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А. О. Ложкина (Ижевск)

«ЖИТИЕ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ»: К ВОПРОСУ
О ЖЕНСКОЙ СВЯТОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Традиционно принято считать, что жития — это литературные произведения религиозного
характера, содержащие в себе исторический материал. Подобное понимание житий обусловли-
вает многоуровневый подход к их изучению. Данные памятники древнерусской литературы мо-
гут изучаться в историческом, культурном, богословском и литературоведческом ключе.

Исторический подход предполагает рассмотрение, главным образом, исторического
материала, заключенного в рамки данного житийного текста, — исторических событий и
исторических лиц. Иногда житие может быть единственным источником биографических
сведений об исторической личности. Но, склоняясь к рассмотрению житийного текста
только в историческом ракурсе, не стоит забывать работу В.О.Ключевского «Древнерус-
ские жития святых как исторический источник». В ней исследователь высказывает ваншую
мысль о том, что, как икона не является портретом святого, так и житие не является био-
графией [1, 139]. Следовательно, в житии необходимо видеть нечто большее, чем просто
свод каких-либо исторических фактов.

Житийное произведение в культурном ключе расширяет наши знания о статусе древ-
нерусского человека, его роли в общественной, семейной и религиозной жизни. Богослов-
ская точка зрения предполагает изучение типа святости, свойственного тому или иному
подвижнику. И, наконец, литературоведческий подход выражается в углубленном изуче-
нии поэтики житийного произведения, его художественных особенностей.

Для нас наибольший интерес в работе с житийным текстом представляет богословская
и литературоведческая точки зрения. Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть
такой памятник древнерусской агиографии, как «Житие Евфросинии Полоцкой».

Актуальность нашей работы заключается в том, что появляется возможность через
текст обратиться к культурным ценностям и нравственным идеалам прошлого, знание о
которых столь необходимо в настоящее время в условиях переоценки ценностей.

Цель нашей работы заключается в рассмотрении образа Евфросинии Полоцкой, характер-
ных особенностей героини, благодаря которым она представляется женщиной-святой.

«Житие Евфросииий Полоцкой» начинается с традиционного для агиографического канона
риторического вступления, а далее следует повествование о жизненном пути святой, как о ее
духовном взрослении. Уже с детства Предслава совершает действия и обладает чертами, указы-
вающими на ее святость в будущем. Она принимает крещение: «и крестиста ю во имя Отца и
Сьша и Святаго Духа», «душа Святаго Духа наполняшеся». В православной традиции крещение
понимается, как «духовное рождение, в котором силою обличения во Христа умирает природ-
ный человек с присущим ему первородным грехом и рождается новый» [2, 75]. Предслава вы-
бирает для себя именно этот путь: она принимает крещение и тем самым умирает для жизни
земной и плотской и возрождается для жизни духовной и святой.

Предслава проявляла интерес и к книжному чтению: «и толма бысть любящи учение
якоже чудитися отцу ея о толице любви учениа ея». Любовь к чтению сочеталась у нее с
усердной молитвой: «Лучи же ся девици сей учение бытии книжному писанию, еще не
достигаю ей в совершен возраст телеснаго естества и молитвы плод...». Слава о «блажен-
ной отроковице» разошлась далеко за пределы Половецкой земли: «Вести же разшедшейся
по всем градом о мудрости ея и о блазем учении ея...». Любовь к духовной литературе и
молитвам уже с раннего детства предуказывали в Предславе будущую святую.

Следующей чертой, характерной для женщины-святой, можно назвать соблюдение те-
лесной чистоты. Все предложения о браке Предслава отвергала, желая стать монахиней:
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«да бых ся постригла в чьрницы, и была подо игуменьею, повинующися сестрам и учащи-
ся, како страх Божий утвердити в сердци своем...». Несмотря на родительские запреты
Предслава покинула дом и ушла в монастырь. Она хотела пострига.

Игуменью монастыря сначала очень смущал юный возраст Предславы и ее необыкно-
венная красота, но после разговора «удивившеся разуму отроковица и любви еа, яже к Бо-
гу, повеле воли ея быти» и «нарече имя ей Еуфросиния, и обличе ю в черныя ризы, и бла-
гослови ю игумениа благословением святых отец». Так Предслава приняла постриг и по-
лучила имя Евфросинии.

Далее летописец повествует о жизни Евфросинии в монастыре: «собирающи мысли
благыя в сердце своем, яко пчела сот». Использование в тексте подобного сравнения ука-
зывает на такие черты святой, как усердие и трудолюбие, крайне необходимые для духов-
ного становления и роста личности. Затем Евфросинии является ангел со словами: «Ефро-
синие! Зде ти подобает быти» и указывает ей место основания новой обители — церкви
Святого Спаса на Сельце. Именно Евфросинии выпадает эта миссия, которая, в свою оче-
редь, еще раз доказывает ее избранность перед Богом.

В заключительной части житийного произведения автор традиционно не скупится на
похвалу: «достоит ми похвалите светозарьную память преблаженныя невесты Христовы
Еуфросинии», «сердце свое напояше Божиа премудрости» и т.д. Летописец использует в
качестве хвалебных слов и сравнения, которые нацелены на создание более полного образа
святой: «неувядающий цвет райского сада», «небопарный орел, попарившия от запада до
въстока, яко луча солнечьнаа, просветившия землю Полотьскую». Похвалами удостаива-
ются родители Евфросинии, ее жизнь, рождение и воспитание, труд и подвиги, монастырь
и люди, живущие в монастыре,— всё летописцем номинируется эпитетом «блаженный».
Вся жизнь Евфросинии, начиная с рождения и до последних дней, показана как путь ду-
ховного становления, как путь к святости.

Учитывая два подхода, являющиеся для нас наиболее интересными в рассмотрении
данного житийного текста — богословский и литературоведческий, можно сделать вывод
о том, что «Житие Евфросинии Полоцкой» представляет собой тот тип святости, который
можно обозначить, как житие блаженной, и, как следствие, героиня наделяется чертами,
дающими ей полное право называться женщиной-святой.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ
И ЛИРИКА В.А. ЖУКОВСКОГО

Притча о девах содержится в 25 главе Евангелия от Матфея, в образной форме повест-
вуя о времени, когда придет Сын Человеческий для суда перед концом или в конце мира.
Тема устроения Церкви — особая тема этого Евангелия, связывающего Ветхий и Новый
Заветы. Символическим значением проникается образ Церкви — и как способ устроения
мира, и как способ устроения души человеческой. Царство Божие будет подобно всем об-
стоятельствам, изложенным в притче, в которых принимали участие десять дев.
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