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И человек, и н о й ч е м п р е ж д е 
В своей и з м е н ч и в о й одежде 
Одетый облаком и наг, 
Цветами отмечая шаг, 
Летишь в заоблачную тишь 
С весною быстрою сам-друг 
Прославив солнца летний круг. 

(«Полг», ітр. 190). 

И пусть м о р о в ы е чернила 
Покроют листы бытия, 
Дьіхаиье судьбы и з м е н и л о 
О д е ж д ы с в о б о д н о й к р а я . 

(«Л^домиіі», стр 226). 

В средневековой христианской письменности связь между одеждой 
и сущностью человека, между сменой одежд и регенерацией настолько 
распространена, что мы ограничимся немногими наиболее ясными образ
цами. 

Кирилл Туровский в «Сказании о черноризьчьстѣмь чину» приводит 
ветхозаветный эпизод исхода иудеев из египетского плена: «Прошедъше 
море, маною вси без труда питахуся, и ризы же на них растяху, доидеже 
под Синайскую гору придоша». Толкуя его, Кирилл пишет: «Ризы же 
не славны и мякъкы люби, но растуща, сирѣчь многыми пошивая запла
тами, доидеже к горѣ боголюбных добродѣтелий доидеши».17 Нравствен
ное носхождение и совершенствование человека реализуются в травестий-
иом образе. Как индивидуальный акт употребления такого образа, это 
высказывание подчинено целям христанской идеологии (заметим, кстати, 
что у католиков эта словесная метафора овеществилась в быту нищенст
вующих орденов), однако в структурной основе мотива лежит то же 
крайне архаичное, дохристианское ядро, что у Маяковского и Хлебни
кова. 

Для средневековых авторов эта метафора была освящена авторитетом 
Ветхого завета. Псалом 103 дает и усеченный и полный трансформацион
ные варианты ее. Первый зафиксирован в стихе «одѣяися свѣтом яко 
и ризою» (удивительное совпадение с Маяковским, наводящее на мысль, 
не пользовался ли он Псалтырью). Это — аналогичное строчкам «Войны 
и мира» скрещение двух мотивов. Второй вариант («В исповѣданье 
и в лѣпоту облѣчеся») истолкован Афанасием Александрийским следую
щим образом: «Егда бо исповт,данье приноситься богу, тогда в вельлѣпоту 
облачиться».18 Толкование — пример того, что в средние века расшиф
ровка компонентов ядерного образа всегда была безусловной и однознач
ной. Заканчивая обозрение мотива регенерации — смена одежд, заметим, 
что не только в католическом, но и в православном обряде он учиты
вался. Подтверждений немало. Символический смысл монашеской одежды, 
например, подробно раскрыт в цитированном Слове Кирилла Туровского. 
В «Вопрошании Кириковом», когда речь идет об обращении латинян 
в православную веру, говорится: «И тако осмый день измыеться и при-
деть к тобе, и створи ему молитвы по обычаю, и облечеши и в порты 
чисты... и тако помажеши и святымь мюромь». 
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