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В статье рассматриваются сотериологические образы, топосы и символы в гимногра-
фии Воскресного Октоиха. Приводится классификация образов, которые можно выде-
лить в текстах Октоиха. В комментарии к юридическому образу приводится истори-
ческое и экзегетическое объяснение термина «рукописание». В комментарии к образу 
побежденного ада приводится пояснение того, кем являются привратники ада в различ-
ных культурных традициях, и какие функции они исполняют.
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На каждом всенощном бдении, в субботу вечером, мы слышим 
за богослужением множество текстов. Они повествуют о глав-
ном подвиге Господа нашего Иисуса Христа — о совершен-
ном деле спасения человечества.

В гимнографии Воскресного Октоиха содержится множество со-
териологических образов, символов и топосов. В текстах великой ве-
черни, утрени и изменяемой части Литургии всех восьми гласов можно 
выделить одиннадцать образов и более тридцати мотивов, в которые 
объединяются около двухсот топосов. Группы топосов, объединенные 
в мотив, имеют одну ключевую мысль (слово, словосочетание) и раз-
личаются в большинстве случаев образом действия1.

Понятие «топос», по выражению разных исследователей, имеет 
размытые границы. Топосы определяют как «общие места», повторя-
ющиеся элементы, которые связывают разные произведения.

Белорусский исследователь А. А. Булгакова пишет: «Несмотря 
на мно го ве ко вую историю существования термина, для теоретиков 
и историков литературы топос был и остается чемто неуловимым 
и трудно определимым»2.

В завершении своего труда А. А. Булгакова дает еще одно определе-
ние топоса, называя его «текстом в тексте». «Топос, как словесная ткань, 
также представляет собой матрицу, переплетение различных образов и от-
ношений между ними. Топос входит в художественный текст со всей пара-
дигмой образов и значений, актуализированных в данном произведении 
и находящихся в сознании автора или воспринимающего текст субъекта»3.

Чтобы понимать, о каких топосах идет речь в данной статье, по-
пробуем дать определение, опираясь на формальную логику. Топос — 
это часть текста богослужебной гимнографии, которая содержит в себе 
завершенную мысль, а также традиционные образы или символы, ха-
рактерные для определенного мотива.

Символ представляется еще одним сложным для определения по-
нятием. В попытке дать это определение А. Ф. Лосев пишет, что сим-
вол — это отражение вещи в нашем сознании и мышлении, и это отра-
жение — смысловое4.

«В христианском символе встречаются и объединяются две реаль-
ности: материальная и духовная, физическая (“внешность” символа) 

1 Пример топоса: Ркописан́іе наш́е на крⷵт копїем́ъ раздрал́ъ є̓сѝ.
2 Булгакова А. А. Топика в литературном процессе. Гродно, 2008. С. 4.
3 Там же. С. 52–53.
4 См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. С. 22–23.
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и метафизическая (духовное содержание). Такое единство возможно. 
Оно не упраздняет иноприродности, несоизмеримости, инаковости 
мира “чувственного” и мира “умопостигаемого” и вместе с тем помо-
гает разрешить их антиномичность»5.

Не следует понимать, что «внешность» символа должна быть похо-
жа на ту реальность, которую он описывает. «В нем смысл, идея, содер-
жание не вытекают из его внешнего облика. Они несравненно глубже 
и шире вещественного закрепления символа. Так что вовсе не обяза-
тельно, чтобы внешняя сторона символа была слишком красочно изо-
бражена. Это изображение может быть и незначительным, схематич-
ным, но оно обязательно должно быть существенным и оригинальным, 
указывать на нечто совсем другое и всё время подчеркивать, что внеш-
нее здесь не есть только внешнее, но внутреннее, существенное»6.

Символ отражает в нашем сознании некую иную реальность (ду-
ховную), которой наполнена внешняя оболочка слова. К описанию этой 
реальности нужно подходить аллегорически, так, например, если взять 
понятие «Агнец», то «оболочка» ягненка становится символом Того, Кто 
приносится в жертву ради спасения всех людей. 

Образность, в том числе метафоры, аллегории, сравнения, исполь-
зуют в своих текстах не только христианские апологеты и отцы Церкви, 
но и гимнографы. Наличие этих литературных приемов представляется 
обязательным атрибутом поэзии, чем и является христианская гимно-
графия. В этом случае образ необходим, чтобы поэтически кратко пере-
дать некий объем богословских знаний. Задачей образа в поэзии являет-
ся приобщение слушателя к той реальности, которая в нем скрывается.

Тайны Царства Небесного, Господь Иисус Христос открывал слу-
шателям через притчи, потому что людям невозможно понять совер-
шенно иную реальность, которая в корне отличается от нашей. Апостол 
Павел подтверждает это, говоря о неизреченных словах, которые че-
ловеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 4). Так образ, и в особенности 
символ, необходимо служит еще и выражению непостижимой реаль-
ности, откровению тайн Божиих, которые не могут быть описаны дру-
гим способом.

Понятие «образ» также представляется сложным и многогранным. 
Его можно понимать как художественную мысль, которая выражается 
при помощи разных поэтических средств.

5 Иванов М. С. К вопросу о богословии символа // ЖМП. 1984. № 4. C. 69.
6 Там же. C. 70.
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Понятие «символ» и «образ» очень похожи по своему содержанию. 
Советский литературовед А. П. Квятковский считает символ многознач-
ным предметным образом, а сам образ, в отличие от символа, называет 
элементарным средством иносказания. Однако не всегда можно про-
вести четкую границу между этими двумя понятиями7.

Лингвист А. В. Карпенко пишет в своей статье: «Образ и символ 
являются нераздельными понятиями. Хотя каждый раз, соединяя эти 
два понятия друг с другом, мы должны понимать, что понятие “образ” 
в общем шире понятия “символ”»8. 

Поэтому в дальнейшем мы в основном используем термин «об-
раз», подразумевая, что он может выступать и в функции «символа».

Чтобы правильно понимать слышимые за богослужением топосы, 
образы и символы, необходимо прикоснуться к той культуре, тому язы-
ку и мировоззрению, в которых они были написаны. Без этого не по-
нять внутреннего (духовного) смысла, который в топосах зачастую яв-
ляется основным и скрыт под завесой символа. Например, ктонибудь 
задумывался над тем, что такое «Адамово рукописание» или кто та-
кие «вратницы адовы»? Понимание этого не повлияет на наше благо-
честие и спасение, но добавит полноты и объема богослужебным тек-
стам, которые мы слышим. 

Современная проблема церковнославянского языка в том, что мно-
гие обвиняют его в архаичности и хотят перевести богослужебные тексты 
на русский язык. Но даже если это сделать, многие топосы так и останут-
ся неясными, потому что богослужебная гимнография — это словесное 
«полотно», в котором переплетены многие драгоценные «нити». «Чтобы 
понимать тонкую и сильную поэзию церковных песнопений, нужно, 
не ленясь, познавать Священную историю, к которой они отсылают»9.

Авторы создавали топосы с помощью образов, которые заимство-
вали из авторитетных текстов, известных образованному слушателю. 
Так же использовались образы из повседневной жизни. Поэтому, что-
бы понимать богослужебную гимнографию, нужно знать и Священное 
Писание, на события которого ссылаются гимнографы, и различные пре-
дания, в том числе и апокрифы, и творения святых отцов, из которых 
были взяты некоторые образы, и даже иметь знания в области библеи-
стики, чтобы понимать, как можно, к примеру, «загладить рукописание».

7 См.: Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 263.
8 Карпенко А. В. Символ. Знак. Образ // Культура народов Причерноморья. 2002. № 33. 

С. 188.
9 Симеон (Мазаев), иером. Мужская философия. Быть настоящим мужчиной. М., 2019. С. 138. 
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В своей монографии «Топосы в песнопениях византийской служеб-
ной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву» немецкая 
исследовательница Дагмар Кристианс выражает очень важную мысль 
о понимании топосов: «Для того, чтобы читатель понял текст в соот-
ветствии с замыслом автора, топосы должны правильно воспринимать-
ся, а отсылки к прототекстам, в том числе неявные, быть узнаваемы»10.

Классификация образов

Основой для приведенной классификации образов явилось учебное по-
собие прот. Олега Давыденкова по догматическому богословию11, где 
он кратко приводит библейские и святоотеческие образы совершенно-
го Христом спасения. Эта же тема рассматривается в соответствующей 
статье Православной энциклопедии12.

Опираясь на уже существующие исследования, удалось выделить 
и несколько новых ранее не классифицированных образов в текстах 
Октоиха.

1. Юридический образ

К юридическому образу относятся топосы, которые содержат в себе 
юридические термины: беззаконие, осуждение, запрещениеразреше-
ние, проклятие, рукописание. Эти ключевые слова являются объединя-
ющими мотивами для топосов.

• сп҃слъ єсть нас́ъ ѿ беззакон́ій наш́ихъ13.
• разрши́лъ є̓сѝ ѡ̓сжден́їе смер́ти гдⷵи14.
• пер́выѧ клѧ́твы ад̓ам́а свободѝ15.
• На крⷵт <…> пригвозди́въ грћхов́ное блж҃е, рукописан́їе16.

10 Кристианс Д. Топосы в песнопениях византийской служебной минеи и проблемы их пе-
реноса на славянскую почву. М., 2018. С. 13.

11 Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2013. С. 401.
12 Леонов В., свящ., Тихомиров Б. А., Пилипенко Е. А., Козлов М., прот. Искупление // ПЭ. 

2011. Т. 27. С. 281–312.
13 Глас 7, стихиры на хвалитех, стихира 3.
14 Глас 2, тропарь по славословии.
15 Глас 6, стихиры на стиховне, богородичен.
16 Глас 7, канон воскресный, 6/1 (Здесь и далее в ссылках на воскресные службы Октоиха 

сокращенно обозначены числами песнь и номер тропаря. В данном случае: песнь 6, тро-
парь 1). Цит. по: Октоих. М., 1981. 
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Термины проклятие и рукописание нуждаются в пояснении, на ка-
ком основании они причислены к юридическим.

Катехизис свт. Филарета говорит нам, что проклятие — это осужде-
ние греха праведным судом Божиим и от греха происшедшее на земле 
зло в наказание человекам.

Рукописание — это долговая записка Адама, или израильского 
народа.

Также к юридическому образу относится топос: 

• Пригвозди́лъ є̓сѝ на крⷵт щед́ре, грћхѝ наш́ѧ17.

Такая классификация имеет три основания: 1) слова апостола 
Иоанна Богослова о том, что «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4), а без-
законие мы относим к юридическому образу; 2) свт. Василий Великий 
и блж. Феодорит Кирский считают, что рукописание — это наши гре-
хи; 3) по аналогии с рукописанием (на Кресте пригвождаются как ру-
кописание, так и грехи), в данном контексте можно провести аналогию 
между этими понятиями.

2. Пастырский образ

Сравнение народа с овечками мы встречаем, например, в Евангелии 
от Марка: Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, 
потому что они были как овцы, не имеющие пастыря (Мк. 6, 34). Овцы 
и Пастырь — один из важнейших символов, который позволяет по-
нять отношение Господа к людям. Свт. Василий Великий в коммента-
рии на пророка Исаию пишет: «Овца не имеет ни малого собственно-
го смысла, чтобы устремиться на питательные пажити, остановиться 
в местах более безопасных или сыскать себе питье, если не будет пасу-
щего, который бы водил ее».

К образу Пастыря относятся топосы, в которых Христос называет-
ся Пастырем и заботится о своих овцах. Этот Пастырь снисходит, чтобы 
найти потерянную овцу, и, взяв ее на плечи, вернуть в стадо (Лк. 15, 4–5).

• Пас́тырѧ ѻ̓вцам́ъ вели́каго и̓ гдⷵа, іꙋ̓дє́и древ́омъ крⷵтнымъ ѹ̓мерт-
ви́ша: но той́ ꙗкѡ ѻвцы, мє́ртвыѧ во адћ погребє́нныѧ, держа-́
вы смер́тныѧ и̓збав́и18.

17 Глас 7, блаженны, тропарь 3.
18 Глас 1, канон воскресный, 5/1.
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• Иже на своѐ рам́о заблꙋждае́мое ѻ̓вча̀ вземшемꙋ19.
• взем́ъ мѧ̀ на рам́у твоє́ю, и̓ ѻ̓ц҃ꙋ̀ привел́ъ є̓сѝ20.

Здесь же Христос выступает и как Руководитель, который выводит 
Свое стадо из тьмы к свету, открывает ему вход в Рай.

• слад́ости паќи мн вход́ъ древ́омъ крес́тнымъ ѿвер́зе21.

3. Образ Врача

В Библии мы встречаем множество болезней, которые возникают из
за разных причин. В контексте выбранных топосов, Господь исцеляет 
человечество от первобытного греха:

• Длан̑и на кртⷵ распростер́лъ є̓сѝ, и̓сцћлѧ́ѧй неꙋдержан́нѡ простер́тꙋю 
во є̓дем́ћ рꙋ́кꙋ первоздан́нагѡ22.

В Ветхом Завете образ БогаВрача описывает пророк Осия: пой-
дем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, по-
разил — и перевяжет наши раны (Ос. 6, 1). Пророк Малахия говорит: 
а для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце Правды 
и исцеление в лучах Его (Мал. 4, 2).

В Новом Завете исцеление больных начинается в первый год слу-
жения Иисуса Христа на земле (Мф. 8, 16–17; Мк. 1, 32–34; Лк. 4, 40–41). 
Полностью совершается это исцеление таинственным образом на Кресте. 

О том, что мы исцелились Христовыми ранами, в один голос го-
ворят пророк Исаия (Ис. 53, 5) и апостол Петр (1 Пет. 2, 24).

Этот образ использовали и святые отцы. Так свт. Игнатий Богоносец 
пишет в своем послании «Есть только один врач, телесный и духовный, 
рожденный и нерожденный, Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, 
от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом не подверженный 
страданию, Господь наш Иисус Христос» (Еф. 7). Свт. Григорий Богослов 
в проповеди на день Богоявления называет этот день праздником ис-
целения (Слово 38). Свт. Григорий Нисский называет Христа истинным 
Врачом душевных страданий (Беседа о молитве Господней, слово 4).

К этому образу относятся такие топосы, которые содержат поня-
тия о ранах, болезнях, язвах и об их исцелении и очищении:

19 Глас 1, канон крестовоскресный, 3/1.
20 Глас 4, канон крестовоскресный, 8/2.
21 Глас 4, канон крестовоскресный, 9/1.
22 Глас 8, канон крестовоскресный, 6/1.
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• Возшел́ъ є̓сѝ, страс̑ти моѧ̑ и̓сцћлѧ́ѧ, на крⷵтъ23.
• разрꙋши́лъ є̓сѝ бѡлћ́зни смє́ртныѧ24.

Прежде всего, Христос исцеляет наши страсти, душевные раны, 
оставленные грехом. Исцелить — значит сделать целым. «Греческое сло-
во ἄ-σῳτος (церк.слав. и рус. — блудный) связано с целой группой важ-
нейших православных понятий. Прежде всего, ἄ-σῳτος — это человек 
не целый, не цельный, не целомудренный, ибо именно слово σάος (стяж. 
σῶς) значит здравый, невредимый; целый, находящийся в полной со-
хранности, неповрежденный, а целомудрие погречески — ἡ σωφροσύνη. 
Вот почему грех всегда мыслится именно как духовная рана, как язва, 
нарушающая цельность и души и тела человека, и в Святом Евангелии 
говорится, что Христос Спаситель, исцеляя телесные язвы и болезни, 
прежде всего исцеляет поразившие человеческую душу язвы греха»25.

4. Образ Источника жизни

Источником жизни Господа назвал еще псалмопевец Давид, и Церковь 
каждый раз повторяет эти слова на утрени при пении великого сла-
вословия: «Ꙗ кѡ ѹ̓ тебє̀ и̓сточ́никъ живота̀» (Пс. 35, 10). Блж. Феодорит 
подтверждает, что именно Господь Иисус Христос назван Источником 
жизни: «Здесь ясно открывает нам Пророк тайну святыя Троицы; пото-
му что источником жизни наименовал Единородное Божие Слово. Так 
и Сам Единородный называет Себя чрез пророка Иеремию: “Мене оста-
виша Источника воды живы”, сами же пошли, “и ископаша себе кладен-
цы сокрушенныя, иже не возмогут воды содержати” (Иер. 2, 13). Потому 
Пророк и говорит, что этот Источник у Отца, согласно с евангельским 
учением Спасителя: “Аз во Отце, и Отец во Мне есть” (Ин. 14, 10)»26.

В этом образе Господь, будучи Источником жизни, источает лю-
дям жизнь и спасение:

• Прободє́нымъ твоим̑ъ реб́рѡмъ жизнодав́че, тоќи ѡ̓ставлен́їѧ всѣ̑мъ 
и̓сточи́лъ є̓сѝ, жи́зни и̓ сп҃сен́їѧ27.

• на древ́ѣ крⷭ҇тнѣмъ и̓сточи́лъ єсть мір́ови жи́зни слад́ость28.

23 Глас 4, канон воскресный, 4/1.
24 Глас 4, канон воскресный, 5/2.
25 Афанасьева Н. Е. Учебник церковнославянского языка. Долгопрудный, 2018. С. 197.
26 Феодорит Кирский, блж. Изъяснение псалмов. М., 2004. С. 126
27 Глас 5, стихиры на стиховне, стихира 2.
28 Глас 7, блаженны, тропарь 4.
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Этот источник оживотворяет мертвых, и в Нем процветает но-
вая жизнь:

• ты́ бо жи́знь сꙋ́щымъ во адѣ процвѣ́лъ є̓си29.

5. Образ нового Адама

Этот образ основан на словах апостола Павла: первый человек Адам 
стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий <…> 
Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба 
(ср.: 1 Кор. 15, 45.47).

К этому образу относятся топосы, в которых Господь назван пер-
венцем и начатком мертвых. Подобно Адаму, который был первенцем 
среди людей, Господь — первенец из тех, кто умер и воскрес:

• пер́венецъ мер́твыхъ бы́сть30.

Сюда же можно отнести и топосы с мотивом обновления наше-
го естества Вторым Адамом, так как первый не сохранил это естество 
в первозданном виде:

• и̓стлѣ́вшее є̓стество̀ род́а наш́егѡ въ себ самом́ъ ѡ̓бновѝ31.

6. Образ Солнца

В образе Врача уже упоминались слова пророка Малахии, которые дали 
богословию и гимнографии понятие Солнца Правды: взойдет Солнце 
Правды и исцеление в лучах Его (Мал. 4, 2).

Уже в Новом Завете Господь Сам говорит о Себе: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни (Ин. 8, 12). 

В дальнейшем и множество святых отцов использовали это поня-
тие в своих словах, называя Спасителя — Солнцем Правды.

К этому образу относятся топосы, содержащие понятия «Солнце 
Правды», «Божественный Свет», «Троический Свет», и топосы, в кото-
рых говорится о просвещении мира или во тьме спящих.

29 Глас 7, канон воскресный, 7/2.
30 Глас 3, тропарь.
31 Глас 3, седален по 1-м стихословии.
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• Разрꙋши́сѧ тьма̀ дрѧ́хлаѧ, ѿ ада бо возсїѧ̀ слн҃це прав́ды хрⷭ҇тос́ъ32.
• во тьм спѧ́щыѧ, слн҃це просвѣтѝ прав́ды, къ невечер́немꙋ настав-

лѧ́ѧ сїѧ́нїю33.

7. Образ Первосвященника и Агнца

Христос как помазанник, кроме образа Царя, несет в Себе и образ Пер
во свя щен ни ка. Обязанностью первосвященника в Ветхом Завете было 
приносить дары и жертвы за грехи (Евр. 5, 1). Господь Иисус Христос, 
исполняя это служение, принес Самого Себя в жертву за грехи мира 
как непорочный Агнец, кровью Которого мы искуплены (1 Пет. 1, 18–19). 

Пророк Давид называет Бога священником по чину Мелхиседекову 
(Пс. 109, 4), и апостол Павел повторяет эти слова (Евр. 7, 21), более под-
робно раскрывая такое служение Господа.

• нов́аго вмѣ́стѡ вет́хагѡ соверши́въ, ꙗкѡ блг҃оꙋтроб́енъ, бж҃ес́твен-
ною твоею́ кров́їю34.

Агнцем Божиим, берущим на себя грехи мира, Христа называет 
пророк Иоанн Предтеча (Ин. 1, 29). И этот Агнец добровольно прини-
мает умервщление ради нас (Ин. 10, 17–18).

• Сп҃се агнче непороч́не, иже мір́а грѣхѝ взем́ый35.
• Оу̓мерщвлен́їе подѧ́̾лъ є̓сѝ менѐ рад́и36.

Этот образ использует свт. Григорий Богослов в богословском сти-
хотворении «О Сыне»: «Он был Жертва, но и Архиерей; Жрец, но и Бог». 
Также и в Слове 30 «О богословии четвертом», поясняя ряд имен, ко-
торыми именуется Христос, свт. Григорий Богослов поясняет и такие 
имена, как Овца, Агнец и Архиерей.

8. Дипломатический образ (образ Божественной хитрости)

Этот образ имеет основание в словах свт. Григория Нисского в труде 
«Большое огласительное слово»: «Божество сокрылось под завесой на-
шего естества, и враг, как жадная рыба, вместе с приманкой плоти про-
глотил крючок Божества» (Глава 24).

32 Глас 8, канон крестовоскресный, 9/2.
33 Глас 1, стихиры на хвалитех, стихира 7.
34 Глас 8, канон воскресный, 6/2.
35 Глас 1, канон воскресный, 9/2.
36 Глас 1, канон воскресный, 1/2.
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Свт. Григорий Богослов пишет о том же в своем стихотворении 
«О заветах и явлении Христовом»: «Змий, почитающий себя мудрым, 
приступив к Адаму, сверх чаяния встретил Бога и о крепость Его со-
крушил свою злобу».

Октоих говорит нам об этом образе следующими словами:

• Плот́їю ѡ̓блож́ьсѧ ꙗкоже на ᲂудицѣ льщен́їѧ, бж҃ес́твенною твоею́ 
си́лою ѕміѧ́ низвлеќлъ є̓си37.

• Дошед́шꙋ тѝ во врата̀ адѡва, гдⷭ҇и, и̓ сїѧ̑ сокрꙋши́вшꙋ, плѣ́нникъ 
си́це вопїѧ́ше: кто̀ сей́ єсть, ꙗкѡ не ѡ̓сꙋждае́тсѧ въ преиспод́нихъ 
землѝ <…> прїѧ́хъ того̀ ꙗкѡ мер́тва, и̓ трепещ́ꙋ ꙗкѡ бга҃38.

В церковнославянском языке слово «хитрец» используется без не-
гативного нравственного смысла и является синонимом слова «мудрец», 
искусный ремесленник, художник, творец, отсюда — Творец, Создатель. 
Этот образ иногда называют «Христос — Божественная Премудрость».

9. Образ Освободителя

Еврейский народ ожидал пришествия Мессии, который освободит на-
род свой изпод власти римлян, но при этом они не узнали Христа, 
Который пришел, чтобы освободить людей от власти ада и согрешений:

• и̓з̾ чрев́а адова и̓збав́и нас́ъ39.
• мір́ъ свободи́лъ є̓сѝ ѿ работ́ы чꙋждаѓѡ40.
• дерзай́те, азъ мір́а побѣди́хъ, и̓ ᲂузники свободи́хъ41.

10. Образ Царя

Царем Господь называется во многих местах Ветхого Завета. Так, про-
рок Давид во втором псалме говорит от лица Бога: Аз же поставлен есмь 
Царь от Него над Сионом, горою святою Его (Пс. 2, 6), и пророк Иеремия 
говорит о восстановлении Царя (Иер. 23, 5), и пророк Даниил, описы-
вая ночные видения, говорит о Сыне человеческом, что Ему дана была 
власть, слава и царство (Дан. 7, 13–14). Основываясь на этих пророче-
ствах, иудеи до сих пор ждут Мессию, как земного царя.

37 Глас 5, канон воскресный, 7/1.
38 Глас 8, стихиры на хвалитех, стихира 8.
39 Глас 3, тропарь.
40 Глас 8, стихиры на хвалитех, стихира 1.
41 Глас 5, икос.
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В Новом Завете о царском достоинстве Христа говорит архангел 
Гавриил, придя к Деве Марии с благой вестью: Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 
Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не бу-
дет конца (Лк. 1, 32–33). О Царстве Небесном проповедовал и Иоанн 
Креститель, и Сам Христос.

Христа мы называем Царем Славы или Царем царей. Он не назы-
вается Царем в топосах которые мы рассматриваем. Образ Царя мы вы-
водим из действий Христа по отношению к спасенному человечеству. 
«В рамках царского образа земной мир предстает как мятежная тер-
ритория, где подданные истинного царя, поверив во время его отсут-
ствия ложным обещаниям и испугавшись угроз, отвергли власть сво-
его правителя и стали рабами разбойников. Царь возвращается в свое 
царство и разрушает власть поработителей, разрушает тюрьмы и ору-
дия порабощения, дарует вновь всем свободу и прощение, но восполь-
зоваться этим даром могут лишь те, кто снова признают его своим ца-
рем и поверят в реальность освобождения»42.

• Возвел́ъ ны̀ є̓сѝ и̓з̾ ада гдⷭ҇и, ки́та ᲂу̓би́въ всеѧ́дца, всеси́льне, тво-
ею́ держав́ою низложи́въ тогѡ̀ си́лꙋ43.

• Врата̀ сокрꙋши́въ мѣ̑днаѧ, и̓ верєѝ адѡвы сотры́й44.
• воскрⷭл҇ъ є̓сѝ ꙗкѡ бгъ҃ безсмер́тенъ, совоздви́гнꙋвый ᲂузники сꙋ́-

щыѧ во адѣ45.
• адѡва сокрѡ́вища плѣни́вши, ꙗже ѿ вѣ́ка совоскрс҃ѝ дꙋ́шы46.

О действиях Христа как Царя, пишут и святые отцы. Свт. Григорий 
Богослов в историческом стихотворении «Песнь Христу после безмолвия 
в Пасху» говорит: «отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затво-
ры унылого ада, даровал свободу душам».

Следует упомянуть, что многие образы и топосы между собой свя-
заны и могут плавно переходить один в другой, а в одном тексте может 
быть сочетание топосов из двух и более образов. Так образ Царя мож-
но технически разделить на два образа — Царя и ВоинаПобедителя.

42 Леонов В., свящ., Тихомиров Б. А., Пилипенко Е. А., Козлов М., прот. Искупление. С. 292.
43 Глас 1, канон воскресный, 6/2.
44 Глас 6, стихиры на стиховне, стихира 2.
45 Глас 6, канон крестовоскресный, 6/2.
46 Глас 4, канон крестовоскресный, 4/2.
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11. Образ побежденного ада

От предыдущего этот образ отличается тем, что в образе Царя — дея-
телем выступает Сам Христос, а здесь действующее лицо — побежден-
ный и устрашенный ад.

На иконах Воскресения Христова мы можем видеть Христа, выхо-
дящего с Крестом в руке из ада и выводящего Адама, Еву и других вет-
хозаветных праведников. Другим интересным изображением на иконах 
является адская бездна, на фоне которой — сломанные замки, ключи, 
цепи и обломки врат как образ побежденного и разоренного ада.

О сошествии Господа во ад упоминает только апостол Петр в Первом 
послании (1 Пет. 3, 19).

Октоих, в свою очередь, говорит нам об этом событии более под-
робно. Ад не только ужасается пришествия Господня, но и отдает то-
мящиеся в нем души:

• Крѣ́пкаго бж҃еством́ъ прїем́ъ адъ страшли́вый, нетлѣ́нїѧ подат́елѧ, 
дꙋ́шы прав́едныхъ вопїющ́ыѧ и̓зблева̀47.

При этом олицетворяющие силы ада привратники при сошествии 
Христа во ад ужасаются, и весь ад рыдает:

• Ви́дѣвше тѧ̀ хрⷭ҇тѐ, ѡ̓болчен́а во ѻ̓деж́дꙋ ѿмщен́їѧ, ᲂу̓жасо́шасѧ 
врат́ницы адѡвы48.

• адъ стенет́ъ, и̓ смер́ть рыдае́тъ49.

Свт. Иоанн Златоуст в «Огласительном слове на Святую Пасху» го-
ворит, что ад стал праздным, огорчился, ибо посрамлен, умерщвлен, 
низложен и связан.

Юридический образ. Мотив рукописания50

Слово «рукописание» (греч. τὸ χειρόγραφον) встречается в Священном 
Писании лишь один раз, в послании апостола Павла к Колоссянам: 
«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту» (Кол. 2, 14).

Можно выделить три разных понимания святыми отцами того, 
чтó является рукописанием.

47 Глас 3, канон крестовоскресный, 7/2.
48 Глас 2, канон воскресный, 7/2.
49 Глас 1, икос.
50 Примеры см.: Приложение 1.
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1. Рукописание — долговая записка. Об этом говорит свт. Иоанн 
Златоуст в своих огласительных гомилиях: «Пришел однажды Христос, 
нашел нашу отцовскую расписку, которую написал Адам. Он положил 
начало долгу, мы увеличили займ последующими грехами»51. Это же 
мнение поддерживает и свт. Феофан Затворник: «Рукописание, соб-
ственно, есть собственноручная долговая расписка»52.

Более подробно история с долговой распиской раскрывается в вет-
хозаветном апокрифе «Об Адаме и Еве». Это эпизод после изгнания 
Адама и Евы из Рая: «Дьявол же не давал ему пахать и сказал: “Напиши 
мне своей рукой, что ты мой, и ты на земле будешь работать”. Адам же 
сказал: “Чья земля, того и я, и дети мои”. Но знал Адам, что должен сой-
ти Господь на землю и родиться от Девы. Дьявол же очень обрадовал-
ся и сказал: “Заложись за меня”. И взял Адам доску каменную и напи-
сал рукописание, и сказал: “Чья земля, того и я, и дети мои”. Дьявол же 
взял рукописание и скрыл у себя»53. Согласно этой «долговой расписке», 
души Адама и его потомков после смерти попадали в ад.

В разных фольклорных традициях славян эта расписка спрята-
на либо под котлом в аду, где ее разбивает Христос, сошедший во ад, 
либо в самом глубоком месте реки Иордан, где ее разбивает Христос, 
когда принимает крещение. Это действие нашло свое отражение в по-
следнем антифоне Великого пятка: «иже во іѻ̓рдан́ѣ свободи́вый ад̓ам́а». 
Подробнее о рукописании и различных версиях этого апокрифа мож-
но прочитать в журнале «Славянский альманах»54.

2. Рукописание — договор с Богом. Об этом пишет свт. Иоанн Златоуст 
в беседах на послание к Колоссянам: «(Павел) говорит о том рукопи-
сании, которое (израильтяне) дали Моисею, говоря: “Все, что сказал 
Господь, сделаем [и будем послушны]” (Исх. 24, 3). Если же не об этом, 
так о том, что мы обязаны повиноваться Богу. Если же и не об этом, 
то о том рукописании, которое держал дьявол, которое изрек Бог Адаму 
в словах: “Ибо в день, в который ты вкусишь от дерева, смертью ум-
решь” (Быт. 2, 17). Это рукописание было у дьявола»55.

51 Иоанн Златоуст, свт. Четыре огласительные беседы (388 г.) 4, 21 // Иоанн Златоуст, свт. 
Огласительные гомилии. Тверь, 2006. С. 136–137.

52 Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла к Колоссянам, к Фи лип-
пий цам. М., 2005. С. 168.

53 Апокрифы Древней Руси / сост. М. Рождественская. СПб., 2002. С. 23–24.
54 Белова О. В. «Рукописание Адама» в книжной и устной традиции славян. К вопросу о транс-

формации мотивов // Славянский альманах. 2008. М., 2009. С. 241–252.
55 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Колоссянам // Иоанн Златоуст, свт. 

Творения: в 12 т. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 407.
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3. Рукописание — наши поступки (грехи). Об этом пишет свт. Василий 
Великий в толковании на слова пророка Исаии: «Каждый или за себя 
пишет, делая добро, или, на себя составляя рукописание, собирает лука-
вое. Итак, есть рукописание на нас (ср.: Кол. 2, 14), написываемое соб-
ственными нашими руками, когда делаем худо; есть рукописание за нас, 
когда делаем хорошо»56. Похожую мысль высказывает и блж. Феодорит 
Кирский: «Под рукописанием иные разумели закон <…> думаю, что ру-
кописанием называется и наше тело, потому что при его посредстве 
отваживаемся мы на всякий беззаконный поступок»57.

Центральное место в уничтожении рукописания занимает Крест 
Господень, на котором это рукописание разрушается. Согласно избран-
ным из текста Октоиха топосам, Господь уничтожает рукописание тре-
мя разными способами.

1. Разодрал, растерзал, разрушил. Свт. Иоанн Златоуст пишет 
что Христос: «Сам разорвал его, как свойственно прощающему с ра-
достью»58. Сложным для пояснения является следующий топос: ад̓ам́о-
ва престꙋплен́їѧ рꙋкописан́їе разрꙋши́въ копїем́ъ ребра̀ твоегѡ̀59. Если в похо-
жем топосе Господь разрушает рукописание просто копием, то здесь 
вызывает затруднение фраза: копїем́ъ ребра̀ твоегѡ̀. В старопечатном 
Октоихе60 также читаем: коп́їемъ реб́ръ свои́хъ. Здесь можно понять, что ре-
бра Господа стали копьем, которое растерзало рукописание, но это 
не так. Проблема понимания этого места в том, что точный перевод 
принесли в жертву поэтическому слогу. В греческом тексте эта фраза 
написана так: λόγχῃ πλευρᾷ σου. Оба существительных: λόγχῃ — копьё, 
и πλευρᾷ — ребро, стоят в форме дательного падежа, который выража-
ет принадлежность (dativus possessivus). Исходя из этого, правильнее 
будет перевести так: копием в твоем ребре (боку). Но в этом более точ-
ном переводе уже отсутствует красота звучания того текста, который 
мы сейчас имеем в Октоихе.

2. Пригвоздил. Господь вместе со Своим телом пригвоздил ко Кресту 
это рукописание и разодрал его в момент Своей смерти. Свт. Иоанн 
Златоуст пишет: «Наказание же Он претерпел на кресте. К немуто 

56 Василий Великий, свт. Толкование на пророка Исаию (Dubia). Гл. 10 (234) // Василий 
Великий, свт. Творения: в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 800.

57 Феодорит Кирский, блж. Толкование на послание к Колоссянам // Феодорит Кирский, блж. 
Творения. М., 2003. С. 460–461.

58 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Колоссянам. С. 407.
59 Глас 7, канон крестовоскресный, 7/1.
60 Октоих. Киев: тип. Спиридона Соболя, 1629. Л. 153 об.
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и пригвоздил (рукописание), а потом, как имеющий власть, и совсем 
разорвал его»61.

Тело Господа во всем подобное нам (Флп. 2, 7) символизирует ру-
кописание, которое и было разрушено копьем сотника Лонгина. Это ко-
пье засвидетельствовало реальную смерть Господа на Кресте в момент 
которой и было разрушено рукописание Адама.

3. Загладил. Апостол Павел пишет, что Христос истребил руко-
писание. Комментируя эти слова, свт. Феофан Затворник пишет: «ис-
требив, ἐξαλείψας — как изглаждают следы чеголибо на песке, воске 
и подобном, как изглаждают буквы, написанные какимлибо спосо-
бом на чемлибо»62.

Ради экономии пергамена, когда его стоимость увеличивалась, 
писцы древности вторично использовали пергамен более древних спи-
сков. Первоначально написанный текст затирали и смывали, поверх-
ность пергамена вновь сглаживали пемзой, как и при первоначальной 
обработке кожи, а затем полученный чистый пергамен вновь исполь-
зовали для письма.

Так же можно было сглаживать надписи на восковых дощечках. 
Тупым концом стилуса (палочки для письма) сглаживали ненужные 
надписи на воске, чтобы написать новый текст.

Образ побежденного ада. Мотив устрашения адских 
привратников63

Разбирая топосы и раскрывая на протяжении нескольких страниц зало-
женный в них смысл, невольно поражаешься гениальности древних по-
этовгимнографов, которые вложили такой объем богословских знаний 
в несколько простых слов. В каждом отдельном тропаре они создали це-
лую картину спасения мира, на которой каждый может увидеть главный 
план. Но если смотреть внимательно, то яркость главного плана зависит 
от фона, на котором он изображен. Чем ярче словесный фон картины, 
тем глубже проникает в душу то событие, которое на нем происходит.

В текстах стихир и тропарей канонов можно услышать о том, что по-
сле смерти на Кресте при виде сошедшего во ад Господа некие приврат-
ники ужасаются и трепещут:

61 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Колоссянам. С. 407.
62 Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла к Колоссянам, к Фи лип-

пий цам. С. 168.
63 Примеры см.: Приложение 2.
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• Ѿверзош́асѧ теб гдⷭ҇и, страх́омъ врата̀ смє́ртнаѧ, врат́ницы же 
адѡвы ви́дѣвше тѧ̀, ᲂу̓боѧ́шасѧ64.

• держав́ꙋ стер́лъ є̓сѝ си́льне смер́тїю твоею́: тебе ́бо вострепеташ́а 
врат́ницы адѡвы65.

Из этих текстов мы видим, что ад как некая закрытая область про-
странства недоступен для свободного прохода и имеет ворота, которые 
охраняются привратниками.

В месопотамском эпосе «Нисхождение Иштар в преисподнюю» бо-
гиня Иштар должна была преодолеть семь ворот, прежде чем попасть 
в преисподнюю, а затем вернуться на землю живых. Израильтяне так-
же верили, что смерть (преисподняя) удерживается воротами66.

Из книги Бытия мы знаем, что в раю был страж, охраняющий путь 
к древу жизни (Быт. 3, 24). В Священном Писании привратники упоми-
наются как должности левитов у ворот царских (1 Пар. 9, 18–26). В книге 
Иова по переводу LXX есть слова о стражах ада, что находит отражение 
в славянской Библии: «Ѿверзаю́тсѧ же ли теб страх́омъ врата̀ смє́ртнаѧ, 
врат́ницы же адѡвы ви́дѣвше тѧ̀ ᲂу̓боѧ́шасѧ ли;» (Иов. 38, 17). В синодаль-
ном же переводе, который основой имеет масоретский текст, эти слова 
переданы иначе, там говорится только о вратах: «Отворялись ли для тебя 
врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» (Иов. 38, 17). Что ста-
ло причиной этих разночтений? Возможно, это произошло изза разных 
редакций еврейского текста. Можно также предположить, что перевод-
чики Септуагинты привнесли в текст часть греческой культуры, чтобы 
объяснить трудные места понятным языком. Однако, как мы увидим 
в дальнейшем, понятие о привратниках присутствует во многих древ-
них культурах и имеет корни, уходящие в глубокую древность.

Григорий Великий толкует «врата смерти» аллегорически, называя 
их порочными мыслями, через которые всегда открыт путь к погибели67.

В апокрифическом сказании «Евангелие Никодима» ад противит-
ся Господу и обращается к своим демонам с приказом закрыть воро-
та, чтобы не выпустить тех, кого Господь воскресил68. Такая же мысль 

64 Глас 2, Господи воззвах, стихира 6.
65 Глас 1, седален по 1-ом стихословии.
66 Уолтон Дж., Мэтьюз В., Чавалес М. Библейский культурно-исторический комментарий. 

Ч. 1. СПб., 2003. С. 582.
67 См.: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. 

Т. 4: Книга Иова / рус. изд. под ред. Ю. Н. Варзонина. Тверь, 2007. С. 235–236.
68 См.: Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. 1: Апо кри-

фи чес кие Сказания о жизни Господа Иисуса Христа и Его пречистой матери. М., 1860. 
С. 51.
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содержится и в кондаках прп. Романа Сладкопевца69. В споре Христа 
с адом, когда Господь сказал, что не только те, кто находился в аду, 
но и те, кто в грядущем будут посланы в ад, воскреснут, «ад поколебался, 
привратники побросали ключи и побежали»70. «Почему вы, привратники 
ада, увидевши Его, ужаснулись?»71 — пишет свт. Кирилл Иерусалимский 
в своем четырнадцатом Огласительном слове.

В апокрифах «Книга Еноха» и «Книга Юбилеев» упоминаются ан-
гелыстражи. Согласно этим апокрифам, именно эти ангелы являют-
ся сынами Божиими, которые брали себе в жен дочерей человеческих, 
и от них рождались исполины (nĕphilim) (Быт. 6, 2–4). Эти падшие анге-
лы научили людей множеству премудростей, которые были неизвестны 
людям. Возможно, что об этих ангелах пишет апостол Иуда (Иуд. 1, 6), 
т. к. далее он ссылается на книгу Еноха (Иуд. 1, 14).

Эти источники говорят нам о том, что понятие об ангелахприврат-
никах (стражах) ада существовало в предании давно, но никто из свя-
тых отцов не раскрывает, кто же они такие. Один лишь блж. Иероним 
Стридонский, комментируя вразумление Господа Каину (Быт. 4, 6–7), 
привратником называет грех, который лежит у дверей72.

Доктор философии и психолог Альберто Виллольдо, изучавший 
шаманские практики, говорит о привратнике нижнего мира и назы-
вает его архетипическим существом, которое стережет доступ к бес-
сознательному. Этот архетип встречается во многих языческих куль-
тах. Греки изображают его лодочником Хароном и сторожевым псом 
Цербером. В разных языческих религиях привратник имеет различные 
имена и разный статус, но всегда наделен определенными функциями.

У римлян привратником был Янус, в честь которого назвали ме-
сяц Январь. Латинское слово janitor — привратник, сторож, указывает 
на это имя и подтверждает его функцию. Янус был для римлян приврат-
ником небес, через которого можно было достичь других богов. И хотя 
Янус обозначен как привратник небес, мы знаем, что все эти языче-
ские боги являются бесами (1 Кор. 10, 20), да и в народном понимании 
древности, «рай» и «ад» были смешаны в единый «иной мир». В Риме 
есть арка Януса — это церемониальные ворота, которые использовались 
для символически благоприятных входов и выходов, а двери его храма 
открывались во время войны и, наоборот, закрывались в мирное время.

69 См.: Иларион (Алфеев), архиеп. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в вос-
точно-христианской традиции. СПб., 2009. С. 129.

70 Там же. С. 131.
71 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные. М., 2010. С. 221.
72 См.: Иероним Стридонский, блж. Еврейские вопросы на книгу Бытия. М., 2009. С. 53.
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В скандинавской мифологии привратником является Хеймдаль, 
который встречает души на мосту Биврёст. В славянских народных по-
верьях стражем иного мира был Стрибог, который не пускал туда недо-
стойных. Крещение Руси принесло на языческую землю христианство, 
но в народе еще сохранялась ситуация «двоеверия». В это время стра-
жем иного мира стал святой Касьян, который исполнял многие из функ-
ций ушедшего вместе с язычеством Стрибога. Считается что святой 
Касьян — это прп. Иоанн Кассиан Римлянин, но исходя из контекста, 
в котором описан святой Касьян, он был тем же Стрибогом, но с хри-
стианским именем.

В языческих суевериях считалось, что привратник иного мира яв-
ляется властелином жизни и смерти, хранителем времен года и вызы-
вает обновление мира. Чтобы войти в нижний мир, нужно испросить 
разрешения привратника и попросить его руководства. Выйти из ниж-
него мира тоже нельзя без его разрешения.

Что дает нам это олицетворение привратников в языческой ми-
фологии? Они были безликими демонами, а теперь мы определили их 
имена, функции и место, которое они занимают, каждый в своей куль-
туре. Теперь это не просто демоны, которые и должны по своей при-
роде бояться истинного Бога. Теперь это существа, которых язычники 
на протяжении тысячелетий называли богами. Они поклонялись этим 
существам и боялись их прогневать. И вот приходит Христос, истин-
ный Бог наш, и все эти лживые боги, которые держали людей в стра-
хе, сами ужасаются и трепещут при виде посетившего их Господа. Им 
не остается ничего иного, кроме того, чтобы оставить ворота брошен-
ными и с ужасом бежать от лица Божия.

Бегущие в ужасе привратники ада и являются тем фоном, который 
так ярко представляет нам самую важную словесную картину богослу-
жебной гимнографии — картину Воскресения Христова!

Заключение

С нашей стороны будет невежеством оставить без изучения тот кла-
дезь знаний святых отцов, который они передали нам в словах гим-
нографической поэзии. Иеромонах Симеон (Мазаев), говоря о таком 
невежестве, пишет в своей книге: «Храмовая служба может оказаться 
для человека тягостной повинностью, потому что ее тексты представ-
ляются непонятными и туманными. Ктото видит причину этого в ар-
хаичности церковнославянского языка. Но проблема состоит в другом. 



53СОТЕРИОЛОГ ИЧЕСКИЕ ОБРА ЗЫ, ТОПОСЫ И СИМВОЛЫ

Молитвы и песнопения — это сложная поэзия, насыщенная разноо-
бразными фигурами умолчания»73. Мы увидели это на примере рас-
смотренных в статье топосов. Перевести избранные тексты не столь 
сложно, как раскрыть их содержание, увидеть то, что написано меж-
ду строк. В этом случае перевода недостаточно. «Непонимание тонко-
го намека, аллюзий, реминисценций в тексте нельзя восполнить ни-
каким переводом»74.

Дальнейшее исследование топосов и образов, рассмотренных 
в этой статье, поможет нам правильно и глубоко воспринимать слы-
шимые за богослужением тексты Октоиха, многогранно и разнообраз-
но восхваляющие Господа.

Приложение 1. Юридический образ. Мотив рукописания.

Примеры реализации образа Октоих

Рꙋкописан́їе наш́е на крⷭ҇т копїем́ъ раздрал́ъ є̓сѝ Глас 4, блаженны тропарь 3

ад̓ам́ово рꙋкописан́їе растерзав́ъ Глас 6, канон воскресный, 6/1

ад̓ам́ова престꙋплен́їѧ рꙋкописан́їе разрꙋши́въ копїем́ъ ребра̀ 
твоегѡ̀

Глас 7, канон 
крестовоскресный, 7/1

На крⷭ҇т <…> пригвозди́въ грѣхов́ное блж҃е, рꙋкописан́їе Глас 7, канон воскресный, 6/1

єже на ны̀ рꙋкописан́їе пригвозди́въ на крⷭ҇т заглад́и Глас 2, Господи воззвах 
стихира 2

Пригвозди́лъ є̓сѝ на крⷭ҇т щед́ре, грѣхѝ наш́ѧ Глас 7, блаженны тропарь 3

ад̓ам́ово рꙋкописан́їе древ́нѧгѡ грѣха̀ заглад́илъ є̓сѝ Глас 7, блаженны тропарь 2

заглад́ивый ꙗкѡ бгъ҃ єже на ны̀ рꙋкописан́їе Глас 4, блаженны тропарь 2

Приложение 2. Образ побежденного ада. Мотив устрашения адских 
привратников.

Примеры реализации образа Октоих

Ѿверзош́асѧ теб гдⷭ҇и, страх́омъ врата̀ смє́ртнаѧ, 
врат́ницы же адѡвы ви́дѣвше тѧ̀, ᲂу̓боѧ́шасѧ

Глас 2, Господи воззвах, 
стихира 6

Ви́дѣвше тѧ̀ хрⷭ҇тѐ, ѡ̓болчен́а во ѻ̓деж́дꙋ ѿмщен́їѧ, 
ᲂу̓жасош́асѧ врат́ницы адѡвы

Глас 2, канон воскресный, 7/2

Вострепеташ́а дол́ѣ преиспѡ́днѧѧ днес́ь, адъ и̓ смер́ть 
є̓ди́нагѡ ѿ трⷪ҇цы: землѧ̀ поколебас́ѧ, врат́ницы же адовы 
ви́дѣвше тѧ̀ ᲂу̓жасош́асѧ

Глас 7, икос

ᲂу̓страши́шасѧ адѡвы врат́ницы, є̓гда̀ во гроб́ѣ ꙗкѡ 
мер́твъ положен́ъ бы́лъ є̓си

Глас 4, стихиры на хвалитех, 
стихира 6

73 Симеон (Мазаев), иером. Мужская философия. С. 138.
74 Там же.
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ᲂу̓страши́шасѧ сегѡ̀ кнѧ́зи адстїи Глас 5, Господи воззвах, 
стихира 2

держав́ꙋ стер́лъ є̓сѝ си́льне смер́тїю твоею́: тебе ́бо 
вострепеташ́а врат́ницы адѡвы

Глас 1, седален по 1м 
стихословии

ᲂу̓жасош́асѧ врат́ницы адовы, зрѧ́ще въ преиспѡ́днѣйшаѧ 
сошед́шаго

Глас 8, канон 
крестовоскресный, 1/1
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Abstract. This article examines the soteriological images, toposes and symbols in the hym-
nography of the Sunday Octoechos. It also gives a classification of images that can be highlight-
ed in the texts of the Octoechos. In the commentary on the legal image a historical and exegeti-
cal interpretation of the term “manuscript” is given. The commentary on the image of the defeated 
hell explains who the gatekeepers of hell are in various cultural traditions, and what functions 
they perform.
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