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Abstract: The article conducted a comparative study of prayers, words and narrative 
works of Cyril of Turov. The handwritten cycles of prayers of Cyril of the XIII-XVII cen-
turies and their editions are briefly described. There is a necessity to take into account 
when further classifying the copies  of the full cycle of prayers, the manuscript from the 
collection of the Russian National Library of the OSRK F.п.1.1, XIVth c. The article con-
cludes about the commonality of themes, images and stylistics of various genre works of 
Kirill Turovsky and notes the special closeness of prayers to his rhetorical works.
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Молитвословие составляет одну из самых важных сторон творческого наследия 
Кирилла Туровского. Наряду с его нарративными произведениями (Притчей  
о душе и теле – далее Притча, Повестью о беспечном царе и его мудром совет-
нике – далее Повесть, Сказанием о черноризском чине) и торжественными Сло-
вами они составляют золотой фонд книжного наследия домонгольского перио-
да. По мнению исследователей, основанному прежде всего на рукописной 
традиции, Кириллу Туровскому приписывается седмичный цикл молитв (по три 
молитвы на каждый день после служб утрени, часов и вечерни). Молитвы Ки-
рилла были широко распространены на Руси, что подтверждается большим чис-
лом их списков. Самым ранним из них является цикл молитв, содержащийся  

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 16-04-00127а «Творческое наследие 
древнерусского писателя XII в. Кирилла Туровского: повествовательные произведения и ора-
торская проза».
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в сборнике XIII в., хранящийся в Ярославском музее-заповеднике № 15481 (да-
лее Яр). Молитвы по этому списку были опубликованы Е. Б. Рогачевской (ее 
издание не является лингвистическим) [Рогачевская 1999: 177-191], в 2016 г. 
они были изданы В. В. Колесовым [Колесов 2016: 236-266] с сохранением орфо-
графии оригинала, однако оба издания не свободны от ошибок и опечаток. Рога-
чевская указала на 28 списков, содержащих 21 молитву Кирилла  и сокращен-
ный цикл его молитв, включающий в себя только утренние молитвы. При этом 
в Ярославском списке молитвы Кирилла помещались не подряд, а в соответ-
ствии с изложением чинов богослужения. В нем сначала переписаны часовые 
молитвы на каждый день, а потом вечерние.

Как отмечала в своем исследовании Е. Б. Рогачевская, все молитвы  Кирил-
ла делятся на 3 группы: на полный седмичный цикл молитвословий, связанный 
с чином богослужения, сокращенный цикл, состоящий только из утренних мо-
литв, и молитвы, входящие в сборники [Рогачевская 1999: 17]. Старшим спи-
ском седмичных молитв следует считать не учтенный в издании Рогачевской 
список втор. пол. XIVв. , содержащийся в Псалтыри с восследованием РНБ, 
F.п.I.1 (лл. 280-343об.) [Турилов (ред.) 2002: 577-578], ранее ошибочно датируе-
мый XIII в. [Жуковская (ред.) 1984: 274]. Текст обрывается на молитве в пятни-
цу по заутрени. Седмичные молитвы в этом сборнике приписаны Кириллу Ие-
русалимскому, чем и объясняется, по-видимому, тот факт, что он не привлекался 
в работе Рогачевской. Старший Ярославский список был, очевидно, также пол-
ным циклом, но его первая часть, где содержались утренние молитвы, утрачена.

21 молитва (т.е. полный цикл молитв Кирилла Туровского) содержится  
в ряде старопечатных изданий, старшим из которых является сборник Молитвы 
повседневные (Вильно, тип. Братская 1596: 1621, 1626, 1635; Вильно, тип. Ма-
моничей, 1601, Евье. тип. Братская, 1611, Кутеин, тип. Спиридона Соболя, 1631) 
и др.[Рогачевская 1999: 21]. Как можно видеть из этого списка, особый интерес 
вызывали молитвы Кирилла в юго-западной Руси. Не меньшей популярностью 
пользовались молитвы Кирилла на славянском юге. Так С. Николова называет 
более 30 болгарских и сербских списков молитв Туровского епископа, относя-
щихся к XVI-XVII вв. [Николова 1988: 45]. При этом остальные произведения 
Кирилла не получили в южнославянской письменности такого распростране-
ния, как молитвы, там известны были лишь Слово на Вознесение, включаемое 
в Учительное Евангелие, и Повесть о беспечном царе и его мудром советнике 
(сохранилась в единственном сербском списке XIII в. попа Драгола и болгар-
ском списке XIV в., РГАДА, собр. Мазурина № 1700). 

Большое внимание к творчеству Кирилла Туровского проявляли книжники 
Иосифо-Волоколамского монастыря, составлявшие сборники с произведениями 
Кирилла, в том числе с его молитвами (РГБ, ф. 113, № 299, № 405, № 583), про-
водившие редактирование текста и языка его сочинений [Баранкова 2011]. Мо-
литвы Кирилла Туровского продолжали переписываться и редактироваться  
в XVIII и XIX веках, при этом заслуживает особого рассмотрения традиция ко-
пирования в этот период молитв в Оптиной пустыни. 
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Интересна, хотя и не бесспорна, градация произведений Кирилла Туровско-
го, данная митрополитом Макарием, ставившим на первое место среди его тво-
рений молитвы:

В проповедях святит. Кирилла преобладает воображение и духовная поэ-
зия, в статьях, обращенных к инокам, виднее мысль, под сильным, однако 
ж, влиянием воображения и фантазии, молитвы и канон проникнуты жи-
вым христианским чувством. По самому изложению в первых более витие-
ватости, искусственности, ригоризма, во вторых все эти недостатки заметно 
ослабевают, третьи почти везде запечатлены естественностью и простотою. 
И кажется, не будет несправедливым, если на высшем месте по достоинству 
поставим молитвы свят. Кирилла, на среднем статьи его к инокам и на низ-
шем – его церковные поучения [Макарий 1883: 67]. 

Согласно исследованиям, посвященным молитвам Кирилла,  и по своей струк-
туре и содержательно они находятся в русле христианской гимнографической 
традиции. В них представлены возгласы славословия, покаяния и прошения. 
Вместе с тем в них почти нет места благодарственным мотивам. Все молитвы 
основаны на образно-символическом осмыслении библейской истории, их отли-
чает глубина богословской мысли. Интересно, что почти все утренние молитвы 
Кирилла велики по объему, тогда как дошедшие до нас ранние древнерусские 
молитвы из Жития Феодосия Печерского или Сказания о Борисе и Глебе доста-
точно кратки. Характерной особенностью молитв Туровского епископа является 
их выраженная эмоциональность, которая достигается за счет хорошо проду-
манной структуры и мастерски используемых стилистических средств. 

Среди этих художественных приемов отметим амплификацию, синтаксиче-
ский параллелизм, антитезы, анафорические повторы, риторические вопроша-
ния и восклицания. Приемы амплификации особенно ярко проявляются в сла-
вословиях, например, в обращении к Богородице: 

вдовица(м) и сирота(м) питательнице, матере(м) тихое веселие, д[ѣ]ва(м) ч[и]стота 
и похваление,  младенца(м) мудрость и наказанїе, плавающи(м) невлаемое (так  
в ркп!) пристанище, путнико(м) легкое прехож(д)ение тружающи(м)ся  бл[а]гое по-
коище, нищи(м) неизготоваемое богатьство,  ѡбидимы(м) покрове и прибѣжище, 
печалны(м) пр[и](с)наѧ ѹтѣха, грѣшны(м) ко Б[о]гу присвоение, христьано(м) 
всѣ(м) неложнаѧ хранительнице, миру всѣму извѣстое сп[а](с)[е]нїе (Вол-405,  
л. 81).

Использование антитезы придает драматизм речи кающегося грешника: 

ѹтверди ѹды телесе, моѥго яже раслабихъ грѣхомъ, ѹкрѣпи д[ѹ]шю мою колѣ-
блющюсѧ нечаяниѥмъ… и просвѣти ми ѹмъ. иже ѡмрачихъсѧ зълымъ похотѣ-
ниѥмъ (Яр, л. 168а-б).
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Выраженный личностный характер молитвы достигается за счет использования 
местоимений и глаголов 1 л. ед. ч. Эмоциональному восприятию содействует 
местами ритмически организованная проза, ср.: «мучеником крепкое утверже-
ние, святительское изрядное украшение,[…] верным всем твердое огражение  
и сущим в болезнех легкое исцеление» и т.п. Следует, однако, отметить, что пе-
речисленные художественные особенности молитв, равно как и их содержатель-
ная сторона, очень близки повествовательным и особенно риторическим произ-
ведениям Кирилла. Сопоставительный анализ молитв с остальными произве- 
дениями Туровского епископа позволяет в наиболее полной форме раскрыть  
авторские особенности стиля Кирилла, тем более что именно в его молитвах 
лучше всего раскрывается авторское начало, присущий их автору лиризм и эмо-
циональный накал. 

В конце своих Слов Кирилл иногда вставлял молитвы, хотя обычны для 
него концовки Слов, содержащих славословия, например, в конце Слова о слеп-
це содержится похвала человеку, прозревшему не только телесно, но и духовно 
и ставшему проводником Сына Божия на земле. В Слове о снятии тела Христова 
с креста Кирилл молитвенно обращается к Иосифу: 

Подажь, с[вя]те, всѣмъ намъ твою помощь, буди покръвъ граду нашемѹ ѿ всѧкого 
зла, подавая кнѧзю на противныя побѣду, и заступаи ѥго ѿ всѣхъ видимыхъ и неви-
димыхъ врагъ, миръ же глѹбокъ и съдравиѥ телеси, кѹпно же и д[у]ши его проси 
спасения. И насъ избави ѿ всякоя нужа, и печали и беды и всѣхъ лютыхъ напастии 
и многыхъ греховъ отпустъ испроси своими къ Б[ог]ѹ м[о]литвами, да избавить ны 
ѿ бесконьчьныя мукы и причастникы сътворить будѹщая жизни, Бл[а]г[о](д)атию 
и ч[е]л[о]в[ѣ]колюбиѥмь Г[о]с[под]а Б[ог]а и Сп[а]са нашего I[су]са Х[ри]с[т]а, 
ѥмѹже слава с ѡ[т]ц[е]мь и съ пр[е]с[вя]тымъ и бл[а]гымъ и животворящимь д[у]
хомь (F.I.39, л. 15об.-16). 

Эта молитва отличается от других, представленных в Словах Кирилла: во-пер-
вых, она самая большая по величине, во-вторых, в ней Кирилл молитвенно про-
сит за своего князя и свой град. Отголосок этой просьбы можно видеть в молит-
венном обращении в Слове на собор 318 св. отцов: 

О бл[а]жении с[вѧ]т[ите]ли, […] бл[а]говѣрнымъ кнѧземъ нашимъ сдравиѥ теле-
сомъ и д[у]шевнаго просите сп[а]сения и за всѧ кр[ь](с)тьяны прилѣжно Х[ри](с)[т]
ѹ помолитисѧ (F.I.39, л. 44).

Та же тема присутствует в субботней молитве по заутрени: 

Помѧни, Г[оспод]и ц[р]и и кнѧзи православныа помилѹи, Г[оспод]и, 
кнѧзѧ нашего о здравїи и сп[а]сенїи, дръжавѫ его миромъ огради и на 
сѫпостаты ѹкрѣпи его и землю ѹгобзи и люди въ бл[а]гочестїи ѹмножи, 
плѣненыя възврати въ своа си (Вол-299, л. 121об.) 
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Краткая молитва содержащаяся в конце Слова о расслабленном, традиционна  
и обращена к Христу: 

не помѧни первы(х) безаконии нашихъ и нынѣшнѧ(ӻ)  ѡч[и](с)ти сгрѣшенья, ты бо 
ѥси Б[ог]ъ н[е]б[е](с)ныхъ и земныхъ, ч[е]л[о]в[ѣ]чьскыи зижителю, англ(с)кыи  
вл[а](д)ко, хѣровимьскыи сдѣтелю серафимьскии украсителю, помилуи на(с) на тѧ 
уповающи(х), да сп[а](с)[е]ни тобою славим тѧ съ ѡ[т]ц[е]мь  и с с[вѧ]т[ы]мь д[у]
х[о]мь и ны(н) и присно (Ув-589, л. 263-263об.)

Молитвы и остальные произведения Кирилла объединяет наличие общих обра-
зов и тем. Интересно, что из русских святых Кирилл отмечает только Феодосия 
Печерского. Так, в Молитве в субботу по утрени2 он обращается к Феодосию 
Печерскому, давая ему такое определение: «и св[я]таго препо(до)бнаго отца на-
шего Феѡдосия всеа Руси свѣтилника, обѣщавашагося за насъ слово отдати на 
страшнѣмъ твое(м) сѫдѣ» Вол-299, л. 123 . В Повести о беспечном царе также 
содержится упоминание о Феодосии, причем оно различается по редакциям от 
более краткого до расширенного (приводим его расширенный вариант): 

и се явѣ есть ѿ Федосья Печерьска(г) игумена, иже в Киевѣ,  понеже нелицѣмѣрно 
мнишьствова, възлюби Б[ог]а и братью яко своя ѹды, тѣмьже и Б[ог]ъ възлюби и и 
мѣсто е(г) ра(д) прослави па(ч) всѣ(х) иже в Руси манастыревъ (Пог-796, л. 313).

В молитве в понедельник по заутрени можно видеть перекличку со Словом на 
Вознесение, где почти в одних и тех же выражениях живописуются ангельские 
и архангельские силы, предстоящие Христу. В молитве во вторник по заутрени 
тот же мотив радости на небесах, что и в Слове на Вознесение и в Слове в неде-
лю Цветоносную: 

тогда праведници возрадуютьсѧ, пр[е]п[о](д)[о]бнии веселѧтьсѧ, д[ѣ]вьственици 
величаютсѧ, ап[о](с)[то]ли во ѡблацѣ(х) восхищаютьсѧ, пр(о)роци прославляють-
сѧ (Вол-405, л. 69об.-70).

В молитвах, как и в других своих произведениях, Кирилл остается   богословом 
и проповедником. В молитве во вторник по часех, он кратко обрисовывает кар-
тину строения мира, созданного на потребу человека. Это объединяет ее с Сло-
вом о расслабленном и особенно с Притчей. 

Одной из тем, важной для всего творчества Кирилла, является тема духов-
ной пищи. Так, в молитве во вторник по часех Кирилл восклицает: «ти не мо-
же(т) бо ми престати д[у]ша требующи питатисѧ твоими словесы» Вол-405, 

2 По мнению Рогачевской, вторая часть этой молитвы может не полностью принадлежать 
Кириллу Туровскому, однако это положение требует, на наш взгляд, дополнительного 
текстологического исследования и  более детального обоснования. Вопрос осложняется тем, 
что в старших списках Яр, F.п.I.1 эта молитва отсутствует.
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л. 74об., а в Притче он говорит: «пища не брашно ѥдино ре(ч)[е]ться, но слово 
б[ож]иѥ, имже питаѥтьсѧ тварь» Чуд-20, л. 288в. Пища, которую расслаблен-
ный в одноименном Слове Кирилла не может принимать из-за своей немощи 
(грехов) не просто еда, это слова Священного Писания, которые он по своему 
неведению не хочет принять.

Интерес к аллегорическому толкованию антропологической проблематики 
отразился в разных произведениях Кирилла, представлен он и в молитвослови-
ях, где Кирилл постоянно сетует на нечистоту своих телесных удов и особенно 
органов чувств, которые он просит очистить от скверны: «всѧ чювьствїа моѧ 
душевнаѧ и телеснаѧ скверни(х)»  Вол-405, л. 85, не затвориши  ушию бл[а]
гоѹтробиа твоего, ни призри двиганїа нечистою ми ѹстнѫ […] расторгни ѹды 
моѧ, возврати мѧ ѿ плененїа вражїа» Вол-405 л. 79об.-80,– постоянно восклица-
ет он. Но наиболее ярко греховный характер человеческого тела с его плотскими 
страстями изображен Кириллом в Повести о беспечном царе и его мудром со-
ветнике, где царь – это ум, владеющий всем телом и повелевающий своими под-
данными – чувствами (зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием и «ниж-
ней теплоты свирепством»). Все они живут в граде, который символически 
толкуется Кириллом как состав человеческого тела. Его жители приносят ца-
рю-уму только телесные удовольствия и не дают задуматься о скоротечности 
жизни и ее назначении:

ц[а]рь же е(с)[т]ь ѹмъ, ѡбладаѧи всѣ(м) тѣло(м) [… ] ѿ слышанїѧ бо добра высит-
ся, а ѿ зла мѧтетсѧ, ѡчима (ж) поха(т) створить, ѡбонѧнїю желание исполнить, 
ѹстомъ (ж) ѡбьѧденїе дае(т), а рукама несытьство брание богатьству творить, 
с тѣми и нижнѧго сверепъства свръшае(т) похо(т) (Син-935, л. 73-73 об.) 

Кирилл подчеркивает в Повести плотский характер чувств, приводящий к ду-
ховной гибели человека. Этому восприятию близка молитва Кирилла во втор-
ник по вечерни, где также перечисляются органы чувств, приносящие только 
плотские желания: 

с[ь]рдце ѡтѧгъчихъ многоядениѥмь, и д[ѹ]шю ѡмрачихъ нем[и]л[о]с[ь]рдиѥмъ ,  
и тѣло ослабихъ лѣностию, нозѣ притъкнѹхъ ѡ камень сластолюбия, ѹши ѿверъ-
зохъ на слышаниѥ маловременыѧ похвалы, лице моѥ бестѹдиѥмъ повлекохъ, 
смрадъ дѣлъ моихъ ноздри мои ѡбонѧста (Яр, л. 179б-180а). 

Если в Повести важное место занимает тема ратного оружия, которое не любил 
держать царь и которое аллегорически изображает пост, молитву, чистоту теле-
сную, то в той же молитве во вторник по вечерни Кирилл восклицает, что не 
имеет постного оружия на ратника дьявола. 

Нельзя не заметить общности евангельских образов, к которым писатель 
обращается как в молитвах, так и в других своих произведениях. Одним из них 
является расслабленный, появляющийся не только в  молитвословиях, но и в дру- 
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гих произведениях  Кирилла. В Слове о расслабленном, сюжетную основу кото-
рого составляет евангельское чтение Ио. 5: 1-15, лежащий без движения рассла-
бленный не просто больной, это человек, расслабленный многочисленными гре-
хами, лежавший на одре 38 лет, которого излечил врач-Христос с наказом более 
не грешить. К этому образу Кирилл в своих молитвословиях обращался не раз. 
В молитве в субботу по часех Кирилл, прося Бога простить его прегрешения, 
вспоминает расслабленного: 

вѣде бо твоѥ ч[е]л[о]в[ѣ]колюбиѥ, аще хощеши, можеши мѧ ѡч[и](с)тити, понеже 
раслабленаго, ѡного ѥгоже въ сѹ(б)[о]ту стропомъ низъ свѣшьше с великою вѣрою 
предъ тобою положиша и того словомъ въставивъ. и грѣхы отпустивъ (Яр. л. 107а).

К тому же образу он обращается в  Молитве во вторникъ по утрени, и в этой 
молитве можно видеть прямую перекличку со Словом о расслабленном Кирил-
ла, где одним из рефренов, на котором строится весь диалог расслабленного  
с Христом, жалующегося, что нет человека, который помог ему исцелиться, яв-
ляется фраза: «человека не имамь». Поначалу, как и в евангельском тексте,  
в Слове Кирилла расслабленный говорит о себе: 

еи, Г[о](с)[под]и, хотѣлъ быхъ но не їмею ч[е]л[о]в[ѣ]ка да бы по възмущении ан-
г[е]л[о]вѣ въверглъ бы мѧ в купель […] не имѣю же ни имѣнья да быхъ си единого 
умьздилъ ѡ мнѣ пекущасѧ ч[е]л[о]в[ѣ]ка […] не їма(м) ч[е]л[о]в[ѣ]ка аже бы не 
гнушаясѧ послужилъ   мнѣ […] Господи, ч[е]л[о]в[ѣ]ка не їмамъ вѣрна к Богу  
(Ув-589, л. 259-259об.) 

Эту фразу подхватывает в диалоге Христос: 

Что гл[агол]еши ч[е]л[о]в[ѣ]ка не їма(м)? Азъ тебе ра(д) ч[е]л[о]в[ѣ]къ  быхъ щедръ 
и м[и]л[о](с)тивъ  […] кто їнъ мене вѣрн ѣѥ служаи тебѣ (Ув-589, л. 259об.-260).

В молитве во вторник по заутрени Кирилл восклицает: «не гл[аго]лю, яко расла-
бленыи, ч[е]л[о]в[ѣ]ка не имамъ, ты бо еси С[ы]нъ ч[е]л[о]в[ѣ]чьскъ, мене ради 
плотїю ѡблежесѧ» Вол-299, л. 99., ср. тот же мотив в Слове: «тебе ра(д) беспло-
те(н) сы плотью обложихся, да всѣхъ д[у]ш[е]вныя и телесныя недугы исцелю» 
Ув-589, л. 260. Если в Слове о расслабленном главный герой осознавал, что его 
болезнь связана с тем, что он «злѣ расточихъ даѥмо в раи богатьство», то в мо-
литве в субботу по часех Кирилл говорит, что «ѹкрадено ми бы д[ѹ]ховноѥ ми 
б[ог]атьство » Яр, л. 106б. 

И в Словах, и в молитвах Кирилл использует одни и те же аллегории. Так,  
в Слове о расслабленном  приводится изображение церкви как гостиницы,  
а Ветхого и Нового завета как двух сребреников, данных священникам за спасе-
ние грешников по возвращении Спасителя: «внесохъ въ гостиньницю в с[вя]тую 
ц[е[рк[о]вь, дахъ два сребреника гостиньнику Новыи и Вехии законъ с[вя]т[ите]
лемъ» Ув-589, л. 262об. Здесь же Христос определяется как «благыи врачь».  
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В молитве во вторник по утрени Кирилла содержится то же аллегорическое изо-
бражение Церкви: «и принеси мѧ в гостинницу въ с[вя]тѫю ти ц[е]рк[о]вь, […], 
где дается исцеление «болящимъ грѣхы», а Христос предстает одновременно   
и как  гостинник и как врачь: «ты яко гостилникъ (так в ркп!) и врачь прилежи 
мнѣ» Вол-299, л. 99об.

Во всех своих произведениях Кирилл широко использует библейские цита-
ты и аллюзии. Они повторяются и в молитвах, и в ораторской,  и в повествова-
тельной прозе. Однако если в Притче и повести их функция в основном состоит 
в подтверждении толкований, даваемых писателем, то в молитвах аллюзии  
и ссылки на Священное Писание, соотнесенность с библейскими событиями 
служат обоснованием просительной части молитвы, примером для спасения 
грешников, ср. в молитве в пяток по утрени:

и того ради покааниїа ѡбразы исперва на всѣ(х) показа, Иезекѣю ѿ см[е]
рти къ животу възврати, Манасїю ѿ ѹзъ избави, Иѡнѫ из чрева китова 
исторже ї ниневгитѧны сп[а]се, Петра же верховника ап[о](с)[то]ломь по-
каза, не поносивь ему ѿмѣтания (Вол-299, лл. 114об.-115).

Слова и молитвы драматичны, но если в Словах драматизм создается в основ-
ном за счет введения диалогов, монологов и плачей (особенно в этом отношении 
выделяются Слово о снятии тела Христова с креста и Слово о расслабленном), 
то в молитве он достигается путем трагического противопоставления кающего-
ся грешника, его горестных восклицаниях о несовершенстве человеческой  
(и собственной природы) и всемогущего Бога, восхваляемого автором молитвы 
как творца всего сущего, на прощение которого уповает кающийся грешник.

Подводя итоги сравнительного анализа произведений Кирилла Туровского, 
нужно отметить особую близость молитв его риторическим сочинениям – не 
только в плане общности тем и излюбленных образов, но и в отборе соответ-
ствующих языковых средств, что особенно наглядно проявляется в славослови-
ях молитв и в похвальных Словах. 
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