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МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ» ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА

А. А. Медведев 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу стиля похвального слова «Обре
тения честных и многоцелебных мощей митрополита Алексия». Память об обретении 
мощей московского митрополита Алексия православной церковью отмечается 20 мая. 
Московский патриарх Гермоген, автор похвального слова, использует систему изобра
зительновыразительных, стилистических и риторических средств, направленную на 
прославление и возвеличивание московского митрополита Алексия как угодника Божье
го, а также небесного покровителя Москвы. К основным средствам художественной 
выразительности,  использованным  автором,  относятся:  синтаксические  (паралле
лизм, сравнительные конструкции, инверсия, риторические восклицания), лексические 
(эпитеты,  гиперболы,  повторы),  а  также  стилистические  (антитеза,  библейские 
цитаты).  Помимо  этих  приемов,  Гермоген  применяет  ономастический  аспект  для 
передачи действительности происходящих событий и динамичность действий, выра
женную глаголами, деепричастиями и деепричастными оборотами, ритмической ор
ганизацией текста. Перед читателями похвального слова об обретении мощей митро
полита Алексия предстает торжественное и возвышенное произведение, где в центре 
внимания подробное и детальное описание посмертных чудес (исцеление, воскрешение 
и  явление  святого  просящим  людям),  произошедших  у  гроба  святителя Алексия. Ис
пользованный в произведении эмоциональноэкспрессивный стиль позволяет патриарху 
Гермогену представить сакральный образ святого подвижника, угодника Божьего.
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THE STYLE OF THE “SERMON ON THE FINDING  
OF THE RELICS OF METROPOLITAN ALEXY”  
BY PATRIARCH HERMOGENES

A. A. Medvedev 

Abstract. This  article  is  devoted  to  the  analysis  of  the  style  of  the  commendable  word 
“Finding the honest and multihealing relics of Metropolitan Alexy”. The Orthodox Church 
commemorates  the  uncovering  of  the  relics  of  Moscow  Metropolitan  Alexy  on  May,  20. 
The Moscow Patriarch Hermogenes,  the  author  of  the  eulogy,  uses  a  system  of  figurative 
and expressive, stylistic and rhetorical means aimed at glorifying and exalting the Moscow 
Metropolitan Alexy as a saint of God, as well as the heavenly patron of Moscow. The main 
means  of  artistic  expression  used  by  the  author  are:  syntactic  (parallelism,  comparative 
constructions,  inversion,  rhetorical exclamations),  lexical  (epithets, hyperbole,  repetitions), 
and  stylistic  (antithesis,  biblical  quotations).  In  addition  to  these  techniques, Hermogenes 
uses the onomastic aspect to convey the reality of ongoing events and the dynamism of 
actions, expressed by verbs, participles, the rhythmic organization of the text. The readers of 
the commendable word about the acquisition of the relics of Metropolitan Alexy are presented 
with a solemn and sublime work, where the focus is on a detailed description of posthumous 
miracles (healing, resurrection and the appearance of the saint to those who ask) that occurred 
at the tomb of St. Alexy. The emotionally expressive style used in the work allows Patriarch 
Hermogenes to present the sacred image of the holy ascetic, the saint of God.
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Патриарх Гермоген (1530–1612) во-
шел в российскую историю как  

крупный религиозный и политический 
писатель . Согласно историческим сочи-
нениям XVII в ., Гермоген представлен 
как «твердый адамант», «новый испо-
ведник», а также «непоколебимый 
столп» русской православной церкви . 
Гораздо менее известен как духовный 
писатель . Между тем московский патри-
арх Гермоген очень многое сделал для 
развития русской духовной литературы, 
оставив после себя значительное лите-
ратурное наследие, которое сегодня 
только начало подвергаться изучению и 
анализу . По мнению Т . А . Литвиной, па-
триарх Гермоген внес большой вклад в 

развитие и преобразование российской 
культуры и его деятельность была дей-
ствительно масштабной [1, с . 146] . 

Агиографические сочинения патриар-
ха Гермогена, как правило, тесно связа-
ны с его церковно-миссионерской пропо-
веднической деятельностью и носят 
ярко выраженный дидактический харак-
тер . К такому выводу приводят исследо-
вания писательского наследия патриар-
ха, которые затрагивают проблемы 
изучения текстов, созданных Гермоге-
ном, их языка и стиля [2, с . 161] .

В центре настоящей работы – одно из 
сочинений патриарха Гермогена «ОбрѢ-
те нiе честныхъ и многоцѢлеб ныхъ мо-
щей иже во святыхъ отца нашего 
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Алексiя, митрополита Кiевского и всея 
Русiи чудотворца . Слово вкратцѢ» . 
Праздник обретения мощей святого чу-
дотворца Алексия отмечается право-
славной церковью 20 мая . Этому празд-
нику и посвящает патриарх похвальное 
слово . Прежде всего отметим, что тема 
чуда является одной из центральных в 
творчестве московского патриарха Гер-
могена . Возможно, это связано с тем, 
что в самом начале своего священниче-
ского пути он сразу столкнулся с таким 
явлением – чудесным обретением Ка-
занской иконы Божьей Матери [3, с . 78] . 
Об этом позже патриарх Гермоген под-
робно рассказал в своем сочинении 
«Повесть о явлении и чудесах Казанской 
иконы Богородицы, написанная святите-
лем Гермогеном», а также в восхвале-
нии истинных добродетелей новоявлен-
ных казанских святителей Гурия и 
Варсофония («Служба об обретении мо-
щей святителей Гурия и Варсофония») .

На протяжении нескольких веков изо-
бражение московского чудотворца и не-
бесного покровителя Москвы митропо-
лита Алексия в литературных источниках 
служило объектом для проведения фи-
лософских, исторических, литературо-
ведческих, богословских, текстологиче-
ских исследований . Заслуги митрополита 
в централизации власти московских кня-
зей и укреплении русской государствен-
ности были крайне значительны и значи-
мы [4], равно как и его содействие в 
вопросе сближения церковной и свет-
ской властей . Период церковной власти 
святителя Алексия впоследствии рас-
сматривался как «золотой век» русской 
митрополии, и чудотворец Алексий вы-
ступал его ключевой фигурой [5, с . 157] .

Памятник «ОбрѢтенiе честныхъ и 
многоцѢлебныхъ мощей иже во святыхъ 
отца нашего Алексiя…» имеет свое об-
разную композицию: после достаточно 
пространного вступления, которое мож-
но расценить как похвальное слово ми-
трополиту Алексию, следует восемь не-
больших частей, посвященных произо- 

шедшим посмертным чудесам от мощей 
святого митрополита, источником кото-
рых послужили сведения из ранних жи-
тийных памятниках о митрополите Алек-
сии, в частности, патриарх Гермоген 
использовал редакцию жития, состав-
ленную Пахомием Логофетом, миней-
ные редакции и т . д . Однако и здесь па-
триарх Гермоген следует своей логике и 
основное внимание фокусирует на чуде-
сах, связанных с житием святителя 
Алексия, отбирая именно рассказы о 
произошедших чудесах у гроба святого . 
В данном случае речь идет об обрете-
нии нетленных мощей святителя, что в 
православном христианстве трактуется 
как чудо . Именно об этом и пишет автор: 
«О, превеликое чудо! толикимъ лѢтомъ 
поминувшимъ и святому во гробѢ лежа-
щу – не измѢнися святое его тѢло и ри-
зы его, яко вчера оболчены; понеже убо 
да сбудется реченное Богомъ во свя-
томъ Евангелiи – не можетъ градъ укры-
тися верху горы стоя, и никтоже вжегъ 
свѢтильникъ поставляетъ его подъ спу-
домъ, или подъ одромъ» [6, с . 52] . 

Во вступительном похвальном слове, 
посвященном митрополиту Алексию, ав-
тор восхищается главным героем своего 
произведения с помощью риторических 
восклицаний, посредством эмоциональ-
ного высказывания: «О, превеликое чу-
до!», «О, Преподобне Святителю нашъ, 
Чудотворче Петре, и Святителю Хри-
стовъ, преподобне отче нашъ, Чудотвор-
че АлексѢю» . Этот риторический прием 
преследует конкретную задачу – пока-
зать в произведении нравственный иде-
ал героя .

Далее автор развивает свою мысль, в 
которой это событие рассматривается 
через призму иносказания . Святость ми-
трополита Алексия обосновывается че-
рез отсылку к Евангелию . Благодаря 
этой цитате – «…не можетъ градъ ук-
рытися верху горы стоя, и никтоже  
вжегъ свѢтильникъ поставляетъ его 
подъ спудомъ, или подъ одромъ» – чи-
татель понимает, что святой Алексий 



25Наука и Школа / Science and School  № 2’2023

Художественный текст и литературный процесс

сопоставляется с апостолами, о которых 
в Новом Завете сказано: «Вы – свЂт ми-
ра . Не можетъ укрыться городъ, стоя-
щий на вЂрху горы . / И, зажегши свЂчу, 
не ставятъ ее под сосудом, но на 
подсвЂчнике, и свЂтитъ всемъ в доме» 
(Мф . 5:14–15) . 

Традиционные эпитеты, использован-
ные московским патриархом во вступи-
тельной части похвального слова, дают 
читателям представление о некоторых 
индивидуальных «портретных» чертах 
митрополита Алексия, вместе с тем  
перечисляя добродетели, характерные 
для святительского типа жития . Тра-
диционные эпитеты, характеризующие 
главного героя, применяются автором в 
соответствии с агиографическим кано-
ном . Митрополит Алексий характеризу-
ется как «блаженный», «угодник», «вто-
рый источникъ благодатный», «скорая 
помощника и заступника», «стѢна нео-
боримая» [6, с . 52] .

Не случайно в завершении своего 
вступительного повествования Гермоген 
приводит библейскую истину, праведное 
слово, так как о подвиге и величии свя-
того Алексия автор рассказывает через 
описания посмертных чудес: «Елма бо 
обаче Богъ не токмо въ животѢ прослав-
ляющихъ его прославляетъ, но и по 
смерти явлену бытии многими различ-
ными чудесы, о нихъ же да речется мало 
отъ многихъ» [6, с . 53] .

В этом контексте и следует рассма-
тривать основную часть, которая, как 
уже говорилось, состоит из восьми рас-
сказов о произошедших посмертных чу-
десах, использованных патриархом Гер-
могеном из ранних житий святителя 
Алексия . В каждой из них рассказывает-
ся о каком-либо чуде, совершенном мо-
сковским святым Алексием . Они имеют 
соответствующие названия «Чюдо 1-е 
св . Алексiя, новаго Чудотворца, о испу-
стившемъ ума», «Чюдо 2-е о умершемъ 
отрочати», «Чюдо 3-е о разслаблен-
номъ», «Чюдо 4-е о крилицѢ о 
МихаилѢ», «Чюдо 5-е о слѢпомъ», 

«Чюдо 6-е о болящемъ трясавицею», 
«Чюдо 7-е о женѢ слѢпой», «Чюдо 8-е о 
разслабленномъ» [6, с . 53–56] . 

Поэтика чудесного проявляется в по-
хвальном слове святителю Алексию уже 
на уровне названий, из которых следует, 
что от мощей святого происходили исце-
ления, которые невозможно объяснить 
научным или логическим способом . Од-
нако примечательным является тот 
факт, что автор, начиная рассказывать 
историю того или иного чудесного исце-
ления, обязательно называет имя героя 
истории: «НѢкоему человѢку, именемъ 
Тимофею» (чудо 1-е); «Яко же прилучи-
ся болѢвшу нѢкоему отроку, именемъ 
Димитрiю»; (чудо 2-е); «И иному же паки 
человѢку, Андрею именемъ» (чудо 3-е), 
«Инъ же паки человѢкъ, Iоаннъ име-
немъ» (чудо 6-е) и т . д . [6, с . 53–54] . Та-
кие пояснения конкретизируют рассказ, 
делают его более убедительным . Поэто-
му одной из отличительных черт данного 
сочинения патриарха Гермогена являет-
ся сочетание описания чуда и реально-
сти (так, помимо имен указывается и 
точное место, в котором происходит чу-
до) . В рассказах о посмертных чудесах в 
указаниях городов, сел и деревень, из 
которых прибывали к святителю страж-
дущие, приводится намеренное разноо-
бразие, чтобы показать – к чудотворцу 
ехали со всех краев страны, такой силы 
вера в него была среди людей, и такова 
была его слава как угодника Божьего .

Например, в «Чюде 1-м» Тимофей, 
которого постигло безумие, видит сон, в 
котором Господь Бог велит ему явиться 
в монастырь архистратига Михаила, что-
бы поклониться мощам святителя . Или в 
третьем чуде о расслабленном подчер-
кивается, что человек Андрей был ро-
дом из города Мурома . Таким образом, в 
этом произведении московскому патри-
арху Гермогену особо важен ономасти-
ческий аспект . А далее для описания си-
туации автор использует параллелизм и 
повторы: «НѢкоему человѢку, именемъ 
Тимофею, ума ему испустившу до 
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толика, яко не вѢдѢти ему, камо и отку-
да грядетъ; иногда же и вопрошающу 
ему, камо идти» [6, с . 53] . Подобный под-
ход к построению предложений автор 
применяет и в других случаях: «И тако-
же убо у нѢкоего человѢка, славна и бо-
гата, суще сына, именемъ Феодосiе . Се-
му убо на многа времена зракъ очiю 
отъятся и многимъ врачамъ приходя-
щимъ к нему, но не успѢша ничтоже…» 
(«Чюдо 5-е») [6, с . 55] . Эти художествен-
ные приемы позволяют автору сделать 
акцент на важных деталях и построить 
высказывание ритмически выразитель-
ным, а риторику – торжественной . 

Описывая чудо, патриарх Гермоген 
часто прибегает к сравнительным кон-
струкциям: «…гробъ св . Чюдотворца 
Алексiя видѢвшу, и абiе въ себѢ бысть; 
и яко отъ нѢкоего сна возбудившуся ему 
и бысть здравъ и смысленъ» («Чюдо 
1-е») [6, с . 53] . Или же противопоставля-
ет синтаксические отрезки, содержащие 
в себе описание контрастных по своей 
сути событий: «И положиша его близъ 
раки Святаго и абiе, исцѢленiе полу-
чивъ, отъиде; его же въ малѢ прежде 
чуждыми руками принесена – сей на 
своихъ ногахъ здравъ въ свой домъ воз-
вратися» [6, с . 54] . Чудесное событие 
происходит быстро и динамично, и тако-
му эффекту способствует наречие 
«абiе»: его только положили у раки, а он 
сразу, немедленно исцелился . Далее 
возникает антитеза благодаря противо-
положным по семантике глаголам, ме-
стоименным прилагательным и суще-
ствительным: принесли на чужих 
руках – вернулся в дом на своих ногах . 

Посредством приема антитезы описы-
вается чудесное исцеление слепого в 
пятой истории: «Сему убо на многа вре-
мена зракъ очiю отъятся и многимъ вра-
чамъ приходящимъ къ нему, но не 
успѢша ничтоже, и посемъ же къ рацѢ 
чудотворнаго отца пришедше и ту 
исцелѢнiе вскорѢ прiемлетъ и здравъ 
бысть» [6, с . 55] . В этом фрагменте  
также происходит противопоставление: 

многие врачи приходили к Феодосию, но 
они ничего не смогли сделать, но едва 
он оказался у раки святителя Алексия, 
сразу же исцелился, после чего дал обет 
«въ пятокъ милостыню давати священ-
никомъ того монастыря» [6, с . 55] . 

Примечательно, что патриарх Гермо-
ген в каждой истории находит новые 
стилистические способы, усиливающие 
выразительность повествования . Напри-
мер, в «Чюде 6-е о болящемъ трясави-
цею» таким способом становится инвер-
сия, вводные обороты и словосочетания: 
«Инъ же паки человѢкъ, Iоаннъ име-
немъ: трясавицею одержимъ бяше на 
много времена, ни хлѢба ядуща, да 
толка (здесь и далее курсив наш . – 
А. М.) – яже и живота отчаятися . Сей убо 
Iоаннъ, слышавъ о Святомъ, и прихо-
дитъ къ его рацѢ съ вѢрою и скоро 
исцелѢнiе получилъ» [6, с . 55] .

Инверсия придает повествованию 
особую смысловую значимость, необхо-
димую в данном случае возвышенность 
слова, торжественную интонацию, а вво-
дные слова придают экспрессию и эмо-
циональность . 

Этот текст примечателен еще и тем, 
что в нем время совершения чуда явля-
ется не столь стремительным, как в 
остальных . Проходит две службы – ве-
черняя и утренняя, прежде чем Феодор 
получает исцеление . Таким образом, ме-
няется и тон повествования: он более 
спокойный, выдержанный, особенно 
торжественный . Этому эффекту способ-
ствуют и эпитеты: «предреченный вель-
можа», «въ болѢзнь велику», «вѢру ве-
лику», «ко блаженному АлексѢю», «къ 
целебной рацѢ». И далее все это нето-
ропливое повествование завершается 
неожиданностью – сообщением о чуде: 
«исцѢленiе получи по малехъ днехъ, 
яко ничтоже пострадавъ» [6, с . 55–56] . 

Иногда автор создает описание чуда, 
активно используя деепричастные обо-
роты и деепричастия: «…и абие, 
исцѢленiе получив, отъиде… здравъ въ 
свой домъ возвратися, велику славу 
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воздая Богу и его угоднику Святому ве-
ликому АлексѢю» [6, с . 54] . В этой исто-
рии, посвященной исцелению рассла-
бленного Андрея, свершение чуда вновь 
происходит очень быстро . Деепричастия 
и деепричастные обороты как раз дают 
возможность «спрессовать» время, сде-
лать фразу ритмически организованной; 
передать неразрывность ряда действий . 

Представляет интерес и «Чюдо 2-е о 
умершемъ отрочати», в котором рас-
сказывается об умершем и воскресшем 
у мощей святителя Алексия отроке Ди-
митрии: «Бяше же отроча третьимъ ле-
том суще, влѢзоста же въ церковь – 
священницы и родители его, хотяше 
нести ко гробу, и обрѢтоста отрока жи-
ва суща . И радости же велiя исполни-
шася» [65, с . 53–54] . В этом фрагменте 
представлено не только исцеление от 
болезни немощных и просящих, но да-
же воскресение умершего человека по 
завету Иисуса Христа: «…еже немощ-
ныхъ исцѢляти, но и мертвыя въскре-
шать» [6, с . 53] . Здесь динамичность 
действия и совершающегося на глазах 
чуда создается при помощи глаголов: 
«бяше», «влѢзоста», «обрѢтоста» . В 
них содержится вся суть произошедше-
го: отрок был мертв, но ожил у мощей 
святителя Алексия, в результате чего 
родители вновь обрели его . Завершает-
ся история об этом чуде развернутой 
гиперболой: «И радости же велiя испол-
нишася» [6, с . 54] .

Однако наиболее обширным и подроб-
ным является описание чуда в истории 
четвертой о клирике Михаиле . В этом 
эпизоде герой, находясь у раки святителя 
Алексия во время службы, сначала видит 
московского митрополита возле себя: «И 
абiе оному клирику видится Святый 
Алексiй промежду обою раму у священ-
нику стоящу и святый потыръ в руцѢ 
держащу, и якоже видѢ и возопи велiимъ 
гласомъ: Святый АлексiѢ помилуй мя!» 
[6, с . 54] . Патриарх Гермоген через неточ-
ное цитирование Евангелия от Луки пе-
редает обращение Алексия: «Возми одръ 

свой, иди въ домъ свой» [6, с . 54] (ср .: 
«Встань, возьми свой одръ и иди в свой 
домъ» (Лк 5:24), при этих словах святой 
опять возлег в свою раку, а больной полу-
чил исцеление .

В данном фрагменте текста большую 
роль играет обилие деталей, позволяю-
щих воссоздать образ святого Алексия – 
чудотворца, благодаря которому проис-
ходят чудесные явления и исцеления, 
рассказать о которых и является целью 
автора . 

Обращает на себя внимание рассказ 
об исцелении от слепоты Феодосия, ли-
шившегося зрения, который, будучи бога-
тым и знатным, сам пришел просить  
помощи у Святого, в силу которого уверо-
вал, поскольку рассказы о чудесах Свя-
тителя молва передавала из уст в уста . И 
просящий помощи получил ее, исцелив-
шись у раки с нетленными мощами мо-
сковского митрополита Алексия .

Использование в качестве героя рас-
сказа человека знатного сословия и из 
зажиточных слоев населения использует-
ся для напоминания обеспеченным и не-
нуждающимся людям, что знатное проис-
хождение, благополучие и достаток не 
являются заслугой или защитой от бед . 
Этот прием призывает власти предержа-
щие к смирению, кротости, добросердию 
и скромности, предостерегает их от впа-
дения в грех гордыни, служит доказа-
тельством, что перед богом все равны и 
просящий заступничества и помощи Свя-
того обретет их, если обратится за ними 
как любой простой человек . 

Также он служит напоминанием о не-
обходимости богатого человека вести 
добродетельный образ жизни: оказы-
вать постоянную помощь страждущим, 
не творить зла, ведь «истинный власте-
лин – тот, кто собою обладает» .

Особенностью изображения посмерт-
ных чудес в похвальном слове москов-
скому митрополиту Алексию патриарха 
Гермогена можно считать стремление 
книжника к идеализации своего героя, а 
также простоту в изложении, обилие 
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бытовых и конкретных деталей и сведе-
ний . Сюжеты о посмертных чудесах под-
тверждают факт святости героя похваль-
ного слова, служат для «укрепления его 
авторитета в широкой среде читателей, 
воспитания их в духе следования нор-
мам христианского морального идеала» 
[7, с . 9], то есть служат той цели, кото-
рую ставил перед собой Гермоген .

Таким образом, для создания поэти-
ки похвального слова в честь москов-
ского митрополита Алексия, небесного 
покровителя Москвы, автор прибегает  
к целому комплексу стилистических 
средств . Благодаря художественно-вы-
разительным приемам патриарх Гермо-
ген создает эмоционально насыщенное 
повествование, выполняющее основ-
ную цель – представить сакральный об-
разец подвижника, на который должны 
ориентироваться читатели . Большин-
ство тропов в «Слове похвальном об об-
ретении мощей митрополита Алексия» 
носит традиционный агиографический 
характер, в особенности это относится к 
системе эпитетов, служивших одним из 

основных средств создания эмоцио-
нально-экспрессивного стиля . 

В целом же роль посмертных чудес в 
похвальном слове сводится к созданию 
идеального образа святителя и уподо-
бления его эталону высшей степени  
святости, абсолютом которой выступает 
образ Спасителя, что в итоге дает обо-
снование причин и поводов для канони-
зации . Чудеса также используются в  
качестве психологической мотивации 
поступков Святителя, поскольку чудо 
«вносит движение и разнообразие в 
биографию» [8, с . 133–137, 159–160] .

Комплекс художественно-выразитель-
ных средств позволяет автору создать 
одновременно торжественное, возвы-
шенное произведение, передать читате-
лям состояние радости, эмоциональ-
ность и восторг от стремительно 
совершающегося чуда, преобразовыва-
ющего жизнь людей, а также риторич-
ность похвального слова и дидактиче-
скую моралистичность, направленные 
на прославление и возвеличивание свя-
того митрополита Алексия .
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