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Предметом рассмотрения в данной статье является специфика употребления 
устойчивых сочетаний церковно-религиозного характера в исторических сочинени
ях святителя Макария (Булгакова), митрополита Московского и Коломенского. В 
настоящее время появился большой интерес к изучению историографической дея
тельности иерарха, а именно лингвистическому исследованию трудов митропо

лита Макария^» (Харченко В.К., 2017: 11). Примечательно, что наибольшую извест
ность как просветитель Макарий получил после издания своего обширного труда 
«История Русской церкви», двенадцать томов которой были изданы в 1883 году.

Важной методологической установкой при изучении лингвистических осо
бенностей духовного наследия митрополита Макария является положение о связи 
языка и культуры, закрепленной во фразеологическом составе языка: «лингвокуль
турологическое исследование фразем должно быть сосредоточено на осмыслении их 
национальной специфики, реализующейся в особенностях взаимодействия данного 

языка и данной культуры» (Алефиренко Н.Ф., 2008: 171).
Филологическая проблема изучения устойчивых сочетаний церковно

религиозного характера, используемых в «Истории» Макария, может быть решена с 
учетом ряда факторов, главными из которых являются, во-первых, историографиче
ская концепция митрополита-историка и, во-вторых, традиционалистский характер 
его сочинений.

Как ученого-историка Макария следует отнести к богословско
догматическому направлению русской церковно-исторической науки. Для данного 
направления свойственно провиденциалистское видение истории Православия на 
Руси. Присутствие Божественного начала в истории церкви - христианский прови
денциализм - важнейшее основание церковно-исторической науки.

Своеобразие использования устойчивых сочетаний в «Истории Русской церк
ви» определяется традиционалистским характером языкового сознания митрополи
та Макария. Традиционализм обусловлен идеологией историка-архиерея, его бого
словско-догматической историографической концепцией.

В тексте «Истории Русской церкви» традиционализм проявляется в этикетном 
использовании устойчивых сочетаний религиозного характера. Понятие этикетно- 
сти, введенное академиком Д.С. Лихачевым, предполагает изложение повествования 
по этикетным требованиям средневековой эпохи. Этикетность, по Лихачеву, 
«наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с фор

мой» (Лихачев Д.С., 1977: 81); «определенные выражения и определенный стиль 
подбираются к соответствующим ситуациям, но_ самые эти ситуации создаются пи
сателем именно такими, какие необходимы по этикетным требованиям_» (Лиха

чев Д.С., 1977: 84). Таким образом, этикет словесный детерминирован этикетом по

ведения, который, в свою очередь, обусловлен этикетом миропорядка. «Все вместе 
сливается в единую нормативную систему _, поскольку она определяется предметом 

изображения» (Лихачев Д.С., 1977: 90).
В данной статье предлагается тематическая классификация устойчивых рели

гиозных выражений, в которой учитывается только предметно-содержательная сто-
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рона данных сочетаний. В первую очередь необходимо обратить внимание на те из 
них, которые непосредственно отражают провиденциалистские взгляды автора ис
ториографического сочинения. Распространение христианства происходит, согласно 
каноническим представлениям, которых придерживается Макарий, при участии са
мого Бога - «по воле Божьей», «по воле Промысла».

Саму историю церкви Макарий как представитель богословско
догматического направления церковной науки осмысливает как «познание Промыс
ла Божьего». «На долю митрополита Макария выпала великая миссия^ продол
жить линию осмысления бытия Русской Церкви и русского народа как плода Про
мыслительного действия Духа Святого_ Митрополит Макарий пояснил действие 
Промысла Божия^ на протяжении почти целого тысячелетия, приведшего через 
ряд последовательно совершавшихся событий к подвигу Крещения Руси» (Беля
ев С.А., 1994: 35-36).

Совершенно органично историографической концепции митрополита Мака
рия дается в тексте научного труда ряд фразеологизмов как определений православ
ной религии - «святая вера», «Священное Писание».

При описании первых веков распространения христианства на Руси и на тер
риториях ей сопредельных используются устойчивые выражения, характеризующие 
разные страны, принявшие веру Христа - «многострадальная Армения», «древняя 
Армения», «святая Русь».

В условиях борьбы за утверждение христианской религии необходимой оказа
лась ее защита - «защитить святую веру» - и даже жертвование ради Христа 
жизнью - «вкушать смерть за святую веру», «вкусить смерть мученическую за 
свою проповедь», «запечатлеть исповедание свое мученическою смертию».

Источником устойчивых выражений является также и поэтика художествен
ных средств и образов сочинений Макария. При образном осмыслении процесса 
распространения религии возникает устойчивое сочетание - «непрерывной борьбы 
Света и Мрака», «вооружения мечом Слова Божия», «переход от тьмы идолопо
клонства к свету Христову», «начался золотой век просвещения».

Отдельная группа исследуемых сочетаний посвящена характеристике аполо
гетов учения Христа. Так, например, в соответствии с критерием отношения аполо
гетов к церкви выделяются следующие сочетания - «истинные чада Церкви», «бу
дучи чадами одной и той же матери - Православной Церкви».

В соответствии с критерием близости веры апологетов к персонологическому 
идеалу - «святые учителя церкви», «достойные пастыри», «святой Димитрий 
Ростовский», «добрые пастыри трудились для блага своего духовного стада», 
«равноапостольный Константин», «преподобный Нестор», «равноапостольный 
князь Владимир».

Особо обращают на себя внимание устойчивые выражения обозначения ду
ховного подвига святых Кирилла и Мефодия «как первых виновниках славянской 
азбуки и славянского перевода священных книг» - «славянские апостолы», «свя
тые солунские братья», «славянские первоучители», «сочинения святых учите
лей Церкви», «благовестникиХристовы».

На ниве распространения и утверждения христианской веры на Руси выделя
ется фигура княгини Ольги как «истинной ученицы Христа» и «единоревнитель- 
ницы апостолам - равноапостольной княгини Ольги».

Велик удельный вес устойчивых выражений, источником которых является 
Священное писание, - библеизмы: «сеять первые семена христианства», «погибли 
в водах потопных», «воздать каждому по делам», «праведникам определить Цар
ство Небесное, а грешникам и не крестившимся во имя Его - огонь вечный», «план 
Божественного Домостроительства».

Определенная группа устойчивых сочетаний призвана разносторонне выра
зить отношение к вере истинной (православной), еретической (латинской) и языче-
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ской. Православие - это «душеспасительное учение», которое рождает «единодуш
ное согласие», которое требуется «охранять в чистоте», проявлять «ревность по 
вере», ибо это «древнее христианское просвещение», основанное на «евангеличе
ской проповеди» о «слове спасения» и «христианской любови». Вера «принимает
ся», «испытывается», «колеблется», «насаждается», утверждается в изнемогаю
щей борьбе с еретическими учениями. Вера «принимается по любви», «принима
ется по страху», «проникается ревностию», «внимается себе и всему стаду», 
«посещается своею проповедию» для «привлечения ко Христу».

Процесс распространения религиозной веры описывается устойчивыми соче
таниями, сопоставляемыми с праздничным шествием, - «торжественное зрели
ще», «величественное зрелище», «множество народа», «главные виновники тор
жества», «всеобщее благоговейное чествование», «величайшее таинство», «все 
грады украшаются святыми церквами», «горожане (киевляне) с радостью текут 
к месту крещения», подобно «шумящим волнам», и «зрелище является перед взо
рами». Утверждение веры представлено как величественный акт вселенской борьбы
- «всю землю Русскую исторг из уст дьявола и привел к Богу», чтобы «славить 
имя святой Троицы».

Большая группа устойчивых выражений демонстрирует отношение митропо
лита Макария к языческим верованиям. Он говорит о «заблуждении и суетности 
идолопоклонства», о необходимости «искоренять язычество», просвещать «зако
ренелых язычников», «супротивного врага», «с апостольскою ревностию» «спа
сительной верой». Рассказывает о «ниспровержении идолов» - «мнимого громо
вержца Перуна», «каменного идола Велеса» - «памятников язычества». Эти «по
руганные боги» «подвергаются всеобщему бесчестию», чтобы «насадить в России 
свое исповедание».

Просвещение Руси православным учением, как повествует Макарий, проходит 
посредством распространения «благочестивых книг», «книжной мудрости», «па
мятниками духовного учения», «перлами духовной литературы» для «вразумле
ния и обращения к истинной вере».

Таким образом, этикетность использования устойчивых сочетаний религиоз
ного характера в сочинениях митрополита Макария обусловлена традиционалист
ской богословско-догматической концепцией историка-архиерея.
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Summary. The article discusses the stable combinations of a religious nature used in the 
“History of the Russian Church” by Metropolitan Macarius (Bulgakov). Phraseology of Macarius is 
a phenomenon of traditionalist language consciousness. The historian-hierarch uses the arsenal of 
medieval language means in his work, which is organically connected with the theological-
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dogmatic concept of the history of the Russian Church. Stable religious combinations obey the law 
of etiquette of narration.

Key words: set religious combinations, cultural linguistics, linguistic consciousness, theo
logical-dogmatic concept, historiography.
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Современное сетевое коммуникативное пространство пестрит лингвистиче
ским юмором. Некоторые шутки способны вызвать интерес у исследователя и вдох
новить его на новые научные изыскания. Позволим себе привести подобную «судь
боносную» для нашей статьи анекдотическую речевую ситуацию:

Утром в зеркале:
- Ну что, красота, мир спасём или прохожих напугаем?
Вероятно, если бы рядом с героиней этого шутливого мини-рассказа оказался 

Фёдор Михайлович Достоевский, ему бы ничего не осталось, как вернуться в кабинет 
и расширить свою общеизвестную мысль, сделав её несколько более определённой.

К сожалению или к счастью, этого не произошло, и уже полтора века носители 
русской культуры, обычно сами того не подозревая, цитируют формулировку жиз
ненного кредо князя Мышкина, редко сохраняя при этом её суть. Первоначальное 
авторство популярной фразы о красоте не вызывает сомнений; так, в «Большом сло
варе крылатых слов и выражений русского языка» читаем: «Красота спасёт мир. 
Книжн. Выражение, которое восходит к роману Ф.М. Достоевского ««Идиот» 
(i868)» (Ш улежкова С.Г., 2008: 534).

Обращение к первоисточнику помогает понять, что речь в эпизоде шла не о 
внешней красоте. Ф.М. Достоевский, будучи представителем христианского 
мироощущения, наделяет своего героя верой в спасительную силу красоты идеала 
религиозной нравственности: ««Правда, князь, что вы раз говорили, что мир 
спасет «красота»?- Господа, - закричал он громко всем, - князь утверждает, 
что мир спасет красота! <^> Какая красота спасет мир! Мне это Коля 
пересказал... Вы ревностный христианин? Коля говорит, вы сами себя называете 
христианином» (Достоевский Ф.М., 1868). Ссылка на религиозные убеждения героя 
позволяет подобным образом понимать здесь красоту.

Эту трактовку (красота во Христе) подтверждают и исследования рукописей 
автора: ««Разрабатывая образ своего главного героя, Достоевский - как видно из 
его писем и черновых записей - стремился воплотить в нем некоторые из черт 
того идеала гармонической человеческой личности, высшим выражением которо
го ему представлялась личность Христа» (Фридлендер Г. М., 1964: 244). Как, 
впрочем, и сами рукописи: ««Дух Святый есть непосредственное понимание кра
соты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление 
к ней» (Достоевский Ф.М., 1974: 154).

Так или иначе, с публикацией романа «Идиот» выражение Красота спасёт 
мир получает широкое распространение. Это подтверждают данные Национального 
корпуса русского языка (далее - НКРЯ), где из 397 контекстов о спасении мира 97 
посвящены красоте и в более чем трети из них упоминается авторство 
Ф.М. Достоевского.

Возникает вопрос о том, что или кто ещё (в ассоциативной связи 
с выражением русского классика) определяется спасителем мира носителями рус-
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