и Отецъ Господа нашего Исуса Христа, Отецъ ще-
дротам и Богъ всякия утѣхи, оутѣшаяй насъ от всякой скорби нашей и бла-
гословивый нас благословением духовным»12, – восклицает автор. Святи-
тель Гермоген, подобно апостолу Павлу, помещает данный отрывок в самом 
начале, обозначая дальнейшую проблематику всего сказания, – благодаре-
ние Бога о поданном утешении во время скорби. Тем самым обозначается 
авторское понимание явления чудотворной иконы как излияние милости 
Творца, желающего укрепить верующих в перенесении страданий и награ-
дить их видимым образом за верность. 

Данная мысль выражается в пояснении, следующем за приведённой 
библейской цитатой: «Преже убо праведный гнѣв свой… вмале испусти на 
нас… и въ мало дне оскорбихомся. Потом же… радости несказанней сподо-
бихомся, явления ради иконы Божия Матери»13. 

Следуя за агиографической традицией, автор подчёркивает соб-
ственное недостоинство и невозможность самостоятельного изложения 
истории. Причиной выступает греховное повреждение, обозначающееся  
в тексте в том числе и за счёт слов из Псалтири: «Грѣси же мои, яко бре-
мя тяжко, отяготѣша на мнѣ»14. Это близкое к оригиналу воспроизведение: 
Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на 
мне (Пс. 37:5). «Грѣси» синонимично «беззакония»15, при этом опускается 
уточнение о превышении грехов головы. 

Духовное состояние сравнивается с физическими страданиями, что 
подчёркивает авторское осознание собственного падения, сопряжённое  
с искренним раскаянием16.

11Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М. : Изд-во ПСТГУ, 
2019. С. 357.
12Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 24.
13Там же. С. 24.
14Там же. С. 26.
15Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М. : Наука, 1975. С. 109.
16Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета 
под редакцией А. П. Лопухина. В семи томах. Т. 3. М. : Даръ, 2009. С. 292.
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В тот же момент автор, вспоминая притчу Спасителя о талантах  

(см.: Мф. 25:14–30), объясняет причины письменной фиксации произошед-
шего: «Да не буду осужден, якоже и скрывый талантъ господина своего»17. 
Священномученик стремится уподобиться доброму рабу (Хорошо, добрый  
и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю (Мф. 25:23) 
и выполнить то, к чему призван, – запечатление в народной памяти истории 
о таинственном явлении богородичной иконы и последующих чудес от неё. 

Подобное сопоставление наблюдается и в житии святителей Гурия  
и Варсонофия, казанских чудотворцев, в создании которого также прини-
мал участие будущий Патриарх: И# я31ко подоба1етъ ми и3 писа1нiю сiz 2 преда1ти,  
да не бу1ду осужде1нъ, я31коже и3 скры1вый тала1нтъ господи1на своего218. 

Широко представлены и ветхозаветные фрагменты, пророчествую-
щие о Божией Матери. Они не только раскрывают роль Пресвятой Девы  
в деле спасении человеческого рода, но и подводят читателя к мысли о не-
прекращающемся Её служении. Ярким примером последнего выступает яв-
ление Казанской иконы, которое воспринимается автором, как отмечалось 
выше, исключительно через призму домостроительства. 

Первая подобная отсылка дана в виде общего риторического вопро-
са без конкретизации и упоминания имён праведников: «Нынѣ же паки, 
что реку или что возглаглю великоименитей Дѣвѣй, паче же реши много-
именитей, пророки прореченнѣй?»19. Святитель Гермоген понимает, что не 
сможет добавить чего-либо нового к прославлению Богородицы, поскольку 
ещё до Её рождения о Ней было возвещено многими пророками. 

Восхваление Пресвятой Девы и Её значения для человеческого рода 
продолжает раскрываться и далее. Кульминацией же выступает восклица-
тельная часть, состоящая исключительно из отсылок к библейским проро-
чествам о Божией Матери. Их основная идея – исполнение многовековых 
ожиданий, а именно примирение человеческого рода с Создателем, ставшее 
возможным благодаря Христу, Сыну Пресвятой Девы. 

Первый библейский фрагмент обозначает общую проблематику,  
а последующие дополняют и развивают её. Для этого используется худо-
жественный приём анафора, в качестве связки выступает наречие тогда,  

17 Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 26.
18Цит. по: Сирин А., свящ. Агиографические труды святителя Гермогена, патриарха Москов-
ского и всея Руси: «Житие святителей Гурия и Варсонофия, Казанских чудотворцев». Дисс. 
канд. богословия. Сергиев Посад: (МДА), 2006. С. 104.
19Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 26.
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обеспечивающее единство тематических блоков и последовательность 
идейного развития. Помимо этого, каждый тезис завершается указанием  
на результат Божественного домостроительства. 

Стоит привести полностью данный пространный отрывок с разделе-
нием на блоки, которые будут подробно рассмотрены. 

«1. Тоя бо ради праматерняя клятва потребися и Адам от вѣчных  
уз свободися, и Богъ к нам примирися! 2. Тогда бо Ияковля лѣствица утвер-
дися, Богу хотящу по ней снити и человѣком путь сотворити къ небесным, 
и человѣцы со аггелы во едино быша. Не ктому, якоже тогда, со Ияковом 
древле борется, ибо Творец Ияковль на землю сниде, погибшую драхму 
взыскати хотя и Отцу принести. 3. Тѣмже пророцы тогда возрадошася, сво-
ему пророчеству збытие зряще! 4. Тогда убо Давидъ, видѣв от сѣмени его 
правнуку родившуся, бряцая в гусли, играя духом, глаголя: «Слыши, дщи, 
и виждь, и приклони ухо твое!» 5. Тѣмже тогда не токмо пророцы, но и пре-
вышняя и земная тварь съпразноваше»20. 

Предварительно следует отметить, что данный фрагмент практи-
чески в полном виде воспроизводит слово похвальное Покрову Пресвятой 
Богородицы Пахомия Логофета. В последнем отсутствует лишь уточнение: 
«И человѣцы со аггелы во едино быша. Не ктому, якоже тогда, со Ияко-
вом древле борется, ибо Творец Ияковль на землю сниде, погибшую драхму 
взыскати хотя и Отцу принести»21. Этот факт обозначается рядом исследо-
вателей22. В. М. Кириллин, рассматривая произведение Пахомия Логофета, 
приходит к выводу, что книжник прибегает к активному парафразу гим-
нографических творений, в том числе и в случае означенного отрывка23.  
Теперь предлагается перейти к подробному анализу приведённого фраг-
мента из «Повести о явлении и чудесах…».

1) Избавление от проклятья прародителей. Данная мысль является 
основополагающей в православной сотериологии, поскольку после престу-

20Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 28.
21Там же. С. 28. Ср.: Слово похвальное Покрову Пресвятой Владычицы… // Библиотека лите-
ратуры Древней Руси. Т. 12. СПб. : Наука, 2003. С. 54.
22Ebbinghaus A. Die altrussischen Marienikonen-Legenden. Berlin, 1990. S. 219 ; Кириллин В. М.  
Повесть о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете древнерусской литературной 
традиции… С. 172–173; и др. 
23Кириллин В. М. Панегирическое наследие Пахомия Логофета // Герменевтика Древнерус-
ской литературы. 2014. № 16–17. С. 1001–1002.
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пления Божественной заповеди Адамом и Евой в мир вошёл грех24. Всё че-
ловечество, будучи запечатлённым в прародителях, унаследовало от них по-
вреждённую природу, в том числе и склонность ко греху (см.: Быт. 3:15–19). 

При этом во время изгнания первых людей из рая Господь дал обе-
тование: Вражду положу между тобою (змеем. – П. С.) и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голов, а ты будешь жалить его в пяту (Быт. 3:15). В данном противо-
поставлении толкователи видят указание на Пришествие в мир Спасителя, 
которое должно было совершиться через Пресвятую Деву25.

Из всего обозначенного проистекает один из искупительных образов 
православного богословия – Христос – Новый Адам. В него заложено противопо-
ставление и в тот же момент отождествление Спасителя с прародителем. «Тайна 
спасения, – подчёркивает протоиерей Вадим Леонов, – изъясняется здесь через 
сопоставление обоих Адамов, с помощью чего открывается смысл искупитель-
ного подвига Иисуса Христа, пришедшего в мир, чтобы исправить последствия 
людских грехов… стать родоначальником нового человечества по духу»26. 

Данная аллегория, как и иные искупительные образы, базируется  
на Священном Писании. Апостол Павел в одном из посланий пишет: Пер-
вый человек Адам стал душею живущей; а последний Адам есть дух жи-
вотворящий (1 Кор. 15:45) и др. 

Еве же в свою очередь противопоставляется Богородица: через пер-
вую в мир вошла смерть, через Вторую – вечная жизнь, о чём и говорится  
в анализируемом сказании. Эта мысль находит отражение и в гимногра-
фии. Отдельные тексты именуют Божию Матерь главизной (главизна –  
начало27) спасения человеческого рода28. 

Используемые же в тексте произведения формулировки широко пред-
ставлены в богослужебных последованиях: а3да1мъ воззва1сz, клz 1тва потреби1сz29, 

24Иванов М. С. Грех первородный // Православная энциклопедия. Т. 12. М. : Церковно-на-
учный центр «Православная энциклопедия», 2006. С. 350.
25Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб. : 
Изд-во Олега Абышко, 2008. С. 496–497.
26Леонов В., свящ. и др. Искупление // Православная энциклопедия. Т. 27. М. : Церковно-на-
учный центр «Православная энциклопедия», 2011. С. 288–289.
27Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 23.
28Минея. Месяц март. М. : Издание Московского подворья Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря, 1995. Л. 106 об.
29Октоих. В двух частях. Ч. 1. М. : Московская Патриархия, 1981. С. 54.
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прама1тернzz клz 1тва разрэши1тсz30 и т. д. Наиболее часто их можно встретить 
в Октоихе31, последовании в день Благовещения Пресвятой Богородицы32  
и нек. др.

2) Лествица Иакова. Данный образ восходит к первой книге Ветхо-
го Завета – Бытию. Патриарх Иаков во сне увидел лестницу, восходящую  
от земли до неба: Лестница стоит на земле, а верх ее касается неба;  
и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней (Быт. 28:12). Под лест-
ницей традиционно понимается Божия Матерь, Которая, родив Спасителя, 
соединила небо и землю и примирила людей с Богом33. 

На богородичный контекст данного фрагмента указывает, в частности, 
литургическая традиция. Он читается в качестве одной из паремий на великой 
вечерни в дни празднования практически всех богородичных икон и памяти 
Божией Матери, а сам образ лествицы лежит в основе многих песнопений: 
Ра1дуйсz, мо1сте, къ нб7сє1мъ преводz1й, и3 лёствице высо1каz, ю4же i3а1кwвъ ви1дэ34, Го1ру  
и3 две1рь небcную и3 мы1сленную тz2 лёствицу боголёпнw ли1къ бжcтвенный пронарече235 и т. д.

Автор произведения приводит пояснения, раскрывающие семанти-
ку данной аллегории: Бог сходит на землю, указывает людям путь на небо  
и примиряет человечество с небесным миром. 

Для большего раскрытия он обращается к иному библейскому эпи-
зоду, связанному с Иаковом – его борьбе с Богом (см.: Быт. 32:24–30):  
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари… И ска-
зал (голос. – П. С.)… Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь 
(Быт. 32:24,28). После этого сам ветхозаветный праведник засвидетель-
ствовал, что явился ему Создатель: Я видел Бога лецем к лицу (Быт. 32:30). 
Здесь экзегеты склонны видеть образ Иисуса Христа36. 

30Триодь постная. М. : Издание Московской Патриархии, 1992. Л. 325 об.
31Иларион (Алфеев), архиеп. Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-
христианской традиции. СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2009. С. 147–148.
32Минея. Месяц март. М., 1995. Л. 104.
33Иоанн Дамаскин, прп. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы // Творения преподоб-
ного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. Слова на богородич-
ные праздники. М. : Мартис, 1997. С. 251.
34Минея. Месяц март. М., 1995. Л. 104.
35Минея. Месяц сентябрь. М., 1995. Л. 68.
36Августин, блж. О граде Божием // Августин, блж. Творения. В четырех томах. Т. 3.  
СПб. : Алетейя; Киев: УЦИММ-пресс, 1998. C. 426 ; Феодорит Кирский, блж. Толкование  
на книгу Бытия // Феодорит Кирский, блж. Т. 1. Изъяснение трудных мест Божественного 
Писания. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 66.
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Следует отметить, что в христианской письменности восприятие 

данного фрагмента в качестве примера борьбы человечества с Творцом из-
за греховного повреждения не превалирует. Но составитель сказания его 
использует именно в этом значении. Тем самым он свидетельствует о за-
вершении начавшегося после грехопадения прародителей противостояния 
Божественной правде. 

Прекращение греховного противоборства связывается исключи-
тельно с Пришествием в мир Спасителя. Означенная мысль реализуется 
за счёт отсылки к евангельской притче о потерянной драхме (единствен-
ное новозаветное место в рассматриваемом отрывке повести): Создатель 
Иакова сходит на землю для спасения погибшей драхмы. Под последней 
понимается каждый человек, отклонившийся от истинного пути, но спасе-
ния которого хочет Господь37: Какая женщина, имея десять драхм, если 
потеряет (погу1битъ) одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя… скажет: пора-
дуйтесь со мною… Так… бывает радость… и об одном грешнике кающемся 
(Лк. 15:8–10).

Образ потерянной драхмы также представлен в гимнографии: Глаго1лz 
а3гг7лwмъ: сра1дуетесz мнэ2, я31кw w 3брётесz поги1бшаz дра1хма38 и т. д.

3) Обобщённое ликование пророков. Автор повести говорит об об-
щей радости пророков, увидевших исполнение данных им обещаний.  
И хотя Священное Писание прямо не говорит об этом, богослужебные тек-
сты включают в себя настоящую мысль: А#п cли же со проро1ки ликовству1ютъ39.

4) Цитирование Псалтири. От обобщения святитель Гермоген пе-
реходит к конкретизации, дословно цитируя слова пророка Давида. Ср.:  
Слы1ши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 u 3 1хо твое2 (Пс. 44:11). Под дщерью, то есть 
дочерью, толкователи преимущественно подразумевают Церковь40, которая  
в предшествующем стихе называется царицей: Дочери царей между почет-
ными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте (Пс. 44:10). 

Обозначенный отрывок используется в качестве прокимна в дни 
многих богородичных праздников. Святитель Гермоген прямо связывает  

37Гладков Б. И. Толкование Евангелия. Сергиев Посад : Свято-Троице Сергиева Лавра, 2012. С. 508.
38Октоих. В двух частях. Ч. 2. М., 1981. С. 175.
39Минея. Месяц октябрь. М., 1995. Л. 9.
40Иоанн Златоуст, свт. Беседы на псалмы // Творения святого отца нашего Иоанна Злато-
уста, архиепископа Константинопольского. Т. 5. Кн. 1. СПб. : СПбДА, 1899. C. 203–204.
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приведённое восклицание с Божией Матерью, называя Её правнучкой  
Давида. 

В данном случае вскрывается ещё одно ветхозаветное обетование, 
что Спаситель родится в роду Давида: Клялся Господь Давиду в истине,  
и не отречется ее: «от плода чрева твоего посажу на престоле тво-
ем (Пс. 131:11); Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет  
из чресл твоих, и упрочу царство его (2 Цар. 7:12) и др. 

5) Всеобщее ликование. Пространный фрагмент завершается всеоб-
щей радостью всего человеческого рода наравне с пророками. 

Таким образом, книжник завершает развитие мысли о произошед-
шем через Богородицу примирении и спасении людей с Творцом.

Следующий комплект библейских отсылок, который можно выде-
лить в повести о явлении и чудесах Казанской иконы Божией Матери, ис-
пользуется для подтверждения богословских заключений автора. Речь идёт 
вновь о христианском осмыслении страданий, их значении для верующих. 
Отстаивая мысль о домостроительном характере всех испытаний, автор 
произведения приводит друг за другом три отрывка из Священного Писа-
ния (первые два – ветхозаветные, третий – новозаветный).

Они выстраиваются по идейному нарастанию, каждый последую-
щий фрагмент привносит новое положение и усиливает предыдущее, сле-
довательно, используется художественная фигура прибавления – климакс41. 

1) «Броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающимся 
к Тебѣ многи раны»42. Это прямая цитата из Псалтири, ср.: Брозда1ми и3 u 3здо1ю 
чє1люсти и31хъ востz 1гнеши, не приближа1ющихсz къ тебэ2 мнw 1ги ра6ны (Пс. 31:9–10). 
Составитель произведения сохраняет семантику данного стиха, который 
воспринимается экзегетами, как молитва пророка о тех, кто самостоятельно 
не способен идти путём, предначертанным Богом. Для них испрашивают-
ся тяжёлые испытания и жизненные обстоятельства, призванные обратить  
к истине43. 

2) Второе библейское место является парафразом, близким к тек-
сту Псалтири: «Аще и оставят законъ Мой и судбах Моих не пойдут, аще 
оправдания Моя осквернят и заповѣди Моя не сохранят, посѣщу жезлом  

41Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М. : Изд-во Калугиной, Intrada, 2008. С. 282.
42Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 28.
43Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета 
под редакцией А. П. Лопухина. В семи томах. Т. 3. М., 2009. С. 278–279.
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безакония их, и ранами неправды их, милость же Мою не разорю»44.  
Ср.: А$ще w 3ста1вzтъ сы1нове є3гw 2 зако1нъ мо1й, и3 въ судьба1хъ мои1хъ не по1йдутъ: А4ще 
w 3правда6нiz моz 6 w 3сквернz 1тъ, и3 за1повэдей мои1хъ не сохранz 1тъ: Посэщу2 жезло1мъ 
беззакw 1нiz и31хъ, и3 ра1нами непра6вды и31хъ, Мл cть же мою2 не разорю2 (Пс. 88:31–34). 

Продолжается развитие мысли об особом Промысле Творца, жела-
ющего спасения каждого человека. Даже в случае отступления людей от за-
поведей Бог не отказывается от них, но посылает для вразумления страда-
ния. Это положение наделяется важным дополнением: «Милость же Мою 
не разорю (не рассею, не утрачу45)». 

Иными словами, здесь акцентируется внимание на том, что все по-
сылаемые страдания являются факторами, включёнными в канву Боже-
ственного промышления, а следовательно, выражают милость Создателя46. 

3) Рассматриваемый библейский комплект завершается пара-
фразом слов апостола Павла: «Егоже любит Господь, того и наказует, бьет  
бо всякого сына, егоже приемлет. Аще без наказания, преблудодѣйчища 
есте, а не сынове»47. Ср.: Е#го1же бо лю1битъ гDь, наказyетъ: біе1тъ же всsкаго сы1на, 
є3го1же пріе1млетъ. Ѓще же без8 наказaніz є3сте2, є3мyже прича ́стницы бы1ша вси2, ў2бо 
прелюбодћ ́йчищи є3сте2, ґ не сы1нове (Евр. 12:6–8).

Предшествующее указание на антропологический смысл испытаний 
и утверждение о проявлении в них всевышней милости дополняется свиде-
тельством о Божественной любви. Именно последняя становится причиной 
любых человеческих страданий. Через достойное прохождение последних 
происходит приближение к Небесному Царствию, духовное развитие и усо-
вершенствование. 

Сопоставление наказаний, посылаемых Богом, с отеческой заботой  
о детях окончательно раскрывает мысль священномученика: по Своей люб-
ви Отец Небесный желает спасения каждого и, проявляя милость, посылает 
людям испытания, которые вразумляют, содвигают к внутреннему преоб-
ражению. 

Таким образом: за счёт Пс. 33:10, Пс. 88:31–34, Евр. 12:6,8 последова-
тельно раскрывается духовное значение пожара и явление иконы Пресвятой  

44Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 28.
45Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские парони-
мы. М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. С. 296.
46Толковая псалтирь Евфимия Зигабена (греческого философа и монаха) изъяснения по 
святоотеческим толкованиям. Киев : Типография Киево-Печерской Лавры, 1907. С. 709.
47Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 28.
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Девы в Казани: за нарушением заповедей следует наказание со стороны 
Бога → это наказание служит выражением Его милости → через наказание 
происходит не просто обнаружение милости, но и любви Творца – Отца всех 
верующих. 

Проанализированные выше библейские места наблюдаются в пре-
дисловии повести, теперь следует рассмотреть эпизоды основной части,  
где присутствуют прямые заимствования из Священного Писания. 

Нередко в агиографических произведениях библейские слова влагают-
ся в уста героев. В «Повести о явлении и чудесах…» присутствует предполага-
емая трансляция восклицаний из Псалтири иноверными. Святитель Гермоген 
следует пророку Давиду, который воспевает: Да не когда2 реку1тъ я3зы1цы: гдэ2 є4сть 
бг7ъ и31хъ (Пс. 78:10). Он же пишет: «Да не рекуть языцы: „Гдѣ есть Богъ их, в не-
гоже вѣруют“»48. Тем самым святитель дословно цитирует Псалтирь, добавляя 
лишь уточнение («в негоже вѣруют»). Через это выражается оплакивание про-
исходящего богохульства со стороны нехристианской части жителей Казани, 
воспринявших пожар, как повод для насмешек над православными и Христом. 

Явление чудотворного образа Божией Матери происходит, что-
бы прекратилось это поношение: «Да заградятся уста, иже глаголютъ 
неправду»49. Здесь налицо близкое воспроизведение 12-ого стиха 62-ого 
псалма: Загради1шасz u 3ста2 глаго1лющихъ непра1вєднаz. 

Последняя прямая библейская цитата в повести используется при 
описании одного из чудес. В настоящем случае фиксируется приём библей-
ской реминисценции50 – слова из Священного Писания не выделяются  
в качестве заимствования, а служат прямым продолжением авторского из-
ложения. «Жена же… прииде к чюдотворному образу – и получи здравие, 
и абие „утвердися рука ея, якоже и другая“, и отиде в дом свой радуяся»51. 

Конструкция «утвердися рука ея, якоже и другая» откликается  
в Евангелии от Марка: И стала рука его здорова, как другая (Мк. 4:5).  
В этом проявляется следование книжника тексту Священного Писания с це-
лью наделения большим сакральным значением посредством обозначения 
тождественности причины полученной помощи. 

48Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 30.
49Там же.
50Тупиков В. А. Особенности цитирования Священного Писания в оригинальных произ-
ведениях русской агиографии (на материале произведений Епифания Премудрого). Дисс. 
канд. фил. наук. Волгоград : (ВГСПУ), 2011. С. 76–77.
51Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 40.
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О. В. Панченко в отрывке «святыхъ его ученик, и апостолъ, и бо-

гоносных отецъ и всѣх святых, утвердивших православную вѣру Христову  
и научивших вѣровати «во Отца и Сына и Святаго Духа»52 отмечает от-
сылку к новозаветному стиху: Итак, идите, научите все народы, крестя  
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19)53. Безусловно, объеди-
няющим моментом обеих цитат выступает тринитарная формула и наличие 
глагола научить. Но нельзя не признать: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» – традиционная конструкция богословских творений и гимнографи-
ческих текстов, ввиду её вероучительного значения. 

Исходя из этого, данный отрывок является скорее библеизмом,  
то есть фрагментом, имеющим библейское происхождение, но ставшим не-
отъемлемой частью церковного лексикона. 

Представленный анализ библейских мест «Повести о явлении и чу-
десах…» позволяет сделать ряд выводов. 

Способы реализации библейского текста в произведении различны. 
Здесь можно выделить прямые и явные цитаты, аллюзии и реминисцен-
цию. В тексте они оформляются по-разному. Нередко святитель Гермо-
ген обозначает авторство строк. В случае с Псалтирью это делается через 
упоминание имени ветхозаветного пророка царя Давида или использова-
ние слова псалом (например: «реченное пророком Давидом», «во ином 
псалмѣ глаголетъ»). При цитировании же или парафразе апостольских 
текстов фиксируются «апостолъ» и словосочетание «вселенныя учителя»,  
но без обозначения имени или послания. 

На основе проведённого исследования можно классифицировать все 
явные цитаты из Священного Писания, которые имеются в повести о Казан-
ской иконе, в соответствии с их смысловой нагрузкой. 

1.  Иллюстрация недостойности и невозможности самостоятельной 
письменной фиксации произошедшего и объяснение причины составления 
произведения: Пс. 37:5; Мф. 25:14–30.

2.  Реализация в произведении богословских идей: 
−	 сотериологических: изложение учения о спасении людей Иису-

сом Христом и обозначения в этом деле роли Богородицы: Быт. 3:15–19; 
Быт. 28:12 и Быт. 32:24–30; Пс. 44:11; Лк. 15:8–10. К этой группе относятся  

52Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы… С. 30.
53Панченко О. В. Комментарий. Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богороди-
цы… С. 674.
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и конструкции, в которых говорится о воспевании Божией Матери многими 
пророками; 

−	 аскетических: авторское осмысление сквозь призму христи-
анского богословия страданий и наказаний для верующих: Пс. 31:9–10;  
Пс. 88:31–34; 2 Кор. 1:3–4 и Еф. 1:3; Евр. 12:6,8.

3.  Духовное толкование пожара и явления чудотворной иконы в Ка-
зани напрямую пересекается с п. 2.2 – осмыслением сквозь призму христиан-
ского богословия страданий и наказаний для верующих: Пс. 62:12; Пс. 78:10. 

4.  Уподобление тексту Священного Писания: Мк. 3:5. 
Таким образом, за счёт библейских отрывков в рассмотренном про-

изведении святителем Гермогеном обоснован и введён в текст ряд бого-
словских положений. Помимо этого, через сопоставление произошедших 
событий с учением, изложенным в Священном Писании, происходит бого-
словское осмысление испытаний, посланных жителям Казани. 

Изучение библейской интертекстуальности способствует более глу-
бокому пониманию литературных памятников Древней Руси, особенно ког-
да речь идёт об агиографии.

В качестве перспектив дальнейших исследований можно назвать 
рассмотрение библейской интертекстуальности в иных богородичных ска-
заниях. Это позволит выделить общие места в произведениях данного жан-
ра, определив наиболее частотные фрагменты Священного Писания, при-
сутствующие в них.
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Abstract: The article is devoted to the use of the text of Holy Scripture 
in the “Tale of the Appearance and Miracles of the Kazan Icon of the Theotokos”, 
the author of which is considered to be the Hieromartyr Hermogenes, Patriarch 
of Moscow and All Russia (at the time of writing the story, he was the Metropol-
itan of Kazan). First of all, the ways of implementing the text of Holy Scripture 
in the narrative, text design, and most importantly, the semantic load of bibli-
cal fragments are determined. The scientific novelty of the study lies in a sepa-
rate consideration of biblical intertextuality. The study of biblical intertextuality  
is important because it allows us to identify the main ideas of the narrative, 
which are often realized in hagiography by referring to the Bible. To achieve the 
set research goals, a number of scientific methods are used: analytical method –  
to highlight quotations and allusions to Holy Scripture; hermeneutic method – 
when considering interpretations of available biblical passages; systematic meth-
od – when classifying passages from Holy Scripture into categories, and some 
others. The main result of this work is the classification of the biblical passages 
of the “Tale of the Phenomenon and Miracles of the Kazan Icon of the Theot-
okos” in accordance with their semantic load and the peculiarities of their im-
plementation in the text. The work is given according to the version presented  
in the Library of Literature of Ancient Russia.
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