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Покаянные каноны свт. Кирилла Туровского

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследования покаянных канонов Кирилла, епи-
скопа Туровского, по ряду списков XIV—XVII вв., числом 28, как уже введенных в науч-
ный оборот, так и еще не упоминавшихся в исследованиях. Сопоставление состава тро-
парей по различным спискам позволяет разделить их на две группы, соответствующие 
двум различным гимнографическим произведениям свт. Кирилла Туровского: Молебный 
канон (МК) «по вся дни» и Великий покаянный канон (ВПК) с алфавитным акростихом 
в тропарях каждой песни. Если для МК сохранились полные списки, то ВПК представ-
лен в списках только фрагментарно — несколькими выборками тропарей. Атрибуция 
МК как отдельного произведения подтверждается тематической общностью тропарей 
каждой песни. Атрибуция авторства МК свт. Кириллу Туровскому на примере тропарей 
первой песни находит подтверждение в стилистических, текстовых и лексических па-
раллелях с доподлинно принадлежащими ему произведениями: молитвами седмичного 
цикла, притчами и отчасти с торжественными словами.
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ABSTRACT

The article presents the results of a study of twenty-eight copies of canons of repentance 
by Kirill, Bishop of Turov, from the 14th—17th centuries. Some of the copies have already been 
known to scholars, others are newly found. Differences in the composition of the troparia allow 
distinguishing two groups of copies each corresponding to one of the following hymnographic 
works of St. Kirill of Turov: the “everyday” Supplicatory Canon and the Great Canon of 
Repentance with an alphabetical acrostic in the troparia of each song. While the Supplicatory 
Canon is preserved in several complete copies, from the Great Canon of Repentance we have 
only several selections of troparia. An assertion of the Supplicatory Canon as a separate literary 
work is confirmed by the thematic unity of the troparia of each song. The attribution of the 
Supplicatory Canon to St. Kirill of Turov is based on the analysis of the troparia of the first 
song and confirmed by stylistic, textual, and lexical parallels found in his indubitable works: 
prayers of the weekly cycle, parables, and partly in his sermons.
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1. Постановка проблемы

гимнографические произведения свт. Кирилла, епископа Туровского, 
явились предметом научного внимания еще в XIX—нач. XX вв., когда были 
изданы некоторые списки его канонов с сопровождающими стихирами (по-
каянный1 и равноапостольной княгине ольге2) и цикл молитв.3

Археографический обзор «литературное наследие Кирилла Туровско-
го», составленный И. П. Ереминым в 1955 г., не сообщает каких-либо новых 
данных в области исследования и публикации гимнографических сочине-
ний русского Златоуста. лишь в последние два десятилетия эта тема вновь 
привлекла внимание исследователей: подготовлены критические издания 
текстов цикла «молитв седмичных»4 и канона княгине ольге.5 Что касается 
покаянных канонов, то здесь была проведена большая подготовительная ра-
бота. Во-первых, К. М. МакРоберт ввела в научный оборот еще один список 
покаянного канона,6 а также обнаружила, что тропари канона свт. Кирилла 
встречаются в уставе келейного чтения Псалтири.7 Во-вторых, исследова-
нию покаянных канонов свт. Кирилла специально посвящены две статьи 
н. В. Понырко. Первая из них8 касается вопросов атрибуции текста на осно-
вании трех различных списков покаянного канона. В следующей статье9 ис-
следователь расширила круг источников до одиннадцати и перешла к реше-
нию вопросов текстологии. однако собранных источников, на наш взгляд, 
все же было недостаточно для надежного решения возникших текстологи-
ческих проблем. Также преждевременным обобщением, в свете полученных 
нами результатов, представляется предложенная рабочая гипотеза, согласно 
которой все разнообразные малые каноны, атрибутируемые свт. Кириллу Ту-
ровскому, восходят как части к общему первоисточнику — великому покаян-
ному канону,10 составленному древнерусским автором по образцу Великого 
канона Андрея Критского (далее — ВКА).

 1  По рукописи РнБ, Соф. 1052 — Макарий (Булгаков), архиеп. История Русской Церкви. 
СПб., 1857. Т. 3. С. 139—142, 319—324.

 2  По рукописи яМЗ, научная библиотека, № 15694. Минея праздничная на май—август 
(кон. XV—нач. XVI в.) — никольский н. К. Материалы для истории древнерусской духовной 
письменности // СоРяС. 1907. Т. 82. Ч. 4. С. 88—94.

 3  По списку РнБ, Сол. 802/912 — Православный собеседник, издаваемый при Казан-
ской Духовной академии. Казань, 1857. Кн. 1. С. 212—260; Кн. 2. С. 273—351.

 4  Рогачевская Е. Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М., 1999.
 5  Светлова О. В. Служба на память княгини ольги по старейшему списку // Труды Ин-

ститута русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 5: лингвистическое источниковедение и 
история русского языка. 2014—2015. М., 2015. С. 333—367.

 6  По рукописи из Бодлеанской библиотеки оксфорда № 945. 
 7  Это круг наиболее ранних источников, где помещены отдельные молитвы из цикла 

седмичных и покаянные тропари канонов: они используются как тропари и молитвы после 
кафизм в Псалтирях XIII—XIV вв. (MacRobert С. M. In Search of a Canon: The dissemination in 
fourteenth century East Slavonic manuscripts of prayers and hymns attributed to Kirill of Turov // 
Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer / Ed. I. Lunde. Bergen, 2000. P. 175—195).

 8  Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла Туровского (вопросы атрибуции) // ТоДРл. 
СПб., 2004. Т. 55. С. 240—263.

 9  Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла Туровского (вопросы текстологии) // 
ТоДРл. СПб., 2008. Т. 58. С. 254—281.

10  гипотеза, высказанная в заключительной статье н. В. Понырко: тексты канонов, атри-
бутированных свт. Кириллу Туровскому, из всех найденных источников, включая особые их 
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Проведенное нами источниковедческое разыскание позволило заметно 
дополнить число известных списков покаянных канонов свт. Кирилла Ту-
ровского. Сопоставительный анализ состава тропарей по имеющимся спис-
кам покаянных канонов показывает, что все списки надежно делятся на две 
группы. Исследования содержательной стороны текстов, входящих в состав 
отдельных списков каждой из выделенных групп канона, подтвердили, что 
мы имеем дело с двумя различными, хотя и родственными между собой, 
гимнографическими произведениями свт. Кирилла, а именно: Молебным 
каноном (далее — МК) для ежедневного молитвенного правила11 и Великим 
покаянным каноном (далее — ВПК), который имеет алфавитный акростих 
в каждой песни и предназначен для усугубления частного молитвенного 
подвига в течение Великого поста (возможно, и в другие продолжительные 
посты).

Шифры источников со списками покаянных канонов и соответствующие 
им условные обозначения, которые будут использованы нами в данной рабо-
те при табличном представлении состава тропарей по отдельным спискам, 
приводим ниже в таблице 1 (археографические сведения будут даны далее 
при описании источников МК и ВПК).

Та бл и ц а  1
Источники, содержащие списки покаянных канонов 

свт. Кирилла Туровского

№ Шифр Усл. обозн.

Списки МК
 1 Библиотека монастыря Св. Екатерины на Синае, Sinait. slav. 13 S
 2 гИМ, Синодальное собр., № 470 С
 3 гИМ, Синодальное собр., № 325 С1
 4 РгБ, ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 17 Тр
 5 РгАДА, ф. 381 (собр. Синодальной типографии), оп. 1, № 411 Ст
 6 РгИА, ф. 834 (собр. Синодального архива), оп. 1, № 596 Са
 7 РнБ, Кирилло-Белозерское собр., № 133/390 К2
 8 РгАДА, ф. 201 (собр. оболенского), № 78 об
 9 Псалтирь с восследованием (острог, 1598) о
10 РгБ, ф. 310 (собр. ундольского), № 54 ун
11 РнБ, Кирилло-Белозерское собр., № 118/375 К
12 РнБ, Кирилло-Белозерское собр., № 267/524 К1
13 РнБ, Соловецкое собр., № 348/368 Сл

варианты, «восходят к не дошедшему до нас в своем полном виде великому покаянному ка-
нону Кирилла Туровского, устроенному „по главам азбуки“». «Что касается тропарей, разме-
щавшихся в песнях „великого“ азбучного канона ì...í то, согласно моей гипотезе, их общий 
фонд составляют тропари всех вышеуказанных канонов» (Понырко Н. В. Покаянные каноны 
Кирилла Туровского (вопросы текстологии). С. 277). однако «имеются случаи, когда один и 
тот же тропарь в разных канонах оказывается помещенным в разные песни, следовательно, 
заимствование тропарей из „великого“ азбучного канона не было строго последовательным 
в отношении соответствия песней» (Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла Туровского 
(вопросы текстологии). С. 278).

11  В надписании всех списков МК присутствует формула «по вся дни» (за исключением 
Син. 470, где канон назначен для пятницы первой седмицы в составе подборки текстов на 
четыре седмичных цикла).
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№ Шифр Усл. обозн.

Списки ВПК
 1 гИМ, собр. Хлудова, № 3 Хл
 2 РнБ, основное собр., F.п.I.73 F
 3 РнБ, Софийское собр., № 1052 Сф
 4 РгБ, ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 642 Тр4
 5 РгАДА, ф. 381, оп. 1 (собр. Синодальной типографии), № 223 Ст1
 6 РгБ, ф. 209 (собр. овчинникова), № 69 овч
 7 РгБ, ф. 178.I (Музейное собр.), № 4722 М
 8 РгАДА, ф. 196 (собр. Мазурина), оп. 1 № 651 Мзр
 9 РгБ, ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 284 Тр2
10 РгБ, ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 339 Тр3
11 РгБ, ф. 113 (собр. Иосифо-Волоцкого монастыря), № 28 (71) ИВ1
12 Bodleian Library (Oxford), MS Bodl. № 945 (S. C. 9347) Oxf
13 РнБ, Соловецкое собр., № 771/881 Сл1
14 РгБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 160 Б
15 РгБ, ф. 113 (собр. Иосифо-Волоцкого монастыря), № 92(387) ИВ

Состав тропарей каждой из выделенных нами групп практически не по-
вторяет друг друга, лишь в нескольких случаях встречаются аналогичные по 
тексту тропари в составе обеих групп.12 Есть еще несколько примеров, когда 
совпадение касается инципитов тропарей МК и ВПК, но полный их текст 
существенно различается. Последний факт мы объясняем авторской пере-
работкой тропарей МК для ВПК13 и намерены обсудить эту тему подробно 
впоследствии.

12  Случаи эти легко перечислить: 1) список МК по Арх. 596 содержит вторую песнь, 
которую в аналогичном составе находим в ВПК по спискам Тип. 223 и ТСл 642 (это воспол-
нение утраченной в списке МК 2-й песни свидетельствует, что при обособленном бытовании 
списков МК и ВПК древнерусский книжник понимал их родственные отношения, возможно, 
учитывал и единство их автора); 2) богородичный тропарь 3-й песни ВПК содержится так-
же в 3-й же песни МК по спискам КБ 118/375, КБ 267/524, Бол. 160, ИВ 92/387, Син. 325; 
3) 1-й тропарь 4-й песни МК по спискам КБ 118/375 и КБ 267/524 (для Бол. 160, ИВ 92/387 и 
Син. 325 данное место утрачено) взят из 4-й песни ВПК; 4) предпоследний тропарь 3-й песни 
МК находим в составе нескольких фрагментов ВПК по спискам F.п.I.73, ИВ 28/71 и Bodl. 945; 
5) богородичный тропарь 4-й песни совпадает для МК и ВПК; 6) троичный тропарь 4-й песни 
ВПК по спискам F.п.I.73 и Соф. 1052 практически совпадает с предпоследним (по списку 
Sin. 13) тропарем 9-й песни МК (троичный). Первый случай единичен и целиком определен 
волей позднего переписчика (XVI в.). Второй и третий случаи, скорее всего, характерны для 
архетипа ряда списков (КБ 118/375, КБ 267/524, Бол. 160, ИВ 92/387 и Син. 325), поэтому их 
также следует отнести к воле переписчика (конца XIV в. или ранее, т. к. Син. 325 датируется 
рубежом XIV—XV вв.), который имел перед собой списки обоих канонов. Заключительные 
три случая (4—6), на наш взгляд, отражают волю автора (т. е. свт. Кирилла), который исполь-
зовал тропари МК для более обширного ВПК.

13  например, последний тропарь 9-й песни (троичен) по спискам трех вариантов ВПК 
(см. таблицу IX.2) и по спискам МК (см. таблицу IX.1) имеет почти одинаковый текст. Раз-
личие состоит в том, что для ВПК сокращено окончание тропаря, а в его начале прибавлено 
«яко» («яко Един от Троица...» для списков ВПК, в отличие от МК: «Един от Троица...»), что 
обусловлено требованием алфавитного акростиха: последние два тропаря ВПК начинаются 
на «а» йотированное. отметим, что свт. Кирилл нередко прибегает к сокращению объема 

Та бл и ц а  1 (продолжение)
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Можно указать объективные причины того, что прежде исследователи, 
хотя и идентифицировали отдельные списки покаянных канонов как творе-
ния свт. Кирилла, однако не разграничивали их принадлежность к двум раз-
ным гимнографическими источникам: МК и ВПК. Итак, основные причины, 
на наш взгляд, следующие:

• Списки МК и ВПК имеют общие аутентичные авторские ирмосы, кото-
рые в древнерусский книжности находим исключительно в составе раз-
личных списков покаянных канонов свт. Кирилла Туровского. Следует 
полагать, что именно по характерному набору ирмосов уже в XIX в. рус-
ские архео графы атрибутировали отдельные списки покаянных канонов 
перу свт. Кирилла.14

• не только пространный ВПК (алфавитный акростих в каждой песни) 
представлен несколькими сокращенными вариантами выборки тропа-
рей, но и сравнительно небольшой по объему МК (шесть тропарей в 
каж дой песни) в большей части списков представлен также в сокращен-
ном варианте. Более того, существует модифицированный вариант МК, 
в составе которого значительная часть аутентичных тропарей либо заме-
нена редактором на покаянные тропари из сторонних источников, либо 
перенесена в состав другой песни.15

• общность покаянной тематики и авторского стиля тропарей МК и ВПК. 
Эта общность в двух названных аспектах весьма заметна, в частности, 
как влияние ВКА. особенности стиля свт. Кирилла колоритно проявля-
ются в авторской переработке ряда тропарей МК в тропари ВПК (обычно 
совпадают начальные строки тропарей, иногда автор оставляет без изме-
нений и заключительные фразы).
Проиллюстрируем возможность «смешения» текстов МК и ВПК на при-

мере книжности XVI в. один из вариантов покаянного канона свт. Кирилла 
(найден в списках: Бол. 160 и ИВ 92/387) содержит механически объединен-
ные части МК и ВПК: 1-я и 3-я песни здесь взяты из МК (а также 1-й тропарь 
5-й песни — дополнительное свидетельство непреднамеренной ошибки пис-
ца), тогда как прочие песни и сопровождающие тексты (седальны, кондак и 
икос) являют собой фрагмент ВПК. Этот исключительный факт «смешения» 
подтверждает, во-первых, параллельное сосуществование вариантов МК и 
ВПК в древнерусской книжности без перемешивания их тропарей,16 во-вто-
рых, говорит о том, что некий древнерусский книжник по непреднамерен-

текста при переработке тропарей МК для ВПК, поскольку значительное количество тропарей 
ВПК требует их лаконичности, как это наблюдаем и в творении св. Андрея Критского.

14  например, в алфавитном указателе к описанию славянских рукописей библиотеки 
СТСл (Арсений, иером., Иларий, иером. описание славянских рукописей библиотеки Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. Ч. III. С. 22 (2-го счета)) сообщается: канон Кирилла 
еп. Туровского можно найти в рукописях за № 17, 284, 339 и 642. Теперь можем уточнить, 
что в данных четырех источниках содержится сокращенный вариант МК и два различных 
фрагмента ВПК.

15  Речь идет о варианте канона, изданном в Псалтири с восследованием (острог, 1598) и 
«Полуустав» (Вильно, тип. Братства, 1622).

16  Подчеркнем, что в списках канона Бол. 160 и ИВ 92/387, восходящих к общему про-
тографу, совмещены целиком песни МК и ВПК, а не тропари МК и ВПК в песнях (за ис-
ключением 1-го тропаря 5-й песни, после которого переписчик окончательно возвращается к 
копированию только фрагмента ВПК).
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ной ошибке совместил два отдельных гимнографических произведения, 
чему вполне могли послужить те же причины, что и перечисленные мною 
выше причины неразличения исследователями МК и ВПК (общие ирмосы, 
тематическая и стилистическая общность тропарей), а также их размещение 
рядом друг с другом в рукописных источниках.

Исходя из описанной общности двух различных покаянных канонов, мы 
ставим себе первой задачей исследования атрибуцию каждого из этих произ-
ведений, четкое отделение их друг от друга. Для этого обратимся к анализу 
состава отдельных списков.

2. Вопросы атрибуции текстов МК и ВПК

2.1. общие замечания

Методика определения аутентичных тропарей и сопровождающих тек-
стов, относящихся к составу МК и ВПК, включала в себя два этапа: 1) пер-
вичное разделение всех списков покаянных канонов на две группы (МК и 
ВПК); 2) отсев инородных текстов с последующим восстановлением исход-
ного состава и порядка следования аутентичных тропарей.

Результаты первого этапа представлены в табличном виде (таблицы и 
пояснения к ним представлены ниже): по девять таблиц для списков каждой 
из двух групп. номера таблиц двухчастны, поскольку первая часть номера 
(римская цифра) соответствует номеру песни канона, а вторая часть обо-
значает группу: таблицы I.1—IX.1 для списков МК и таблицы I.2—IX.2 для 
списков ВПК. В строках таблиц выписаны инципиты17 ирмосов, тропарей и 
сопровождающих текстов после 3-й, 6-й и 9-й песней. В столбцах простав-
лены условные обозначения для отдельных списков канона (в некоторых 
столбцах объединены тождественные по составу списки).

ячейки таблиц заполнены в зависимости от наличия в конкретном спис-
ке текста, соответствующего инципиту. При этом тропари обозначены чис-
ловым значением — это их порядковый номер в песни по данному списку 
(ирмос не входит в счет тропарей). Тропари по списку Син. 325 имеют осо-
бое обозначение, поскольку они помещены в Псалтири после кафизм: с ли-
терой «К» указан номер кафизмы, после которого — порядковый номер тро-
паря.18 Прочие тексты канона при их наличии в данном списке обозначены 
знаком «+». Еще один вариант заполнения ячеек таблицы предусмотрен для 
тех случаев, когда необходимо организовать перекрестную ссылку между 
таблицами (т. е. когда один и тот же тропарь встречается в нескольких спис-
ках по разным песням канона). В подобном случае обозначение двухчастно: 

17 Текст инципитов дается по критическому изданию (готовится к публикации) для МК 
и по наиболее исправным спискам для ВПК, с коррекцией явных погрешностей. Впрочем, 
в ряде случаев мы сохраняем для некоторых инципитов смысловые разночтения (варианты 
редакции), одно из которых помечаем астериском (*) в самом инципите и в обозначении тро-
паря по тем спискам, где это разночтение содержится.

18 Столбец с вхождениями по Син. 325 имеется для 3-й, 7-й и 8-й песней МК. обозначе-
ния наличия кондака и тропаря IX:6 по данному списку даны в ячейке с инципитом, посколь-
ку мы сочли нецелесообразным вводить ради них в 6-й и 9-й песнях МК отдельный столбец, 
в котором заполнена единственная ячейка.
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1-я часть обозначения (римского счета) соответствует номеру песни, а вто-
рая часть — порядковому номеру тропаря в указанной песни по данному 
списку. Перекрестные ссылки помогают выявить исходное место тропаря 
в изначальном авторском составе канона. например, для 1-й песни МК по 
списку остр. Пс. (см. таблицу I.1) тропарь с инципитом «Инѣх святое житие 
хвалю» обозначен цифрой «3», т. е. является третьим по счету в 1-й песни по 
этому списку. однако в большинстве других списков МК для первой песни 
он обозначен «VII:2», т. е. все эти списки содержат его в составе 7-й песни 
вторым по счету после ирмоса.

При формировании сводных таблиц учтены все тексты, входящие в со-
став покаянных канонов по каждому из известных нам списков. Исключение 
составили лишь стандартные ирмосы, которые в некоторых списках пере-
писчики поместили перед аутентичными ирмосами свт. Кирилла,19 предла-
гая тем самым считать авторские ирмосы в качестве тропарей канона. Та-
ким образом, в таблицах были механически сведены все тексты для каждой 
из песней соответственно. Затем каждая из полученных таблиц разделена 
на две части, соответствующие группам МК и ВПК, исходя из совпадений 
состава текстов отдельных списков между собой. При выделении списков, 
относящихся к группе ВПК, существенным подспорьем стало наличие ал-
фавитного акростиха, остатки которого довольно четко прослеживаются на 
материале сохранившихся тропарей.

Второй этап весьма удобно оказалось организовать, учитывая авторские 
принципы гимнографического строя канонов. особо отчетливо эти принци-
пы соблюдены свт. Кириллом для МК. Первый по значимости для нас — 
принцип тематической общности тропарей внутри каждой песни канона. 
Дополняющее значение имеет принцип мелодической общности тропарей, 
что проявляется в совпадении объема и ритмической структуры каждого из 
тропарей песни со своим ирмосом. Последнее обстоятельство наводит на 
ту мысль, что свт. Кирилл строил тропари своего канона с возможностью 
распевать их по образцу ирмоса. И это еще один штрих сходства покаянных 
канонов свт. Кирилла с творением св. Андрея Критского.

2.2. Классификация списков и вопросы атрибуции текстов МК

на основании анализа состава списков группы МК (Таблицы I.1—IX.1) 
было выявлено, что авторский вариант МК содержит по шесть тропарей в 
каждой песни. Для удобства изложения описательной части исследования 
распределим все списки МК по трем подгруппам, в зависимости от числа 
аутентичных тропарей и наличия/отсутствия сторонних тропарей.

19 например, по списку Сол. 771/881 во всех песнях канона сначала помещены ирмо-
сы ВКА «Помощник и покровитель», за которыми следуют ирмосы свт. Кирилла «Моисееву 
поминающи душе десницу» и далее тропари ВПК. По двум спискам стандартные ирмосы 
предложены лишь в начале первой песни (в последующих уже не выписаны), а именно: «По-
мощник и покровитель...» (ТСл 339), «Коня и всадника...» (Муз. 4722).
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А) наиболее полные списки МК.
Таких списков найдено пока всего два,20 причем каждый представляет 

собой особую редакцию канона. Из них Син. 470 сохранил полный набор 
тропарей в каждой песни за исключением 2-й, которая в данном списке от-
сутствует. Список Sin. 13, хотя и выпускает из состава нескольких песней по 
одному из начальных тропарей,21 однако сохранил в своем составе отчасти 
вторую песнь.22

[Sin. 13] — Библиотека Синайского монастыря Св. мч. Екатерины, 
Sinait. slav. 13. обиход церковный: Часовник, Канонник и Месяцеслов 
(кон. XIV—нач. XV вв.). новгородского происхождения,23 на л. 108—121 
«Канон молебен к Господу Исусу Христу, творенье Кюрила, поеться по вся 
дни, глас 5».

[Син. 470] — гИМ, Синодальное собр., № 470. Сборник келейных пра-
вил на четыре седмицы (кон. XV—нач. XVI вв.).24 на л. 42—50 «Канон моле-
бен к Господу нашему Исусу Христу господина Кирила Туровьскаго, глас 5».

Б) Списки МК сокращенного состава.
Таких списков большинство. Все они представляют собой канон на 4 

(лишь один список унд. 54 — на 3) аутентичных тропаря в каждой песни, 
причем оставлены из полного состава как правило три начальных тропаря и 
последний (богородичен). Во всех списках отсутствует вторая песнь.25

[ТСЛ 17] — РгБ, ф. 304.I, № 17. Часослов (обиход церковный) 
(нач. XV в.).26 на л. 58 об.—74 об. «Творенье святаго Кирила, канон по вся 
дни, к Господу Богу, глас 5» в составе утрени Часослова со стихами библей-
ских песен.

[Тип. 411] — РгАДА, ф. 381 (собр. Синодальной типографии), № 411. 
Сборник-конволют (кон. XV в.).27 на л. 60—65 об. «Творенье святаго Кири-
ла, канон по вся дни к Господу Богу, глас 5». Конец утрачен: текст обрывается 
на ирмосе 7-й песни канона («Ангелом отрокы съхранив...»), далее следуют 
тексты Требника.

20  Фрагменты из МК полного состава найдены еще в двух источниках: Сол. 348/368 и 
Син. 325. Подробнее о них будет сказано ниже.

21  А именно III:3, IV:2, V:1, VI:1, VIII:1 по нумерации полного состава, которая в дан-
ных случаях совпадает с нумерацией тропарей по списку Син. 470. Причем ирмос 8-й песни 
Sin. 13 представляет собой ошибочно соединенные начальную часть собственного текста ир-
моса и заключительную часть тропаря VIII:1. Потому не исключено, что указанные тропари 
опущены помимо воли переписчика, отчасти и по его небрежности.

22  Всего в ней содержится 5 тропарей, из которых три аутентичных (1, 2 и 5) и два взяты 
из ВКА (3 и 4).

23  Турилов А. А. Екатерины великомученицы монастырь на Синае. Библиотека. Славян-
ские рукописи // ПЭ. М., 2009. Т. XVIII. С. 170—214.

24 описание см.: Горский А. В., Невоструев К. И. описание славянских рукописей Мо-
сковской Синодальной библиотеки. М., 1917. отд. III, Ч. 2. С. 276—282. № 502.

25 лишь в списке Арх. 596 эта песнь восполнена, однако не аутентичными текстами МК, 
а тропарями одного из фрагментов ВПК, известного по спискам ТСл 642 и Тип. 223 (см. 
таблицу II.2).

26 описание см.: Арсений, иером., Иларий, иером. описание славянских рукописей биб-
лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. I (№ 1—215). С. 34—35, № 17.

27 описание см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов. М.: Древлехранилище, 2000. С. 240—242, 
№ 85.
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[Арх. 596] — РгИА, ф. 834 (собр. Синодального архива), № 596, Часо-
слов келейный (XVI в.).28 на л. 6 об.—13 «Канон творение Кирила Фило-
софа иже сложи рускую грамоту з греческиа пѣваемъ по вся дни глас 6» в 
составе утрени Часослова, который в целом (что касается изменяемых тек-
стов в составе последований Часослова) содержит много общего материала 
с ТСл 17.29

[КБ 133/390] — РнБ, Кир.-Бел., № 133/390. Сборник канонов и молитв 
(Правило келейное) (XVI в.). на л. 25—37 «Канон по вся дни, кь Господу 
Богу, творение святаго Кирила, глас 5».

[Обол. 78] — РгАДА, ф. 201, № 78. Псалтирь с восследованием
(1540-е г г.).30 на л. 995—1001 об. «Канон по вся дни к Господу Богу о грѣсѣх. 
Творение святаго Кирила Философа. Исполнен покааниа, и умилениа, и пла
чя. Глас 5».

[Унд. 54] — РгБ, ф. 310 (собр. В. М. ундольского), № 54. Часослов, Ка-
нонник, Месяцеслов (XV в.).31 на л. 42 об.—51 «Канон к Господу Богу о 
покаянии на обличение в грѣсѣх своих, глас 5» в составе службы «по вся 
дни» (л. 38 об.—55), стихиры которой авторизованы: «творение господина 
Курила».

Замечание. некоторые списки МК сокращенного состава включают от-
дельные неаутентичные тропари. Так, родственные по составу тропарей 
МК списки ТСл 17, Тип. 411 и КБ 133/390 имеют единственный сторонний 
тропарь V:3 «В ров погибельный» (взят из 2-й песни ВПК), который отча-
сти тематически сроден прочим тропарям 5-й песни32 МК. Этот же тропарь 
находим в списке Арх. 596 VI:3, где он уже не вписывается в общую тему 
6-й песни МК. В списке Арх. 596 есть также второй случай замены: тро-
парь V:3 «Изыди бѣжащи» перенесен из 6-й песни МК, а потому не согла-
суется с общей темой 5-й песни. однако, на наш взгляд, замена одного-двух 
тропарей в списке недостаточна, чтобы считать канон модифицированным 
по составу. Хотя следует признать, что два указанные случая замены тропа-
рей встречаются и в списках, которые относим к модификации МК.

В) Списки МК модифицированного состава.
Представляют собой те же сокращенные списки МК, в которых часть ау-

тентичных тропарей заменена на тропари сторонних источников (к которым 
мы относим в данном случае и родственный ВПК). Можно выделить два 
вида модификации МК.

28  описание см.: описание рукописей, хранящихся в Архиве Святейшего правитель-
ствующего синода. Т. 1. Рукописи богослужебные / [Архивариус Св. Синода А. никольский]. 
СПб.: Синод. тип., 1904. С. 198—199, № 596.

29 Данное обстоятельство показывает, скорее всего, происхождение от общего с ТСл 17 
источника, который, на наш взгляд, происходит из новгородской книжной традиции XIV в.

30 описание см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов. Вып. 2: лествица—Пчела. М.: Древлехрани-
лище, 2014. С. 301—309, № 160.

31 описание см.: Славяно-русские рукописи В. М. ундольского, описанные самим соста-
вителем и бывшим владельцем собрания (№ 1—579). М., 1870. Стб. 84—88, № 54.

32 Здесь общая тема тропарей: поражение в мысленной брани с врагом спасения.
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1) Ранний вариант модификации МК.
Представлен списками КБ 118/375 и КБ 267/52433, а также, возмож-

но, фрагментами МК по спискам Син. 325 (весьма вероятно), Бол. 160 и 
ИВ 92/387 (менее вероятно). Состав тропарей двух основных списков при-
ближается к варианту МК сокращенного состава, ближе всего к списку 
Арх. 596 (см. вариант Б по нашей классификации). Вторая песнь отсутству-
ет. Кондак и икос по 6-й песни, которые находим в КБ 118/375 и КБ 267/524, 
не встречаются в других списках покаянных канонов свт. Кирилла (см. таб-
лицу VI.1).

[КБ 118/375] — РнБ, Кир.-Бел. № 118/375. Канонник с дополнительны-
ми статьями (1490 г.). на л. 52—57 «Канон Кирилла епископа Тировскаго 
ìтак!í, по вся дни к Господу Богу, о покаании на обличение грѣхов своих, 
глас 5».

[КБ 267/524] — РнБ, Кир.-Бел. № 267/524. Канонник (2-я пол. XVI в.). 
на л. 341—359 об. «Канон Кирила епискупа Туровъскаго по вся дни к Госпо-
ду Богу о покаании на обличение грѣхов своих, глас 5».

[Син. 325] — гИМ, Синодальное собр., № 325. обиход церковный: Ча-
сослов, избранные службы (октоиха, Минеи, Постной и Цветной три одей), 
Месяцеслов, Пасхалия, Правило ко причащению, Канонник, Псалтирь 
(предварительные статьи, тропари и молитвы после кафизм) (кон. XIV в.).34 
новгородского происхождения. Псалтирь содержит тропари МК в качестве 
покаянных после кафизм, а именно: четвертый тропарь после 4-й кафиз-
мы (соответствует МК VIII:6 полного вида),35 тропари после 5-й кафизмы 
(МК VIII:1 и 2, IX:6), после 6-й кафизмы (МК VII:3, 1, 6), после 7-й ка-
физмы (МК VII:2, 4 и кондак), а также после 9-й кафизмы тропари первый 
(МК III:5) и третий (по спискам данного варианта модификации III:4; этот 
же тропарь является богородичном 3-й песни ВПК). Заметим, что тропари 
выписаны из МК полного состава, чему свидетельством характерные для 
него тропари III:5 и VII:4.

Содержащийся в качестве тропарей после кафизм фрагмент МК по спис-
ку Син. 325 мы относим к спискам модифицированного состава в силу не-
скольких причин. Во-первых, в нем наличествует характерная особенность 
состава 3-й песни (см. таблицу III.1), в которой аутентичный богородичен 
МК замещен богородичным тропарем 3-й песни ВПК. Во-вторых, в силу яв-
ной текстологической близости тропарей фрагмента МК по списку Син. 325 
с соответствующими тропарями по КБ 118/375. на материале этих текстов 
оба списка показывают в ряде случаев лучшие по смыслу чтения,36 как пра-
вило вместе со списком Sin. 13.

33 Сходство их текста дает повод считать списки восходящими к общему протографу 
либо, учитывая накопление погрешностей текста в КБ 267/524, считать КБ 118/375 прото-
графом.

34 описание см.: Горский А. В., Невоструев К. И. описание славянских рукописей Мо-
сковской Синодальной библиотеки. М., 1869. отд. III. Ч. 1. C. 537—573, № 431.

35 Состав тропарей полного вида МК представлен в списке Син. 470.
36 например, для тропаря МК VII:1 чтение «трѣску видя» (прочие списки: «приску», 

«троску», или с объяснительным добавлением «трѣску в оцѣ»), для МК VII:3 «аз обрѣсти» 
(прочие: «изобрѣсти»), для МК VIII:6 «зла и козни» (прочие: «злыя козни», «зла и козней», 
«зла и вреда»).
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Также есть некоторая вероятность, что фрагмент МК по двум близким 
друг другу спискам Бол. 160 и ИВ 92/387 (сохранили 1-ю и 3-ю песни) также 
принадлежит к модифицированному варианту МК.37 Причины сходны с пре-
дыдущим случаем: замещение богородична 3-й песни на соответствующий 
тропарь ВПК, текстологическая близость с КБ 118/375 (впрочем, не столь 
явно выраженная).

называть данный вариант МК модифицированным по составу дает ос-
нование замещение четырех аутентичных тропарей, что количественно со-
ответствует их числу в одной песни канона (нумерация тропарей ниже — по 
составу списков данной модификации):

III:4 на богородичен 3-й песни ВПК (также в списках Син. 325, Бол. 160 
и ИВ 92/387);

IV:1 на тропарь из 4-й песни ВПК;
V:3 на тропарь VI:3 по полному варианту МК (т. е. перестановка внутри 

МК);
VI:3 на тропарь из 2-й песни ВПК.
Заметным образом преобладают заимствования из ВПК. Что касается 

последнего из них, то тропаря «В ров погибельный» (МК мод. VI:3) нет в 
списках ВПК. отнести его ко 2-й песни ВПК позволяет четкое тематическое 
соответствие тропарям этой песни, а именно: свт. Кирилл организует общий 
сюжет начальных тропарей, последовательно сравнивая себя с преступив-
шими волю Божию в Ветхом Завете. Тропарь «А»: «Адамьская помыслив», 
тропарь «Б»: «Беседуя евжиньскы», тропарь «В»: «В ров погибельный... 
потаихся аки Каин» (это и есть идентифицируемый нами тропарь, сохра-
нившийся в модифицированных списках МК), тропарь «г»: «грехи моя аки 
ламех пред всеми исповедаю». Таким образом соблюдается последователь-
ность упоминания согрешивших в первых главах книги Бытия.

2) Поздний вариант модификации МК.
[Пс. Остр.] — Псалтирь с восследованием (острог, 1598).38 на 

л. 299 об.—304 об. «Канон покаанен, к Господу нашему Иисус Христу, пѣва-
ем по вся дни. Творение преподобнаго отца Кирилла, глас 5».

[Сол. 348/368] — РнБ, Соловецкое собр. № 348/368. Канонник 
(кон. XVI—нач. XVII вв.).39 на л. 152—161 об. «Канон по вся дни, Иисусу, 
глас 2». однако перед каноном на л. 149—150 об. две группы стихир, прежде 
которых на л. 149 общее для всей главы надписание «Канон святаго Кирила 
молебен ко Господу нашему Иисусу Христу, пѣваем на всяк день».

За основу данной модификации взят состав сокращенного варианта МК 
(особенности редакции текста тропарей Пс. остр. показывают наиболее 
близкое текстологическое сходство со списком Арх. 596), по аналогии с ко-
торым также отсутствует вторая песнь. Редактор регулярно заменяет в каж-
дой песни один или два тропаря аутентичного состава (как правило, третий 
и четвертый) на иные.

37 основная часть текстов по этим спискам относится к ВПК.
38 описание см.: Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. 

М., 2003. Кн. 2. С. 1084, № 163.
39 описание см.: Библиотека Соловецкого монастыря. описание рукописей, не вошед-

ших в трехтомное описание / Сост. В. М. Загребин, н. н. Розов. Машинопись. С. 10.
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Первоисточником данного варианта МК, по нашему мнению, является 
старопечатное издание острожской типографии «Псалтирь с восследова-
нием, или Правило истиннаго живота христианскаго» (1598).40 Изданная 
здесь модификация МК перепечатана в сборнике текстов келейного прави-
ла виленского Свято-Духова братства «Полуустав» (Вильно, тип. Братства, 
1622).41 Ввиду высокой популярности означенных сборников частного мо-
литвенного обихода в Западнорусской и Московской митрополиях копии 
данной модификации МК нередко встречаются в рукописях книжных цент-
ров обоих православных митрополий.42 Для истории текста и текстологии 
МК имеет значение лишь сам первоисточник и один из списков-копий — 
Сол. 348/368, в котором восполнена 2-я песнь МК, причем по списку полно-
го состава МК (см. таблицу II:1).43

В составе модифицированного варианта МК по изданию Пс. остр. ре-
дактор сохраняет часть аутентичных текстов, а именно: 1) во всех песнях 
остается по два тропаря исходного состава МК; 2) в песнях с 4-й по 9-ю 
оставлены богородичны (текст богородична 6-й песни переработан в рядо-
вой тропарь); 3) еще два тропаря остаются благодаря их перестановке со 
своего исходного места в состав другой песни (I:3 Пс. остр. = VII:2 МК, 
IV:3 Пс. остр. = VIII:4 МК). Из сторонних источников издатель заимствует 
8 тропарей (т. е. четвертая часть всего фонда тропарей канона по данному 
списку), инципиты которых приводим ниже в сводной таблице с указанием 
их места в составе рассматриваемого списка (см. таблицу 2). обратим вни-
мание, что заимствованные тропари представляют собой набор неоднород-
ных текстов, как в сопоставлении между собой, так еще более в отношении 
тропарей МК. насколько удалось заметить, происхождение их тоже весьма 
различно. К примеру, тропарь «Вѣк мой скончевается» взят из студийского 
Чина ночных часов,44 а тропари «Сокрыв раб талант» и «уврачуй ми ум» 
очень близки по тексту тропарям одного из рядовых канононов октоиха 
(6-й глас, вторник на утрени, «ин канон»). Впрочем, все же можно указать 
фактор, объединяющий все заимствованные тропари: они использовались в 
древнерусской книжности как покаянные тропари после кафизм Псалтири. 
Сводная таблица 2 учитывает соответствия текста заимствуемых тропарей 

40 Известно имя редактора-составителя этого сборника: Василий Малюшицкий (по про-
звищу Суражский). он был руководителем типографии в имении князя К. К. острожского. 
Этот талантливый книжник составил и опубликовал в Псалтири с восследованием (1598) не-
сколько собраний молитв, из которых в практике РПЦ до сих пор используются последования 
молитв утренних и вечерних («на сон грядущим»). Более чем вероятно, что модификация МК 
составлена им же, либо при его участии.

41 В свою очередь виленское издание стало источником для перепечатки данного вида 
МК в сборнике «Часослов полууставный» (Черная, тип. П. лютковича, 1629).

42 н. В. Понырко указала списки (роспись состава рукописей см. в указанных выше ее ста-
тьях): РнБ, Сол. № 348/368, Канонник (кон. XVI—нач. XVII вв.); РнБ, Кир.-Бел., № 144/401, 
Канонник (1-я пол. XVII в.); РнБ, Погод., № 375, Канонник (1-я пол. XVII в.); БАн, 32.16.5, 
Синодик Вологодской епархии с дополнениями (кон. XVII—нач. XVIII вв.). Добавим списки, 
хранящиеся в Москве: РгБ, ф. 394, № 2, Канонник с дополнительными статьями (нач. XVII в.); 
РгБ, ф. 218, № 874, Сборник богослужебный (келейные правила) (XVII в.).

43 Проблему восстановления 2-й песни МК обсудим ниже.
44  Второй тропарь 4-го ночного часа. В нашей книжности после перехода на Иерусалим-

ский устав это последование известно как Чин 12 псалмов.
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с покаянными тропарями после кафизм45 из некоторых Псалтирей XIV в.: 
луцкая Псалтирь46 и Псалтирь «Кюра Костинича».47

Та бл и ц а  2
Тропари из сторонних источников в составе МК по списку Пс. Остр.

Пс. Остр. Тропарь Пс. Луцк. Син. 235

    III:3 Вѣк мой скончевается, а страшный престол гото-
вится

  К 7:1

    III:4 Мати Божия пречистая, стѣно христианом   К 2:4
    V:3 ослаби ми господи, ослаби ми, и не погуби мене
    VI:4 Дрѣманием злым объят бых окаянный   К 14:1
    VI:5 Мысленная двери жизни пречистаа Богородице   К 14:4
    VII:3 Съкрыв раб талант, иже в дѣлание от Тебе приат   К 15:1   К 15:1
    VIII:3 уврачуй ми ум сластолюбием житиа уязвен   К 15:2   К 15:2
    IX:3 Хотяй всѣм человѣком спастися   К 16:2

указанные соответствия отмечены К. М. МакРоберт,48 которая в своем 
исследовании описывает традицию древнерусской книжности привлекать 
тропари покаянных канонов и молитвы седмичного цикла свт. Кирилла Ту-
ровского как вариант тропарей и молитв после кафизм в келейном уставе 
чтения Псалтири. Благодаря этому указанию среди источников нашего ис-
следования имеется две Псалтири с тропарями МК и ВПК после кафизм.49 
однако что касается дополнительных тропарей МК в Пс. остр., то, на наш 
взгляд, ситуация здесь обратная: редактор, скорее всего, заимствовал тропа-
ри для модифицированного варианта МК из устава келейного чтения Псал-
тири.50 Заимствованные тропари не родственны в смысле поэтики аутен-
тичным тропарям МК, что ясно проявляется в несоответствии этих текстов 
общей теме тропарей и метрике соответствующих песней МК, т. е. заложен-
ному автором принципу общности текстов каждой песни. однако обраще-
ние редактора за дополнительными тропарями к уставу чтения Псалтири 
все же не случайно. Есть основания предполагать, что редактор использо-
вал покаянные тропари Псалтири из устава свт. Кирилла Туровского, более 
или менее обширные фрагменты которого (авторские покаянные тропари и 

45 указан номер кафизмы и порядковый номер тропаря.
46 Шифр рукописи: Acquisti e doni MS 360 (Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze). напи-

сана священником Иоанном в г. луцке в 1384 г. Памятник издан: луцький Псалтир 1384 року. 
Видання факсимiльного типу. К.: горобець, 2013.

47 гИМ, Син. 235. Рукопись часто именуется «Псалтирь княгини Марины» (несколь-
ко листов из нее приплетены в конце рукописи, но к ней не относятся), тогда как является 
вкладом боярина Кюра Константиновича в один из храмов г. Пскова. написана до 1343 г. 
(год смерти боярина). о рукописи см.: Столярова Л. В. Псалтирь княгини Марины 1296 г. 
или Псалтирь боярина Кюра Костинича ок. 1343 г.? // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 
1998. Вып. 9. С. 19—32.

48  См.: MacRobert С. M. In Search of a Canon... Р. 191—193.
49 Псалтирь гИМ Хлуд. 3 начиная с 7-й кафизмы содержит тропари ВПК и молитвы 

свт. Кирилла, и Псалтирь в составе обихода церковного Син. 325 включает тропари из пол-
ного состава МК после кафизм.

50 Косвенно это подтверждается общностью состава тропарей выбранного им источни-
ка с тропарями луцкой Псалтири, межу тем луцк и острог географически соседние города 
(между ними около 150 км) и одновременно центры православной книжности.
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молитвы) встречаются в различных списках келейной Псалтири. одним из 
таких фрагментов мы склонны считать дополнительные тропари для 7-й и 
8-й песней Пс. остр., которые также можно найти после 15-й кафизмы в 
луцкой Псалтири и в Псалтири «Кюра Костинича». Сопоставим тексты ин-
тересующих нас покаянных тропарей с тропарями канона св. Предтече из 
октоиха51 (6-й глас, вторник, второй канон на утрени):

Пс. Остр VII:3 Пс. Луцк. и Син. 235, К 15:1 Октоих, гл. 6, 2-й канон
вторник на утрени VIII:3

Съкрыв раб талант, иже 
в дѣлание от тебе приат. 
аз бых то окаанный. что 
сътворю егда прийдеши 
судити. когождо дѣло взы-
щеши. но пощади мя го-
споди, а не в огнь посли 
Милостиве.

Скрывыи раб талант иже 
в дѣлании от тебе при-
ят. аз бых то оканьныи. 
что створю. егда судитъ 
придеши. когождо дѣло 
взищеши. но пощади мя 
господи. а не в огнь посли 
Милостиве.

Сокрывый раб талант, 
егоже в дѣлание от тебе 
приях, аз есмь окаянный. 
и что сотворю, егда на 
суд приидеши, коегождо 
дѣло истязуя? но пощади 
мя мольбами Предтечи 
твоего, и не во огнь посли 
вопиюща: господа вос-
пѣвайте дѣла...52

Пс. Остр. VIII:3 Пс. Луцк. и Син. 235, К 15:2 Октоих, гл. 6, 2-й канон
вторник на утрени IX:1

уврачуй ми ум сласто-
любием житиа уязвен. и 
укроти волнение страстей 
моих, и на путь покааниа 
возведи мя. да умилным 
гласом въпию ти. господи 
не осуди мене по дѣлом 
моим. но милосердием 
спаси мя.

уварчюи ум ми сластолю-
бивымь житиемь уязвен. и 
укроти волнение страстии 
моих. и на путь покаяния 
възведи мя. да умиле-
нымь гласомь въпию ти 
господи. не осуди мене по 
дѣлом моим. но милосер-
дием си спаси мя.

уврачуй мой ум, сласто-
любием житейским лютѣ 
уязвленый, и утоли ѕѣль-
нѣ возмущающую мя бу-
рю, и покажи ми покаяния 
пути правыя, господень 
Предтече.

очевидно, что тропари октоиха (= Параклитика) переработаны в пока-
янные для использования в уставе келейного чтения Псалтири. К этому фак-
ту добавим также следующее наблюдение: один из тропарей 1-го канона все 
того же богослужебного дня октоиха (6-й глас, вторник на утрени) несет в 

51 Привлекаем современный богослужебный текст октоиха. Подчеркиванием обозна-
чены текстовые соответствия с покаянными тропарями. Методологически правильнее было 
бы проводить сопоставление, используя тексты Параклитика, который нес функцию нашего 
октоиха во время свт. Кирилла. За недоступностью таковых источников приходится решать 
вопрос гипотетически. Во время Студийского устава на Руси имели хождение Параклити-
ки нескольких видов состава, в частности и содержащие интересующий нас канон Предтече 
6-го гласа (во вторник на утрени), соответствующий 2-му канону на утрени октоиха. на-
пример, по списку гИМ, Син. 837 (1369 г.), л. 87 об. См.: Горский А. В., Невоструев К. И. 
описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1869. отд. III. 
Ч. 1. С. 471. № 419.

52 окончание тропаря по октоиху РгБ, ф. 304.I, № 20 (кон. XIV—нач. XV вв.): «...но по-
щади мя Владыко, не в огнь мя посли», т. е. опускает обращение к Предтече, как и покаянные 
тропари, но заметно отличается от них по редакции текста. Второй тропарь «уврачуй мой ум» 
по данному источнику соответствует тексту в нынешнем октоихе.
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себе явную сюжетную параллель с одним из тропарей полного состава МК 
(отмечено подчеркиванием в тексте тропарей, см. таблицу ниже).

Октоих гл. 6, вторник на утрени
1-й канон, 2-й тропарь 5-й песни Тропарь I:4 МК

Твой сын быв благодатию,
благоутробне Христе,
поработихся врагу,
и от Тебе удалихся жив блудно.
Тѣмже обратив спаси мя.

Сын ти бых по благодати, и владыка всему дыханию 
земному и воздуху. И вся тварь неизмѣнна Божия 
повѣления. Един аз преступих данный ми закон, и 
есмь раб врагу грѣхотворением. Избави мя Христе 
от губителя, и не помяни первых грѣх, и нынѣшняя 
очисти скверны.53

Перечисленные соответствия текста тропарей вполне могут быть резуль-
татом того, что свт. Кирилл использовал тексты канонов Параклитика в ка-
честве основы для последующей переработки в тропари своих покаянных 
канонов, а также для келейного устава чтения Псалтири.54

2.3. Классификация списков и проблемы атрибуции текстов ВПК

на основании анализа состава списков группы ВПК (таблицы I.2—IX.2) 
были выявлены четыре варианта фрагментов ВПК. Исключительный по 
значи мости дополнительный источник тропарей ВПК был найден55 в одном 
из вариантов устава келейного чтения Псалтири: Хлудовская славянская 
Псалтирь (гИМ, Хлуд. 3).

Фрагменты ВПК

Фрагмент 1

Два старших списка первого фрагмента ВПК принадлежат разным ветвя м 
передачи текста, происходя из разных центров книжности. Прочие же четы-
ре списка являются довольно поздними и восходят к общему прото графу.

[F.п.I.73] — РнБ, основное собр., F.п.I.73. обиход церковный 
(сер. XIV в.).56 на л. 16—25 «Канон, глас 5» в составе Часослова на утрени 
со стихами библейских песней.

53 Даем критический текст.
54 луцкая Псалтирь сохраняет еще ряд текстов, которые можно идентифицировать как 

покаянные тропари авторства свт. Кирилла. например, тексты (по 4-й кафизме, л. 39 об.—40), 
которые К. М. МакРоберт ставит в параллель с кондаком и икосом (общие для МК и ВПК) 
покаянных канонов свт. Кирилла, на самом деле имеют сходство лишь в инципите, на деле 
представляя собой покаянные тропари с единой метрикой, последняя строка которых имеет 
точный синтаксический параллелизм (в луцкой Псалтири можно указать еще три тропаря 
аналогичной структуры: по 5-й кафизме, л. 48; по 11-й кафизме, л. 114; по 12-й кафизме, л. 123).

55 указан в работе (MacRobert С. M. In Search of a Canon... Р. 191—193), где отмечены 
соответсвия тропарей из Хлуд. 3 с тропарями по известным К. М. МакРоберт спискам пока-
янных канонов свт. Кирилла.

56 «Весьма индивидуальным (и не очень каллиграфическим) почерком первого писца 
Евангелия 1358 г. написана древнейшая часть большого богослужебного сборника (обихо-
да) РнБ, F.п.I.73, ошибочно именуемого обычно „Рязанским служебником“. Мнение о рязан-
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[Соф. 1052] — РнБ, Софийское собр., Соф. № 1052. обиход церковный 
(2-я пол. XIV в.).57 на л. 220 об.—233 об. «Канон молебен Кюрила грѣшнаго, 
глас 5».

[Муз. 4722] — РгБ, ф. 178.I № 4722, Псалтирь с восследованием 
(сер. XVI в.).58 на л. 450 об.—456 об. «Канон по вся дни, к Господу нашему 
Исусу Христу, о грѣсѣх. пѣти с умилением и с слезами. сътворен Кирилом 
Философом, глас 5».

[Маз. 651] — РгАДА, ф. 196, оп. 1, № 651. Канонник (1600 г.).59 
на л. 165—168 об. «Глава 25. Канон по вся дни . пѣваемь со умилением . и со 
слезами . творение Кирила Философа , глас 5».

[ТСЛ 284] — РгБ, ф. 304.I, № 284. Канонник (XVII в.).60 на л. 164—
168 об. «Глава 25. Канон по вся дни пѣваем с умилением и со слезами. тво-
рение Кирила Философа, глас 5».

[ТСЛ 339] — РгБ, ф. 304.I, № 339. Псалтирь с восследованием (XVII в.).61 на л. 325 об.—
332 об. «Канон Господу нашему Исусу Христу, по вся дни пѣть со благодарением, и со 
слезами о грѣсѣх своих. сотворен Кирилом Философом, глас 6»; на л. 332 об. светилен 
«по вся дни» из состава МК: «Рукою Божиею свѣт разумный сотворен...».

Список F.п.I.73 наиболее полного состава — содержит в большинстве 
песней (включая 2-ю) по пять тропарей, за исключением 7-й и 9-й, в которых 
сохраняется по четыре тропаря, а состав идентичен со списком Соф. 1052. 
Прочие списки данного фрагмента ВПК можно назвать выборкой тропарей 
из F.п.I.73, т. к. они восходят к нему по составу как части: Соф. 1052 сохра-
няет по 4 тропаря (Соф. 1052), а все поздние списки (идентичные по составу 
между собой) по 3 тропаря в каждой песни. В составе поздних списков от-

ском происхождении рукописи основывается исключительно на записи в составе краткого 
летописца о взятии Рязани татарами в 1237 г. однако в уточнении нуждается и локализация 
Евангелия, написанного (судя по записи писца) на территории великого княжества Владимир-
ского в митрополичьей области» (Турилов А. А. неизвестные страницы истории московского 
книгописания середины XIV в. // Русь, Россия: Средневековье и новое время. 2011. № 2. 
С. 33—34).

57 Рукопись происходит из книгописной мастерской новгородского архиепископа. В опи-
сании пергаменных рукописей РнБ отмечено: «Рукопись написана тем же почерком, что и 
рукописи Соф. 526 и Соф. 1056» (описание русских и славянских пергаменных рукописей. 
Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские / Сост. Е. Э. гранстрем. л., 1953. 
С. 49). Последние составляют две части Чиновника архиерейского служения. относительно 
Соф. 526 в машинописной описи Софийского собрания оР РнБ (л., 1984. С. 260) сообщается: 
«...по письму и художественному оформлению рукопись тождественна с Минеями 1370-х гг. 
(Соф. 189 и 198), написанными „паробком Симеоном“ для епископа Алексия» (цит. по: Жел-
тов М., диак. Чин Божественной литургии в древнейших (XI—XIV вв.) славянских Служеб-
никах // Богословские труды. 2007. Т. 41. С. 283).

58  описание см.: Музейное собрание, ф. 178.I, русская (и славянская) часть. опись. Т. III. 
№ 4501—6500. М., 1969. С. 106.

59 описание см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов. Вып. 1: Апостол—Кормчая. М.: Древлехра-
нилище, 2006. № 74. С. 217—225.

60 описание см.: Арсений, иером., Иларий, иером. описание славянских рукописей биб-
лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. Ч. II (№ 216—662). С. 58—63, № 284. 
Канонник сходен по порядку глав с Канонником Маз. 651. оба Канонника по содержанию 
(но не по порядку глав) восходят к Каноннику гИМ, Син. 468, 1457 г. (в котором отсутствует 
канон свт. Кирилла Туровского).

61 описание см.: Арсений, иером., Иларий, иером. описание славянских рукописей биб-
лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. Ч. II (№ 216—662). С. 107—108, № 339.
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сутствует 2-я песнь,62 выборка тропарей не имеет закономерного характера, 
а седальны по 3-й песни канона отличны от содержащихся во всех прочих 
списках ВПК.

Фрагмент 2

Второй фрагмент ВПК представлен тремя списками, тексты которых 
восходят к общему протографу, но при этом принадлежат различным ветвям 
передачи текста.

[ТСЛ 642] — РгБ, ф. 304.I, № 642. Сборник богослужебный (кон. XV в.).63 
на л. 121—126 «Канон, творение Кирила мниха, глас 5».

[Тип. 223] — РгАДА, ф. 381, № 223. Псалтирь с восследованием (1520-е).64 
на л. 477 об.—482 об. «Канон по вся дни, Кирила мниха. Глас 5».

[Овч. 69] — РгБ, ф. 209, № 69. Псалтирь с восследованием (нач. XVI в.).65 
на л. 317 об.—321 об. «Канон, творение Кирила мниха, глас 5».

Во всех списках канон имеет по четыре тропаря в каждой песни (за ис-
ключением 9-й, в которой три). Содержит 2-ю песнь (кроме овч. 69, где она 
полностью опущена). Седальны (не выписаны в овч. 69), кондак и икос — 
как и в большинстве списков ВПК, т. е. аутентичные. Фрагмент ВПК в дан-
ном варианте наиболее четко сохраняет заложенный автором алфавитный 
акростих (см. таблицу 3).

Та бл и ц а  3

Остатки алфавитного акростиха в тропарях 2-го фрагмента ВПК66

I II III IV V VI VII VIII IX

троп. 1 Б А А А А К (А) А А Б

троп. 2 Б А Б Б Б Б Б Б Ж

троп. 3 В Б В В В В В В я

троп. 4 Я Я Я Я Я Я Я Я —

62 Сохранился ирмос 2-й песни, который выписан вместо ирмоса 3-й песни. Это гово-
рит о том, что 2-я песнь опущена по причинам уставного характера: она не поется на повсе-
дневной службе, тогда как все рассматриваемые списки надписаны как «канон по вся дни».

63 описание см.: Арсений, иером., Иларий, иером. описание славянских рукописей биб-
лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. II (№ 216—662). С. 220—221, № 642.

64 описание см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов. Вып. 2: лествица—Пчела. М.: Древлехрани-
лище, 2014. С. 272—282, № 156.

65 См.: опись собрания рукописных книг П. А. овчинникова. Фонд № 209 / Сост. 
н. н. Воронович. гБл СССР. отдел рукописей. М., 1963. С. 15, № 69.

66 Столбцы таблицы соответствуют номеру песни канона. Полужирным выделены тро-
пари, совпадающие со списком Соф. 1052. Заметим, что нарушения акростиха могли про-
исходить от воли переписчика, для которого его структура не имела ценности. например, 
тропарь VI:1 по спискам второго фрагмента ВПК начинается: «К тебе припадаю», тогда как 
по спискам первого фрагмента сохраняется исходное: «Аз к тебе припадаю».
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необходимо отметить тот факт, что вслед за каноном по спискам дан-
ного фрагмента следуют отчасти сохранившиеся алфавитные стихиры.67 
Судя по стилю и текстовым параллелям с МК и ВПК, стихиры принадлежат 
перу свт. Кирилла и, как можно догадываться, являются исконным сопро-
вождением ВПК:68 в подражание ВКА, при котором есть сопровождающие 
стихиры с алфавитным акростихом.69

Фрагмент 3

Известно три списка данного фрагмента ВПК, сходных между собой по 
составу и редакции текста, восходящих, видимо, к одному протографу.

[ИВ 28/71] — РгБ, ф. 113, № 28(71). Апостол богослужебный с допол-
нениями (конволют) (кон. XV в.).70 на л. 1—2 об. (подшиты к Апостолу в 
начале рукописи) «Канун по вся дни. творенье Кирила Философа. глас 6» 
(обрывается ирмосом 9-й песни, тропари которой не сохранились за утратой 
листов).

[Bodl. 945] — Bodleian Library (Oxford), MS 945. Псалтирь с восследова-
нием (2-я пол. XVI в.). на л. 525—529 «Канон певаем по вся дни. Творение 
святаго Кирила Философа, глас 6».

[Сол 771/881] — РнБ, Сол. № 771/881. Псалтирь с восследованием 
(кон. XVI—нач. XVII вв.).71 на л. 588—594 «Канон певаем по вся дни. Творе-
ние святаго Кирила Философа, глас 6».

Каждая песнь включает три тропаря (вторая песнь отсутствует), послед-
ний из которых всегда является богородичным тропарем исходного состава 
ВПК. Прочие нередко совпадают с тропарями, известными по спискам фраг-
ментов ВПК. однако можно указать из общего фонда тропарей в данном 
фрагменте несколько с уникальным текстом: I:2, III:1, IV:2, V:1. наиболее

67 Приложены в виде двух групп стихир на утрене: восемь хвалитных (о Б В г Д Е сла-
ва: В и ныне: я) и пять стиховных (Ѕ З И слава: И/І и ныне: З). Стихира на «и ныне» стихов-
ных — рядовая, и не является богородичном, который находится в хвалитных и согласно 
принципу акростиха начинается на я («а» йотированное). Простая перестановка первых слов 
позволяет восстановить на своем месте в акростихе литеру Ж («Вторая Жрътва кумирослу-
жению объядение...» — стихира на славу хвалитных). Таким образом, остается предложить 
конъектуру для двух стихир (первой и последней), чтобы восстановить алфавитный акростих 
(например, вариант для первой стихиры: «[Аз тя молю] оцѣсти господи Боже мой вся беза-
кония моя...»).

68 о сопровождающих стихирах МК, составляющих вместе с указанным каноном и бла-
женнами Службу покаянную, мы не говорим в данной работе, намереваясь посвятить отдель-
ное исследование этой службе — гимнографическому произведению свт. Кирилла для част-
ного молитвенного правила «по вся дни».

69 Стихиры, по всей видимости, не принадлежат авторству св. Андрея Критского, хотя 
устойчиво связаны с ВКА. Подробно об этом см.: Александрова Т. И. Стихиры службы Вели-
кого покаянного канона Андрея Критского и становление славянской Триоди // ТоДРл. СПб., 
2014. Т. 62. С. 43—52.

70 См.: Иосиф, иером. описание рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова мо-
настыря в библиотеку Московской духовной академии. М., 1882. С. 8, № 28 (71).

71 См.: описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казан-
ской духовной академии. Казань: Типолитография Императорского университета, 1898. Ч. III, 
отд. 1. С. 312—313, № 843.
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близкое соответствие по составу данный фрагмент ВПК имеет с последним 
по нашей классификации. например, только с ним совпадают тропари V:2, 
VII:1 и IX:2 по спискам данного фрагмента.

Фрагмент 4

Последний из известных нам фрагмент ВПК представлен двумя спис-
ками.

[Бол. 160] — РгБ, ф. 37, № 160. Псалтирь с восследованием (XVI в.).72 
на л. 417 об.—423 «Канон, глас 5» (начало главы в рукописи обозначено 
ранее — на л. 416 об. под общим заглавием: «Стихиры по вся дни поемыя, 
разве недели, творение Ки(р) Филосо(ф)»).

[ИВ 92/387] — РгБ, ф. 113, № 92(387). Сборник богослужебный (3-я 
четв. XVI в.).73 на л. 137—144 канон с теми же особенностями в надписа-
нии, как и в Бол. 160.

Характерная особенность канона в данном фрагменте — совмещение 
МК и ВПК: 1-я и 3-я песни (а также первый тропарь 5-й песни)74 относят-
ся ко 2-му варианту модификации МК (по нашей классификации), прочие 
же тексты представляют собой 4-й вариант фрагмента ВПК. Как правило, в 
каждой песни содержится четыре тропаря75 (2-я песнь отсутствует). Преоб-
ладающая часть тропарей этого фрагмента находит соответствия с составом 
прочих фрагментов ВПК, но можно указать несколько тропарей, которые не 
имеют параллелей: IV:2, V:2, VI:2, VII:2, VIII:3, IX:3. Выяснение аутентич-
ности оригинальных тропарей по фрагментам ВПК 3 и 4 требует дополни-
тельной проверки.

Дополнительный источник с текстами ВПК

[Хлуд-3] — гИМ, Хлуд. 3. Псалтирь лицевая («Симоновская Псалтирь») 
с дополнительными текстами келейного правила (2-я четв. XIV в.).76 нов-
городского происхождения. Близость (но не идентичность) почерка с Псал-
тирью Син. 235 свидетельствует, что «кодексы принадлежат к одной кал-

72 См.: Георгиевский Г. П. Рукописи Т. Ф. Большакова, хранящиеся в Императорском мо-
сковском и Румянцевском музее. Петроград, 1915. С. 119—121, № 160.

73 См.: Иосиф, иером. описание рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова мо-
настыря в библиотеку Московской духовной академии. М., 1882. С. 36—37, № 92 (387).

74 Второй тропарь 7-й песни, хотя и совпадает в инципите с тропарем VIII:3 полного со-
става МК, однако текст его переработан.

75 лишь в 4-й песни три тропаря. Это, скорее всего, связано с пропуском текста перепис-
чиком антиграфа обоих списков, поскольку в 5-й песни списки также имеют общую погреш-
ность: один из рядовых тропарей писан после богородична.

76 См.: Попов А. описание рукописей и каталог книг Церковной печати библиотеки 
А. И. Хлудова. М., 1872. С. 5—6; Амфилохий, архим. 1) о славянской псалтыри XIII—XIV вв. 
из библиотеки Хлудова // Труды Московского Археологического общества. М., 1870. Т.  1—3; 
2) Древнеславянская псалтырь Симоновская до 1280 г. 2-е изд. М., 1880—1881. Т.  I—IV.
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лиграфической школе, но написаны разными писцами и с неопределенным 
хронологическим интервалом».77

Псалтирь содержит в качестве покаянных тропарей после кафизм (с 7-й 
по 20-ю) ряд тропарей ВПК, значительная часть из которых не встречает-
ся в списках известных нам фрагментов ВПК, однако довольно уверенно 
идентифицируется благодаря самобытности и колориту авторского стиля 
свт. Кирилла, текстовым параллелям с тропарями МК, тематическому един-
ству тропарей внутри каждой из песней ВПК (впрочем, не столь четко и 
последовательно выраженному, как для тропарей МК). Важным дополни-
тельным признаком принадлежности тропарей к той или иной песни МК 
служат богородичны (место которых в ВПК нам известно по имеющимся 
фрагментам), т. к. к той же песни принадлежат, как правило, и прочие тро-
пари после кафизмы (если по прочим признакам их можно атрибутировать 
как тексты ВПК).

Интересен также тот факт, что первая молитва перед чтением Псалтири 
по Хлуд. 3 «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, имьже вся строи-
на суть...»78 (л. 3—5) составлена (как бы соткана посредством фраз-связок, 
порой не совсем удачно подобранных) из текста тропарей ВПК и их фраг-
ментов.

Приведем несколько примеров атрибуции тропарей.
Пример 1. После 7-й кафизмы находим богородичен 1-й песни ВПК «яко 

уродивыя девы». основная сюжетная тема этой песни ВПК совпадает с МК 
и восходит к ВКА, т. е. побуждение себя автором положить начало покая-
нию (заметим, что эта тема начинает развиваться уже в авторском ирмосе 
1-й песни: «Моисѣискую поминающи душе десницю, бѣжи грѣхолюбиваго 
егѵпта»). Второй и третий тропари после 7-й кафизмы точно соответствуют 
данной теме (ср. ниже фразы, выделенные подчеркиванием):

(К 7:2) Чрес мѣру съгрѣшила еси о душе, и нынѣ по достоянию покаися: 
съмѣри ума, умили сердце, пролѣи слезы вздыхающи тощьно; исповѣжь на 
ся безакония своя, да и ангели о тебѣ порадують ся, и Бог прославить ся, и 
диявол посрамить ся.

(К 7:3) Что убо Божиих боле щедрот, яко Сам за грѣшникы распять ся. 
тѣмь нѣсть ти о душе в ямѣ безакония лежати. акы от звери хоплень пес паче 
на того възъярить ся, и ты противу грѣху въоружи ся сльзами.

Примечательны и признаки авторского стиля свт. Кирилла. Для тропаря 
К 7:2 это характерные для его текстов триады, из которых первая описывает 
этапы покаянного делания: «съмѣри ума» — «умили сердце» — «пролѣи 
слезы», а вторая содержит побуждение к подвигу покаяния, основанное на 
словах Спасителя «радость бывает на небе об одном грешнике кающем-
ся»: «радость ангелов» — «прославление Бога» — «посрамление диаво-

77 Заключение о датировке, происхождении и круге близких по письму рукописей см.: 
Турилов А. А. об одной группе каллиграфических рукописей первой половины—середины 
XIV в. (К вопросу о датировке Симоновской Псалтири) // Искусство рукописной книги. Ви-
зантия. Древняя Русь. Тез. докл. междунар. конф. (Москва, 17—19 ноября 1998 г.). СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1998. С. 35—36.

78 В рукописи Син. 235 есть молитва с таким же инципитом, однако остальной текст во-
все иной. Вероятнее всего, составитель молитвы Хлуд. 3 заимствовал для своего творчества 
инципит данной молитвы.



ДАлМАТ (ЮДИн), ИЕРоМонАХ110

ла». В тропаре К 7:3 свт. Кирилл напоминает одно из важных аскетических 
средств противодействия греху — движение раздражительной силы души, 
привлекая при этом несколько цитат из лествицы прп. Иоанна Синайского: 
«ничьтоже Божиих щедрот тъчьно. или боле есть. тѣмь же отъчаваяися сам 
ся закъла» (глава 5, п. 38) «от звѣри хопленъ пьсъ паче ся възьяри на того. 
болѣзнию язвьною на того беспритча бѣсяся» (глава 5, п. 36).79 Присутствие 
фраз и оборотов речи из лествицы отмечено и для МК (см. таблицу ниже), 
причем над ними сходным образом проведена адаптация к сюжету тропарей: 
взята главная мысль, лексика же — лишь по случаю.

МК Лествица

...житийское прешед море, в пристанищи 
затишнѣмь душю и тѣло в тинѣ погрузих 
(V:4)

но жалкое зрелище, когда спасшиеся в
пучине претерпевают потопление в са-
мом пристанище (глава 2, п. 12).80 

Изиди бѣжащи необратно отъ грѣховна-
го душе мѣста... (VI:3)

Беги из Египта невозвратно (глава 3, 
п. 11).

...луче бо скитатися господа ради, неже 
в видомѣмь увязнути пруглѣ... (VI:3)

Видел я, что вещество родило монахам 
терпение, чтобы пребывать на одном ме-
сте; но я больше их ублажил скитающих-
ся ради господа (глава 17, п. 5).81

Помимо сказанного, в обоих тропарях ощутимо присутствуют сходные 
речевые обороты с Великим каноном св. Андрея Критского: «исповѣжь на 
ся безакония своя» (ВПК) — «Зиждителю всех исповѣждь ся» (ВКА, п. I); 
«Сам за грѣшникы распять ся» (ВПК) — «волею на древѣ распялся еси» 
(ВКА, п. IV), «нѣсть ти о душе в ямѣ безакония лежати» (ВПК) — «оттуду 
лежу наг и срамляюся», «нынѣ лежу наг и стыждуся» (ВКА, п. II).

однако остается еще один требующий решения вопрос относительно 
двух указанных тропарей: поскольку оба начинаются литерой «ч», что не 
соответствует структуре алфавитного акростиха, то какой из них подвергся 
конъектуре переписчика? Похоже, что первый, ибо трудно себе представить 
перестановку слов в инципите второго тропаря, тогда как для первого воз-
можно: «Съгрешила еси чрес мѣру о душе».

Пример 2. После 14-й кафизмы из четырех тропарей три входят в извест-
ные фрагменты ВПК. По два во фрагменты 1 и 3: «Феодосия великаго царя», 
«яко Те едину имамъ Богородице утѣху»; все три во фрагмент 4: уже указан-
ные и тропарь «уже время кратится». Перечисленные тропари во всех спис-
ках помещаются в 7-й песни ВПК, для которой общей темой ряда тропарей 

79 Цитаты из лествицы по списку РгБ, ф. 256, № 199 (нач. XIII в.), л. 108. Приводим 
древнейший преславский перевод, поскольку списков древнерусского перевода не сохрани-
лось (о славянских списках лествицы см.: Попова Т. Г. лествица в славянской книжности. 
Саарбрюкен, 2011).

80 Славянский перевод: «милосте иже есть видѣти позор. иже в пучинѣ спасъшаяся. в 
пристанищи истопшая» (по РгБ, ф. 304.I, № 156 (1412 г.), л. 20 об., т. к. преславский текст 
данного места невразумителен).

81 Преславский перевод: «Видѣх вещь тьрпѣние инокыим на мѣстѣ родившю. оны же аз 
господа ради скытающаяся паче блажих» (ф. 256, № 199, л. 163).
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является «царская тема» (упоминаются Авгарь, Иулиан отступник, Анаста-
сий «оный», Феодосий, либо собирательные образы: «богопротивные князи, 
цари и мучители», «князи, священники и судьи согрѣшившие и не покаявши-
еся»). однако требующий атрибуции тропарь «откуду тя душе помышляю 
вѣрну» (К 14:3) не вписывается даже косвенно в указанную тему. Между 
тем и тропарь «уже время кратить ся» (К 14:1) не касается «царской темы», 
хотя встречается в 7-й песни фрагмента 4 ВПК. общность последних двух 
«атематических» тропарей проявляется в том, что эти тексты переработаны 
из тропарей МК («откуду помышляю ся вѣрен» II:4 по списку Сол. 348/368 
и «уже время кратить ся» VIII:3) через сокращение исходного текста. Таким 
образом, текст тропаря К 14:3 безусловно атрибутируется свт. Кириллу, при 
этом единственным фактором для того, чтобы отнести его к составу 7-й пес-
ни ВПК, остается лишь его окружение тропарями данной песни.

Рассмотренные примеры показывают, что атрибуция тропарей из Хлуд. 3 
хотя и возможна, но требует отдельного кропотливого исследования, а ре-
зультаты ее будут иметь известную долю условности, как, впрочем, любой 
процесс реставрации.

Вопрос окончательной атрибуции тропарей ВПК в рамках данной статьи 
оставляем открытым, намереваясь посвятить данной теме отдельное иссле-
дование и ограничиваясь на данном этапе проведенным разграничением 
тропарей МК и ВПК.

3. Тематическая общность тропарей МК внутри каждой песни

При описании состава отдельных списков МК уже были указаны тро-
пари, которые не являются аутентичными, а также те, что перенесены со 
своего исходного места в другую песнь внутри МК, либо взяты из состава 
родственного ему ВПК. Ключевым методом при решении задачи атрибуции 
тропарей МК всякий раз оказывался поиск соответствия авторскому прин-
ципу тематической общности тропарей внутри каждой песни канона. Счита-
ем необходимым продемонстрировать, как выполняется указанный принцип 
для тех тропарей, которые признаны аутентичными текстами МК полного 
состава. Тем более что за неимением полных списков 2-й песни МК нам при-
шлось восстанавливать ее состав, используя именно принцип тематической 
общности тропарей.

Предварительно отметим несколько общих моментов:
1) последний тропарь (богородичен) практически во всех песнях МК 

оказывается не встроенным явным образом в общую тему;
2) предпоследний тропарь (5-й), находясь в русле общей темы, как пра-

вило, раскрывает тему в новом ракурсе либо содержит некое обобщение 
темы соответствующей песни;

3) МК представляет собой пример сугубо личной покаянной молитвы, 
текст тропарей обращен либо к себе (своей душе), либо к Богу, а также со-
держит личные характеристики автора, самоукорение, самообличение, са-
моосуждение. Тем самым канон очень близок с Великим каноном св. Андрея 
Критского.
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Песнь 1-я

общая тема: автор побуждает себя положить начало покаянию (т. е. со-
впадает с темой 1-й песни ВКА).

I:1 «Чего ожидаю, и что на небо взираю ì...í разумѣю множьство зол 
моих»;82

I:2 «Хощу нынѣ изглаголати ì...í душа моея горесть и неродьство».
В последующих тропарях приводится главная побуждающая причина — 

зрение всецелой пораженности себя грехом:
I:3 «...не сътвори бо ся в житии злоба, ни грѣх весь, егоже аз не при-

спѣх»;
I:4 «...вся тварь неизменна Божия повѣления, един аз преступих данный 

ми закон».
Далее общая тема получает дополнение: я сам, моя воля — причина ны-

нешнего состояния:
I:5 «Един паче всѣх съгрѣших», причем по своей воле: «не нужею, но от 

своея слабости» (т. е. расслабленного состояния души), и никто другой так 
не надругался («обруга») надо мной «якоже моя похоть».

Богородичен, хотя в явном виде и не содержит продолжения общей темы, 
но в конечном обращении к Божией Матери испрашивается помощь совер-
шить желаемое намерение, т. е. положить начало покаянию:

I:6 «...скончаи ми жадимое помышление, имаши бо хотѣнию пома гание».

Песнь 2-я

Прежде мы сказали, что единственный список Sin. 13, содержащий 2-ю 
песнь МК, включает пять тропарей, из которых 3-й и 4-й взяты переписчиком 
из ВКА.83 Первые же два тропаря по ритмической структуре и объему текста 
показывают сходство с ирмосом и к тому же имеют тематическую общность: 
обличают чревоугодие и его аскетические последствия. Подтверждением их 
аутентичности стала находка недостающих тропарей 2-й песни МК полного 
состава по списку Сол. 348/368, где выписано целых восемь тропарей, из ко-
торых последние три, включая богородичен, взяты из соседних песней МК 
полного состава, а именно: III:4, I:5, I:6. Между тем начальные пять тропа-
рей соответствуют теме обличения чревоугодия и плотоугодия, а первые два 
тропаря — те же, что в Sin. 13. Таким образом были найдены три недоста-
ющие тропаря 2-й песни (3, 4 и 5 по списку Сол. 348/368). Богородичен из 
Sin. 13 также склоняемся считать аутентичным тропарем данной песни, по-
скольку он не нарушает единство ритмического строя, заданного ирмосом. 
Богородичен косвенно затрагивает общую тему, имея смысловую параллель 
с предшествующим тропарем.

Итак, первые два тропаря обличают привязанность к земному и чрево-
угодие:

82 Здесь и далее цитируем текст МК по готовящемуся критическому изданию, осво-
божденному от конъектур и погрешностей.

83 Свт. Кирилл при заимствовании тропарей из ВКА (например, МК IX:5 «Закон изнемо-
же») всегда вносит свои авторские изменения (в случае МК IX:5 изменено окончание).
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II:1 «Землю и земная возлюбив, чрево насыщаю присно, и въсласть на-
паяю сердце...»;

II:2 «от сытости брашна несытость грѣховная в моемь всели ся серд-
ци...».

Далее тема 2-й песни расширяется от частного к общему, а именно гово-
рится о преобладании плотолюбия над заботой о внутреннем человеке:

II:3 «...всѣях телолюбнѣ грѣхотворною тлею ì...í довлѣет ми студ лица 
моего»;

II:4 «...плоть кормя аки мща свинорожными сластьми, и внутреняго че-
ловѣка гладом заморочив».

Предпоследний тропарь, помимо общей темы — плотоугодия, показы-
вает ее аскетические последствия: молитва человека, потворствующего дан-
ной страсти, мерзка пред Богом.

II:5 «Кая ми польза от плоти бысть, ейже вся угодия сотворих ì...í ска-
редну молитву всячески, аки пса в требу принося».

Богородичный тропарь, как и для 1-й песни, оказывается косвенным 
образом встроен в тему песни: плотоугодник подвержен отчаянию («неча-
янию»), поскольку ум его не способен нести своего служения высшей дея-
тельности души. упоминание в тропаре II:6 левита (прислуживающего при 
жертвоприношениях в Ветхозаветном храме) связано с предыдущим тропа-
рем II:5, в котором говорится о молитве, недолжным образом совершаемой, 
как о жертвоприношении нечистого животного.

II:6 «...изъгниваю нечаяньем, левгитом разума минен». отметим, что 
эта аллюзия к притче о добром Самарянине использована свт. Кириллом и 
в цикле седмичных молитв, 84 и, следовательно, предстает как литературный 
топос в гимнографических произведениях русского Златоуста.

Песнь 3-я

общая тема: нет ни возраста (от пелен до старости), ни даже момента за 
всю жизнь, которые прошли бы вне рабства греху.

III:1 «от пелен врагом в плѣн веден бых, и бѣсовьскимь запален ог-
немь...»;

III:2 «Во оуности безаконье, в возрастѣ нечистыя похоти, в старости 
стыдкая дѣла... и доселѣ не остахъ скверны»;

III:3 «лютъ томитель имѣю, грѣховный от уности обычай...».
В четвертом тропаре автор жертвует внешними формами, в которые 

должна быть облечена общая тема песни, чтобы обратиться к богословско-
му осмыслению темы греховности. Свт. Кирилл исповедает свою личную 
ответственность за грех Адама, свое соучастие в этом грехе, что проявляется 
в помрачени ума грехом.

III:4 «Первыя доброты образъ окаляхъ, и весь умъ си очернихъ,85 угасе 
бо дѣл моих свѣща...».

84 «...неисцѣльно боляща душевным похотѣнием, преминена иереом ума моего» (Молит-
ва в пяток по заутрени).

85 Ср. сходное выражение в тексте из цикла седмичных молитв: «...погубих образ первыа 
доброты и весь ум свой въ земная уклоних» (Молитва в пяток по заутрени).
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 Можно указать поэтико-богословские формы ВКА,86 которые при-
влекает свт. Кирилл, переработав их для своего тропаря: 1) «Погребох об-
раз Твой, и растлих заповѣдь Твою, вся помрачися доброта, и страстьми 
уга сися свѣща» ВКА VII:19; 2) «Погребох перваго образа доброту Спасе 
стрстьми» ВКА II:20; 3) «Погубих первозданную доброту и благолѣпие мое» 
ВКА II:25; «...душе, отдала еси прелестнику твоему первыя доброты пер-
венство» ВКА IV:11.

Добавим, что сюжет тропаря строится на основе бинарной семантиче-
ской оппозиции свет/тьма, которая присутствует и в источнике (ВКА VII:19). 
однако у свт. Кирилла оппозиция свет/тьма несет сюжетообразующую 
функцию и получает свое разрешение в молитвенном обращении автора к 
Спасителю: «человѣколюбче Христе, тьму ума моего просвѣти, и к свѣту 
покаяния настави мя».

Предпоследний тропарь возвращается в канву общей темы, дополняя 
хронологические координаты пространственными: не существует не только 
момента в жизни, но также и места, где можно было бы укрыться от рабства 
греху. Причиной тому плоть, которая как бы враг («супостат») человеку в 
себе самом: она и в здравом и в болезненном состоянии противодействует 
стремлениям души.

III:5 «Кое мѣсто спасеть мя, в себѣ супостата имуща. аще здрава ми бу-
деть плоть...».

Богородичен получает свою особую тему: почитание и прошения наши, 
обращенные к Божией Матери, Спаситель принимает как Ему Самому при-
носимые.

III:6 «...веселить бо ся прошением Твоим ì...í ни отлагаеть на исполе-
ние, Свою бо мнить славу Твой Сын...».

Песнь 4-я

общая тема: беспомощность словесных ухищрений и искусства слова 
для оправдания себя пред Богом.

IV:1 «...господи, приими мою худую молитву, не с хитростию слагаему, 
но от горести душа о грѣсѣх приносиму»;

IV:2 «Хитроглаголиво слово, увѣтлива уста, быстро стражущь рѣчи язы-
къ не избавить мене от мукы, зломыслено имуща сердце...»;

IV:3 «Притчю смокве внимаю, и всуе хвалюся многословесным листви-
ем, плода добрых дѣл не творя...»;

IV:4 «яко Пилат оправдаюся, умыв руцѣ Ісуса предасть. не бо многи 
рѣчи слушаеть господь, но кающихся приемлеть...».

В предпоследнем тропаре автор достойным считает уничижительное к 
себе отношение знакомых, очевидно связывая поношения с тем, что окру-
жающие люди знают о несоответствии его мастерства слова, церковного 
красноречия с внутренним устроением. Свт. Кирилл делает вывод: господь 
попускает бесчестия, чтобы побудить его к покаянию.

86 нумерация тропарей ВКА по изданию: Ловягин Е. Богослужебные каноны на грече-
ском, славянском и русском языках. 3-е изд. СПб., 1875. С. 153—191.
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IV:5 «...в правду приях, от всѣх вѣдущих мя слин плевание ì...í сия часть 
нечестия моего от господа...»

Богородичен не включен в тематику песни, будучи покаянным обраще-
нием ко господу общего характера:

IV:6 «...яко Бог прости мя молитвами Богородица ì...í Тоя ради възведи 
мя из бездны грѣховныя».

Песнь 5-я

общая тема: мысленная брань с диаволом, аскетическая сторона мона-
шеского подвига. Первый тропарь констатирует поражение в мысленной 
брани:

V:1 «Злодѣи враг безъстуда нападе на мя ì...í много брахся и преможе 
мя, и впадох в сѣти его. акы звѣрь на убиение улови мя...».

В следующих трех тропарях описаны причины поражения: греховные 
расположения87 души (V:2), надмение ума, стремящегося преждевременно 
к высоте созерцательной жизни (V:3), недостаток веры, обратная сторона 
которого — преобладание любви к плоти над любовью к трудам ради добро-
детели (V:4).

V:2 «...не преже на зло пострѣчеть мя, егоже аз ненавижу. но любовьны-
ми мною вещьми аки узами мя связав...»;

V:3 «...к мысленѣи высотѣ въсходя неопасно умом ì...í непотребен Вла-
дыцѣ явихся, оставленъ быхъ дивиему звѣри на попрание...»;

V:4 «Слана грѣховная порази ниву худыя ми вѣры, и възрасте плотолюб-
ныи плевел, и сѣмя добродѣтелное подави...».

Все сказанное об аскетической борьбе и поражении в ней автор относит 
к своему пребыванию в монастыре («пристанищи затишьнѣмь» V:4) после 
удаления из мира («житийское прешед море» V:4).88

Предпоследний тропарь продолжает общую тему, открывая ключевой 
аспект мысленной брани: фундаментальная причина поражения — беседа 
с помыслами, иначе говоря — действие воображения в подвижнике. Сюда 
присоединяется и прием борьбы: всякое поражение в борьбе с диаволом — 
повод усиленного молитвенного обращения-вопля к Спасителю.

V:5 «Хулных помысл приход нечювьствено приимах ì...í на убившаго 
мя въпию, к могущему мене отмьстити: о всесилне Ісусе...».

Богородичен опять-таки не включен в тематику песни, посвящен теме 
посмертных мытарств души.

V:6 «...да не препрѣн буду въздушными мытари, да не отягчають грѣ-
си мои в мѣрилѣхь на воздусѣ...».

87 Патристическая терминология именует их «залоги страстей» (прп. авва Дорофей, поу-
чение 13; см. толкование изречения прп. Сисоя о действии страстей: «...отдай им залог их, и 
они отойдут от тебя»).

88 Составление МК, в соответствии с данным свидетельством, на наш взгляд, следует от-
нести ко времени после архиерейского служения и принятию схимы, поскольку в текстах МК 
активно привлекается материал из цикла седмичных молитв и поучений свт. Кирилла (т. е. 
предшествующего этапа творчества). Молитвы как дополнение к уставным службам Студий-
ского Типикона свт. Кирилл, по всей видимости, начал составлять еще до архиерейства, в 
бытность свою игуменом. Поучения относятся ко времени его архиерейского служения.
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Песнь 6-я

общая тема данной песни выстроена при помощи образного ряда, эле-
менты которого взяты из растительного мира для иллюстрации законов мира 
духовного. Для первых двух тропарей образы свт. Кирилл берет из приточ-
ных выражений Спасителя (соответственно Ин. 15: 6 и лк. 13: 6). Для 3-го 
и 4-го образы взяты из примеров повседневной жизни и используются для 
приточного истолкования аскетического сюжета данных текстов.

VI:1 «...от единаго сердечнаго корени, акы древу многи вѣтви помысле-
ния. отъ нихже Христе сухия истреби, грѣховныя глаголю похоти, да не съ 
ними въ огнь въверженъ буду»;89

VI:2 «...яко древо в оградѣ Христова закона. никогдаже не сътворих 
благоплодия моему Владыцѣ и Благодателю. трепещу проклятия с посѣчени-
емь...»;90

VI:3 «...ибо не сущу на древѣ овощю, не часто похотию приходим в 
оград...»;91

VI:4 «Всякого овоща древеса с трудомь садя, ядуще от них мьзду при-
емлють...».

Предпоследний тропарь выделяется тем, что в качестве образа общей 
темы автор берет лишенную крыльев птицу, которой уподобляет свою мо-
литву, лишенную дерзновения взойти к Богу.

VI:5 «...яко птица опѣшена о землю разбиваеть ся...», так и молитва «ни-
чтоже успѣвши тща въ лоно ми възврати ся».

Богородичен (один из редких примеров для МК) вплетается в общую 
тему песни посредством образов растительного мира — это цветы и плоды, 
которые противопоставлены бесплодию души автора.

VI:6 «Земля украшаеть ся цвѣты, и древо хвалимо плода дѣля. азъ же 
различными грѣхы окаляхся...».

Песнь 7-я

общая тема: автор исповедает меру своих грехов как исключительную, 
превосходящую чьи бы то ни было беззакония.

Первые два тропаря раскрывают тот аспект общей темы, что при всей 
безмерности своего греха сам автор не имеет о том должной заботы. Дан-
ное невнимание к себе причиной имеет: высматривание чужих грехов при 
небрежении о своих (VII:1) и восхищение чужими подвигами при неимении 
своих (VII:2).

VII:1 «Чюжих грѣх испытник, а своего безакониа хранитель ì...í инѣмъ 
треску видя, а у себѣ клады не чюю...».

89 Ср.: «Аще кто во мнѣ не пребудет, извержется вон якоже розга, и изсышет; и собирают 
ю, и во огнь влагают» (Ин. 15: 6).

90 Ср.: «...смоковницу имяше нѣкий в виноградѣ своем всаждену. И прииде ищя плода на 
ней, и не обрѣте» (лк. 13: 6); «...аще убо сотворит плод. аще ли же ни, во грядущее посѣчеши 
ю» (лк. 13: 9).

91 Здесь: овощь — плод, оград — сад, огород.
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VII:2 «Инѣх святое житие хвалю, а своихъ грѣх не остануся. яко инѣм 
подая закон, но паче всѣх безаконьновах...».

В последующих тропарях исповедание безмерности своего греха 
ставит автора на грань отчаяния: «о чемъ первое покаюся» (VII:3), «Вет-
хаго бо и новаго закона в грѣсѣх погыбших испытах, и себе повиннѣи-
ша всѣх обрѣтох» (VII:4). но он эту грань не переходит, обращая свое 
острое чувство покаяния в молитву безраздельного упования на милость 
Божию.

VII:3 «не могу аз обрѣсти от вѣка подобна мнѣ грѣшника ì...í о чемъ 
первое покаюся, аще не ты Христе Боже мои милостию спасеши мя»;

VII:4 «Именит бых грѣшник, и безаконию дѣлатель паче всѣх ì...í о 
Милоcтивыи Владыко, прости мя преже осуженаго».

Предпоследний тропарь дополняет общую тему в том, что не только ав-
тор сам себя так видит, но и все окружающие сходным образом оценивают 
его, так что ему приходится признать: «смѣх бых унотам, и старцем притча 
наказанию». однако, как и прежде, автор все упование спасения возлагает 
на Бога: «долготьрпѣниемь си господи обрати мя».

VII:5 «Мною кленуть ся вси ì...í нѣсть бо от Адама и до нынѣ якоже аз 
Бога прогнѣвах...».

Богородичен имеет собственную тему: автор сравнивает собеседова-
ние в помысле с плотскими страстями и беседу Евы со змеем. Данная тема, 
впрочем, имеет параллель с упоминанием Адама в предшествующем тро-
паре.

VII:6 «Бесѣдуя евжиньски с плотьными похотьми, аки с безсловес-
нымь гадомь, прелщен бых лютѣ...».

Песнь 8-я

общая тема посвящена молитвенному созерцанию момента перехо-
да в вечность, размышлению о смерти. однако от тропаря к тропарю ак-
цент темы плавно смещается: неизбежность Божия суда — «не бо есть 
судяи на лица» (VIII:1) и «понеже испытание дѣлом» (VIII:2), ожидание 
исхода души — «никакоже избыти смерти» (VIII:2) и «уже время кратить 
ся» (VIII:3), молитва об освобождении от уз греха прежде смерти — «разрѣ-
ши ми Христе соуз грѣховныи» (VIII:3) и «нынѣ прошу туча слез с уповани-
емь» (VIII:4).

VIII:1 «никийже мира сего сан от вѣчныя избавить мукы, преступаю-
щих Божия заповѣди, не бо есть судяи на лица...»;

VIII:2 «И мало, и много здѣ поживше, никакоже избыти смерти, понеже 
испытание дѣлом...»;

VIII:3 «уже время кратить ся ì...í неисцѣлну в души очютих язву ì...í 
разрѣши ми Христе соуз грѣховныи»;

VIII:4 «По смерти убо ни дѣлати могу, ни молитва ми прятна. но нынѣ 
прошу туча слез с упованиемь...».

Предпоследний тропарь подводит итог всех предшествующих, посколь-
ку молитва предыдущего тропаря о даровании слез здесь прелагается непо-
средственно в безмолвный плач сердца. Именно от плача рождаются слезы, 
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омывающие душу от греха, что являет собой результат перечисленных пре-
жде молитвенных размышлений о суде Божием и об исходе души.92

VIII:5 «Живота моего лѣта помышляющу ми, плакати ся паче хощеть 
неже глаголати...».

Тема богородична снова не связана непосредственно с общей темой 
8-й песни, хотя косвенную связь указать возможно. Здесь прошение к Божи-
ей Матери об исцелении греховных язв души, которые еще не уврачеваны 
покаянным исповеданием («гниюща неявлениемь»), что как бы доводит до 
полноты желание автора очиститься от греха, не достигнутое из-за несовер-
шенства покаяния (которое в своей предельной полноте, следует сказать, и 
недостижимо, ибо недостижим сам ориентир — святость Самого Бога).

VIII:6 «Богородице отрѣши ми язвы лютѣ гниюща неявлениемь...».

Песнь 9-я

общая тема: исповедание автором своего недостоинства даже имено-
ваться христианином из-за пренебрежения заповедями Христа Спасителя. В 
первых трех тропарях данное исповедание выражено посредством аллюзий 
на Евангельский текст и дополнено образами, наблюдаемыми в окружаю-
щей нас природе, которые служат художественной параллелью пораженно-
сти грехом автора.

IX:1 «Взях крѣст Христов, егоже до конца не понесох,93 како ли креcтьян 
нарекуся ì...í бѣжить птица борзо орла, аз же скоро скачю к грѣху ì...í аки 
рыба пожер удицю, цѣпить мя множьство зол».

IX:2 «Христово легкое иго94 отверг, в своя воля навыкох ходити ì...í аки 
рак напред нужею к Богу иду, а к грѣху назад якоже он скоро текыи».

IX:3 «Царcкымь правым путем Хриcтова закона не изволих ходити,95 
уклоних ся в стезя неблаги ì...í на грѣховное наступих терние, и тѣми съно-
жен бых лютѣ».

Четвертый тропарь дополняет общую тему, являясь исповеданием пре-
небрежения автора к дарам Божиим, которые он сознает в себе. Тропарь 
строится на основе единой притчи, которая имеет особенности редакции у 
евангелистов: о минах серебра по лк. 19: 12—26 и ее параллели — о та-
лантах по Мф. 25: 14—30. Текст тропаря соединяет элементы обеих редак-
ций. В середине тропаря находим триаду, для которой свт. Кирилл берет два 
элемента у евангелистов («мысленую раскопав землю», «лѣностнымь обвив 
платомь»), а третий органично достраивает сам, проводя экспликацию прит-
чи («невѣриемь душа посыпах»). Приточный текст истолкован автором при-
менительно к себе.

92 Таким образом, свт. Кирилл в своем опыте покаяния, стяжав дар благодатных слез, 
прошел те этапы аскетического восхождения, о которых свидетельствуют в своих творениях 
отцы и учители Церкви «золотого века» патристической письменности (IV—VI вв.).

93 Ср.: «И иже не приимет креста своего, и в слѣд Мене грядет, нѣсть Мене достоин» 
(Мф. 10: 38).

94 Ср.: «Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11: 30).
95 Ср.: «...уготовайте путь господень, правы творите стези Его» (Мф. 5: 3; цитата из 

Ис. 40: 3).
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IX:4 «Юже приях мнасу (лк. 19: 20), и тою купля не сътворих отинудь 
(Мф. 25: 18). но мысленую раскопав землю (Мф. 25: 18), и лѣностнымь об-
вив платомь (лк. 19: 20), невѣриемь душа посыпах. о Троице Святая, аще и 
взя от мене свое (Мф. 25: 28; лк. 19: 24), но в тму кромѣшнюю связана не 
посли мене (Мф. 25: 30)».

Предпоследний тропарь оказывается кульминацией как 9-й песни, так и 
всего МК в целом. Текст его является переработкой из тропаря IX:3 ВКА.96 
Для темы 9-й песни текст как нельзя лучше подходит перечислением частей 
Священного Писания, оказавшихся в пренебрежении у автора, которое за-
вершается указанием на все Писание и Предание Церкви в целом («Писмя 
все мною небрежеся, и все правословье»). По сравнению с ВКА принци-
пиально переработанным оказывается окончание тропаря: если св. Андрей 
Критский констатирует отсутствие на земле врача для греховных струпов 
души,97 то свт. Кирилл исповедает Божественное всемогущество Христа 
как равного отцу Сына Божия, посредством аллюзии на слова Спасителя, 
прозвучавшие непосредственно перед исцелением слепорожденного (Ин. 9: 
3—4). Таким образом, тропарь соединяет в себе два исповедания: во-пер-
вых, своей немощи в борьбе с грехом и, во-вторых, всемогущей исцеляющей 
и спасающей силы Божией, которую Бог отец подает через Единородного 
Сына. Данное двуединое исповедание есть основа христианской надежды, 
или терминологически точнее — чаяния (от греч. προσδοκάω — ожидать, 
предчувствовать).

IX:5 «Закон изнеможе, пророци ослабѣша, празнуеть Еѵангалие, Писмя 
все мною небрежеся, и все правословье, струпи же мои умножишася, имже 
на земли врача не обрѣтох, развѣ тебе Христе. твоя бо дѣла се суть, ихже 
никтоже можеть дѣлати».98

Последний тропарь 9-й песни представляет собой троичен,99 а постро-
ение его текста в начальной части следует структуре богослужебного отпу-
ста.100 Заключительная часть тропаря являет собой молитву, основанную на 
исповедании, которое автор принес в предыдущем тропаре, в силу чего эта 
молитва заключает в себе предел чаяния. Предел этот — благоприятный от-

 96 Причем сам прототип св. Андрея Критского тоже подводит некий итог, разделяя собой 
тропари, использующие «Моисеово миробытие и от того все завѣтное Писание», от следую-
щих далее, основанных на примерах из нового Завета. 

 97 И это понятно, т. к. именно вслед за данным текстом начинаются тропари новоза-
ветной тематики, где говорится о Христе и об уврачевании Спасителем падшего адамова 
естества.

 98 Ср. слова Спасителя перед исцелением слепорожденного: «...да явятся дѣла Божия на 
нем. Мнѣ подобает дѣлати дѣла Пославшаго Мя...» (Ин. 9: 3—4).

 99 Таково же окончание и ВПК, что в обоих случаях связано с особенностью русской 
версии Студийского устава. Судя по списку F.п.I.73, где ВПК выписан в составе Часослова на 
утрени со стихами библейских песней, на «слава» исполнялся последний тропарь 9-й песни, 
а на «и ныне» исполнялась так называемая «Похвала», т. е. особые тропари в честь Божией 
Матери, набор которых менялся в зависимости от гласа и богослужебного знака дня (воскрес-
ные, праздничные и будние службы).

100 Согласно самой общей схеме отпуст звучит так: «Христос, истинный Бог наш, молит-
вами Пречистыя своея Матери, ìперечисление святыхí и всех святых, помилует и спасет нас, 
яко благ и человѣколюбец». Вариант последнего тропаря 9-й песни ВПК, переработанный 
из рассматриваемого тропаря IX:6 МК, уже полностью повторяет по форме богослужебный 
отпуст.
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вет господа Иисуса Христа («иди в вѣчныи мир») на Страшном суде, о ко-
тором здесь неявно, но ясно сказано посредством аллюзии: глас Христов 
«посредѣ събора всѣх святых».101

IX:6 «Един от Троица Христос, истинныи Бог нашь, молитвами Святыя 
Богородица, и небеcных сил, и Предтеча, апостол же пророк и мученик, свя-
титель же и преподобных, посредѣ събора всѣх святых, достохвальныи ис-
пусти ми глас: отпущають ти ся грѣси твои, иди в вѣчныи мир».

Итог. По результатам анализа тематической общности тропарей в каждой 
из песней МК можно констатировать, что подтверждается аутентичность и 
порядок следования тропарей, засвидетельствованные предварительно ко-
личественными данными по спискам МК (см. таблицы I.1, III.1—IX.1). Ко-
личественно три начальных тропаря и заключительный (богородичен) для 
каждой песни МК надежно засвидетельствованы большинством списков, 
тогда как 4-й и 5-й тропари, как правило, представлены только в списках пол-
ного состава (Sin. 13 и Син. 470). Тематический анализ убедительно показал 
общность тропарей внутри каждой песни МК, а в сомнительном случае по-
мог установить порядок их следования: для 4-го и 5-го тропарей 9-й песни 
исходный порядок соблюдается в списке Син. 470, тогда как Sin. 13 меняет 
их местами. Данную перестановку в Sin. 13 нетрудно объяснить: поскольку 
4-й тропарь содержит обращение ко Святой Троице (в своем переработан-
ном виде этот тропарь вошел в состав 4-й песни ВПК именно как троичен), 
переписчик счел это поводом, чтобы переставить тропарь на предпоследнее 
место в 9-й песни МК, не приняв во внимание, что в МК отсутствуют троич-
ные тропари, а следовательно и повод для перестановки.

наиболее значимым результатом учета тематической общности тропа-
рей МК оказалась возможность восстановления состава тропарей 2-й песни 
канона, которая была реконструирована совмещением взаимодополняющих 
комплектов аутентичных тропарей из двух списков: Sin. 13 и Сол. 348/368.

4. Атрибуция текста МК свт. Кириллу Туровскому

Вопрос авторской атрибуции покаянных канонов был затронут н. В. По-
нырко.102 одним из важных аргументов при этом было рассмотрение на при-
мере тропаря V:3 по списку Соф. 1052 (троичный тропарь 5-й песни ВПК) 
общности авторского стиля и совпадения фраз с притчами свт. Кирилла 
(о беспечном царе, а также о слепце и хромце). В процессе работы нам тоже 
пришлось обратить внимание на явные текстовые параллели тропарей МК 
с уже известными науке произведениями свт. Кирилла. особую значимость 
данный факт приобретает для атрибуции канонов свт. Кириллу в силу того, 
что параллели носят комплексный характер, нередко в ткань тропаря вклю-
чены одновременно несколько фрагментов, показывающих соответствие с 

101 Ср.: «Егда же приидет Сын Человѣческий в славѣ своей, и вси святии ангели с ним, 
тогда сядет на престолѣ славы своея ì...í тогда речет Царь сущим одесную его: приидите 
благословеннии отца моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения міра ì...í. 
И идут... праведницы ì...í в живот вѣчный» (Мф. 25: 31, 34, 46).

102 См.: Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла Туровского (вопросы атрибуции). 
C. 241—242.
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различными произведениями русского Златоуста. Попытаемся на примере 
1-й песни МК оценить ту меру, в какой можно говорить об авторстве свт. Ки-
рилла для данного гимнографического произведения. Для сопоставительно-
го анализа привлекаются тексты цикла седмичных молитв,103 а также аскети-
ческих творений и отчасти торжественных слов.104

МК, песнь 1-я, ирмос.105

Моѵсѣеву поминающе душе десни-
цю.
бѣжи грѣхолюбиваго Егѵпта. /
и разумнаго фараона отверзи ся ра-
боты. //
да крестьную приимеши палицю,
и страcтное проидеши море. //
смиреньем вопьющи. господеви 
поим [славно бо прославися].106

Рука нас Моисеова да увѣрит душе, како 
может Бог прокаженное житие убѣлити... 
(ВКА VI:4).107

...въслѣдовати хотя Христу, ведущему тя на 
небо, имѣи на своем умѣ, чего ради разумна-
го Егѵпта — міра отбѣгаеши: или обѣщанаго 
ти Царства желая, ли дьяволя грѣховныя ра-
боты не хотя, ли житеиския печали не любя 
ì...í вѣрою проиди море, сирѣчь забуди мірь-
скаго жития вещи ì...í дондеже к горѣ бого-
любных добродѣтелеи доидеши, но и тогда 
не раслаби собе, но потьрпи, даже ти Моѵси 
с горы сънидеть, неся скрижали с заповѣдми. 
(СкЧЧ)

Ветхозаветный образ египетского рабства и исхода из Египта, который 
является основой сюжета ирмоса 1-й песни МК, в том же прообразователь-
ном (типологическом) смысле привлечен в СкЧЧ, где представлен посред-
ством сходных выражений и в аналогичном ключе истолкован, а именно 
как образ монашеского отречения от мирской жизни, ставящего цель через 
аскетический подвиг достичь освобождения от власти страстей. начальная 
фраза ирмоса (о деснице Моисея) взята из канона Андрея Критского (ВКА 
VI:4).

103 Для отсылки к конкретным текстам молитв далее будем использовать условные обо-
значения, в которых соединим три маркера: Мл — молитва, <День недели>, у/ Ч/ В — по 
заутрене, после часов или после вечерни. например, Млнеду обозначает молитву из цикла 
седмичных в неделю по заутрене.

104 К их числу относятся: Притча о слепце и хромце (ПрСХ), Притча о беспечном царе 
(ПрБЦ), Сказание о черноризческом чине (СкЧЧ), Послание к Печерскому архимандриту Ва-
силию о схиме (ПВСх). о текстовых параллелях МК с праздничными словами свт. Кирилла 
тоже можно говорить, но их присутствие прослеживается в гораздо меньшей степени. Исклю-
чение составляет лишь Слово в неделю 4-ю по Пасхе о расслабленном (СлР). Для указания 
лексических соответствий мы привлекаем еще Слово в неделю 6-ю по Пасхе о слепце и о 
зависти жидов (СлСл). В скобках даны условные обозначения, которые будем использовать 
для краткости далее по тексту.

105 Приводим текст МК по готовящемуся критическому изданию.
106 В квадратных скобках для критического текста даем исправление текста Sin. 13, кото-

рое, однако, не беремся с полной уверенностью отнести к исходному варианту чтения.
107 «Моисиина тя рука да увѣрить душе, Бог како можеть прокажена житиемь убѣлити 

и очистити...» (гИМ, Син. 319. Триодь Постная. XII в., л. 329; РгБ, ф. 304.I, № 25. Триодь 
Постная. XIV в., л. 172 об.).
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МК I:1 Произведения свт. Кирилла108

Чего ожидаю. и что на время взи-
раю.
мимошедшая лѣта помышляю. /
и разумѣю множьство зол моих. //
от нихже обрати мя Христе.
да пью судеб Твоих пелынь.
на прогнанье грѣховнаго вреда.
даже не затворить ся дверь покаа-
нья. //
и обличать ся таины.
и испытають cя дѣла и мысли.
и осудять ся грѣшници.

Аще бо помяну мимошедшее время живота 
моего, убо преступника себе свѣдаю. раз-
умѣю бо ся паче всякаго человѣка злая и непо-
добная и немилая Богу сътворих... (МлПну; 
Егор. 409, л. 164 об.)

...глубиною судеб Твоих спастися всем хоще-
ши (МлПту); ...да зрита очи мои свѣта судеб 
Твоих. (МлСбу)

...не презри мене раба Твоего, но скоро по-
тщися, даже не постигнеть мене конець, 
даже смерть не варить... (МлПну; КПл 136, 
л. 2 об.)

В 1-м тропаре можно указать три фразы, построение которых имеет сти-
листические аналогии с выражениями из молитвы в понедельник по заутре-
не (см. таблицу): автор мысленно оглядывается на прошедшие годы («ми-
мошедшая лѣта») своей жизни (1), в результате чего мысленному взору его 
открывается («разумѣю», от разумѣвати — познавать, понимать) множество 
его неугодных Богу деяний (2), что порождает молитву об освобождении 
души от страстей, покуда не («даже не»)109 пришла смерть, когда уже не-
возможно покаяние (3). нужно отметить, что для всех трех фраз общность 
сопоставляемых текстов проявляется на уровне топики, поскольку всякий 
раз налицо обращение к одной теме, оформленное при помощи различных 
языковых средств, правда, при сохранении особенностей авторского стиля. 
Еще одним моментом общности, объединяющим этот текст и труды свт. Ки-
рилла, оказывается упоминание «судеб Божиих», что при обращении к Богу 
принимает форму «судеб Твоих». Впрочем, здесь в тропаре МК тоже скры-
вается топос, реализацией которого оказывается вся фраза, содержащая сло-
восочетание «судеб Твоих», что можно видеть из сопоставления с текстами 
Изборников Святослава ярославича:

108 Тексты из цикла седмичных молитв приводим по спискам двух разных редакций, в 
зависимости от того, к какому из них ближе текст тропарей МК: 1) РгБ, ф. 98, № 409. Сбор-
ник акафистов на седмицу и цикл седмичных молитв (XV в.), л. 154—232 об. — Егор. 409; 
2) нБуВ, ф. 1, № 5357. Цикл седмичных молитв свт. Кирилла Туровского (XV в.). Последняя 
рукопись происходит из собрания Киево-Печерской лавры, где числилась под № 136, поэтому 
с учетом происхождения обозначим этот список, используя старый шифр — КПл 136. Если 
источник цитации не оговорен, то текст дан по печатному изданию (Православный собесед-
ник. 1857. Кн. 3—4).

109 «Даже» в значении «пока» (= греч. ἕως) встречаем у свт. Кирилла в цитированном 
выше фрагменте СкЧЧ (при рассмотрении ирмоса 1-й песни МК): «но потьрпи, даже ти Моѵ-
си с горы сънидеть» (Срезневский. Материалы. Т. I. Стб. 624).
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да пью судеб Твоих пелынь.
на прогнанье грѣховнаго вреда.

«Испити ти есть уто Божиих сѫдьб пелын». 
(Изборник 1073 г.)110

«Бештьстьѥ люби, акы чѧшю пелына, и 
приими ѥ, аште и притрано ти ѥсть, нъ на 
прогънаниѥ грѣхъвънуму недугу». 
(Изборник 1076 г.)111

на данном примере проявляется характерная особенность авторско-
го стиля свт. Кирилла. Его тексты глубоко традиционны, однако элементы 
традиции весьма мастерски перерабатываются русским Златоустом. Автор 
адаптирует их для раскрытия своей темы, так что результатом оказывается 
совершенно оригинальный текст, в котором элементы традиции все-таки хо-
рошо узнаваемы.

В конце 1-го тропаря находим еще одну составляющую авторского стиля 
свт. Кирилла. Речь идет о триаде, единство которой достигается трехкрат-
ным синтаксическим параллелизмом элементов: «обличать ся таины — ис-
пытають cя дѣла и мысли — осудять ся грѣшници».

МК I:2 Произвдения свт. Кирилла

Хощу нынѣ изъглаголати пред обра-
зомь твоего подобья Христе. душа 
моея горесть и неродьство / и слабость 
тѣла моего //
аще бо грѣси мои прѣтять ми молчати. 
но от болѣзни сердца исповѣдаю ти 
cя. //
ибо дѣлатель погубив семѣна не оста 
рольи. и купець чюжая заим стражеть. /
покаянья ради спаcи мя.

...не хитростию бо словес возвышаю глас, 
но горестию души из глубины воздыхаяи. 
(МлСбВ)

Ты же неродьством собе принес здѣ блюди 
опасно ì...í слѣп же неродьством живя, о 
чрѣвѣ токмо пекася. (СкЧЧ)
Свѣдыи узы моа, и не хощу изрѣшитися 
из них запинающи ми тѣлесной слабости. 
(МлПну)
Се аз во твои раль сѣю семѣна, еже суть о 
боготруды словеса. (ПВСх)

Во 2-м тропаре, первой его части, для ряда аскетических терминов, при 
помощи которых изображает свое внутреннее состояние автор МК, находим 
лексические соответствия в творениях свт. Кирилла: «горесть души», «не-
родьство», «телесная слабость». Во второй части тропаря явную параллель 
с текстами Туровского епископа имеет реализация топоса «сеяние семян 
на ниве в ожидании плода». Это один из библейских и евангельских топо-
сов (вспомним, например, притчу Спасителя о сеятеле), который нередко 
привлекается в патристической письменности. Так, свт. Кирилл использу-
ет его, описывая свое понимание великой схимы Печерскому архимандриту 
Василию (ПВСх, см. таблицу), а также в цикле седмичных молитв: «Се бо 
душа моя яко земля оста. не можеть приносити о собѣ плода. но дажь(д) 
ми от семѣне святаго Твоего. и напои росою благодати Твоея. да принесу 
Ти плод покаания» (МлЧтвЧ; Егор. 409, л. 202—202 об.). Впрочем, при бо-

110  Цит. по: Срезневский. Материалы. Т. II. Стб. 894.
111  Там же. Ст. 1519.
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лее тщательном рассмотрении, вторая часть тропаря оказывается опять-таки 
сплетенной из элементов традиции, а именно: автор совмещает аллюзию на 
фрагмент из евангельского повествования об исцелении Спасителем иери-
хонского слепца (лк. 18: 35—43) с выдержкой из Духовных бесед прп. Ма-
кария Египетского. При этом сам текст элементов традиции существенно 
переработан. Евангельский фрагмент послужил основой для организации 
сюжета и структуры тропаря, а образные примеры прп. Макария дали ма-
териал для изображения напряженности христианского упования автора в 
ожидании плода от подвига покаянных трудов.

аще бо грѣси мои прѣтять ми молчати.
но от болѣзни сердца исповѣдаю ти cя 
ì...í
покаянья ради спаcи мя.
 

И возопи, глаголя: Иисусе Сыне Давидов, 
помилуи мя. И предидущии прещаху ему, 
да умолчит. он же паче множае вопияше:
Сыне Давидов, помилуи мя. (лк 18: 38—
39)

ибо дѣлатель погубив семѣна не оста 
рольи.

и купець чюжая заим стражеть.

И земледелец сеет в надежде собрать пло-
ды, и в чаянии их переносит труды ì...í
И купец ради прибыли пускается в море, 
отдает себя на готовую смерть. (Беседа 14, 
п. 1)

МК I:3 Произвдения свт. Кирилла

Время живота моего мало. и полно тру-
да. и злых дѣл. /
не створи бо ся в житьи злоба. ни грѣх 
весь. егоже аз Спасе не сътворих. //
словомь и дѣломь и помысломь.
любовью и видѣньемь и похотью.
и донынѣ раздражаю Тя. //
спаси мя Хриcте от злых мыслии 
и съвершенья.
да не послѣднии [ми] грѣх горѣе пер-
ваго будеть.

Время живота моего мало, и поне отнынѣ 
приговзди страсѣ твоем плоть мою... 
(Млнеду); Се бо время живота моего 
съкращается, скверны душа моеа умножи-
шася... (МлПту)
Ибо нѣсть ни единое злобы ни безакониа, 
егоже аз окаанныи не съдѣах. (МлСбу; 
КПл 136, л. 42 об.)
нѣсть ни единаго дѣла зла, его же не сотво-
рих окаанный аз... (МлСрЧ)
Раздражиша Мя рече о чюжих и в мерзо-
стех своих прогнѣваша Мя (СлСл; ТСл 9, 
л. 99 об.)
Се цѣл еси, ктому не съгрѣшаи, да не горе 
ти что будеть. (СлР = Ин 5:14)

Третий тропарь начинается цитатой из ВКА (IV:24), которую свт. Кирилл 
несколько раз приводит — точно (Млнеду) и в переложении (МлПту, см. 
таблицу) — в текстах седмичных молитв. однако цитата в МК более про-
странна, во всем своем объеме она совпадает с древнерусской редакцией 
ВКА.112 Далее следует фраза, которая представляет собой реализацию топо-
са «нет такого греха, который бы я не совершил». Этот же топос стилистиче-

112 «Время живота моего мало, и полно труда и злых дѣл. но в покаяние мя приими, и в 
разумѣние възврати, да не буду обращая пища чюжему. Спасе ты мя ущедри» (ВКА IV:24; 
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ски сходно реализован в нескольких молитвах седмичного цикла (МлСбу и 
МлСрЧ, см. таблицу). Затем в тексте тропаря следует перечисление грехов, 
которое организовано трехчастным образом, т. е. опять-таки встречаем три-
аду, два начальные элемента которой в свою очередь тоже организованы как 
триады, содержащие перечисление способов совершения греховных деяний. 
Последний элемент главной триады представляет собой как бы многоточие 
предшествующего перечисления, поскольку описывает деяния как продол-
жающиеся по настоящее время: «и доныне раздражаю Тя». употребление 
глагола «раздражити»113 находит близкую параллель в Слове о расслаблен-
ном, где фраза является аллюзией114 на Пс. 77: 58, а глагол описывает от-
ношение Бога к своему народу, уклонившемуся в идолослужение и в по-
читание ложных богов. Таким образом, в обоих контекстах лексема имеет 
сходное семантическое значение.

Заключительная фраза 3-го тропаря построена на основе слов Спасите-
ля, обращенных к расслабленному после исцеления: «Се цѣл еси, ктому не 
согрѣшаи, да не горше ти что будет» (Ин. 5: 14). Автор МК перерабатывает 
евангельский текст применительно к себе: «...да не послѣднии ми грѣх горѣе 
перваго будеть». отметим, что тем же словам Ин. 5: 14 свт. Кирилл уделяет 
особое внимание в Слове о расслабленном, подчеркивая, что предостере-
жение Христово обращено ко всем нам,115 не исключая и его, как носителя 
архиерейского сана.116

МК I:4 Произведения свт. Кирилла

Сын ти бых по благодати.
и владыка всему дыханью земному 
и въздуху. / и вся тварь неизмѣнна Бо-
жия повелѣнья. //
един аз преступих данныи ми закон.
и есмь раб врагу грѣхотвореньем //
избави мя Хриcте от губителя.
не помяни первых [грѣх].
и нынѣшняя очисти ми скверны.

Твой сын быв порождением купѣли духов-
ныя, нынѣ же раб грѣховный. (Млнеду)
...о владущим тварью, сирѣчь о владыцѣ, 
ему же въсхотѣ предати землю и всяко ды-
хание поработити; не ангелом бо покори 
вселеную ì...í Страхом бо Его, рече про-
рок, движется земля, рассѣдается камение, 
животная трепещють, горы курятся, свѣти-
ла раболѣпно служать, облаци и въздушная 
тварь повелѣная творять ì...í вся бо тварь 
не преступаеть Божия повелѣния. (ПрСХ)
не помяни пьрвых безаконий наших, и ны-
няшьняя очисти съгрѣшения... (СлР)

Волог. 241, л. 42 об. // РгБ, ф. 354, № 241. Триодь Постная и Цветная. XIV в.). Заметим, что 
тропарь цитируется и в летописных источниках. Ипатьевская летопись под 1175 г. повеству-
ет об убиении Суздальского князя Андрея (Боголюбского), влагая ему в уста предсмертную 
молитву, которая начинается словами тропаря ВКА: «господи аще и въ время. живота моего 
мало и полно труда и злых дѣл. но отпущение ми даруи...» (БАн 16.4.4, л. 207 об.).

113 у Срезневского всего один пример для этой лексемы из 1-й Псковской летописи 
(Срезневский. Материалы Т. III. Стб. 35).

114 Ср.: «И прогнѣваша Его в холмѣх своих, и во истуканных своих раздражиша Его».
115 «нъ да не мним, яко тому единому се глагола Христос, нъ всѣм нам, приемъшим кре-

щения благодать, имь же праотечьскыя очистихомъся сквьрны и ицѣлени быхом от растьлѣва-
ющаго ны грѣха» (СлР).

116 «...по въсприятии же всякого священаго сана горе съгрѣшающому, реку же по мьнишь-
ствѣ, и по иерѣиствѣ, и в самомь епискупьствѣ не боящимъся Бога» (СлР).
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Составляющие сюжета 4-го тропаря практически все сполна можно най-
ти в известных произведениях свт. Кирилла. Центральная тема строится на 
основе семантической оппозиции «сын Божий»/«раб греховный». Полюса 
этой оппозиции в их непосредственной взаимосвязи можно видеть в мо-
литве в неделю по заутрене, тогда как в тропаре добавлено еще и описание 
динамики перехода между полюсами. Динамические моменты указанного 
перехода касаются богословского осмысления сотворения мира и места в 
этом мире первозданного человека. Их находим в тексте Притчи о слепце 
и хромце, а именно: весь тварный мир в своем служении Творцу сохраняет 
покорность Его воле; Бог же восхотел поставить человека владыкой твари. 
В связи с задачей гимнографа проследить переход человека (а в лице Адама 
всякого человека, включая себя) от сыновства Богу к состоянию рабства гре-
ху в тексте тропаря элементы богословного рассуждения меняются местами. 
Результатом становится такая последовательность сюжетной линии: я был 
«сын Божий» (положительный полюс), поставленный от Бога «владыкой 
твари», и тварь неизменно хранит «Божие повеление», — далее для перехо-
да к противоположному полюсу семантической оппозиции следует оценка 
автором своих отношений с Богом: единственно «аз преступих данный ми 
закон», и стал «раб врагу» посредством греха (отрицательный полюс).

Завершается тропарь обращением ко Христу, в котором заключительные 
строки практически повторяют фразу из Слова о расслабленном. Первая ее 
часть — цитата из Пс. 78: 8: «не помяни пьрвых безаконий наших» (МК 
вместо «беззаконие» дает синоним: «грех»), вторую же часть автор достра-
ивает сам в согласии с традицией библейского параллелизма. Подобного 
рода стилистическая ассимиляция традиционного текста, будь то Псалтирь 
или богослужебные тексты, является характерным приемом для творчества 
свт. Кирилла.117

МК I:5 Произведения свт. Кирилла

Единъ паче всѣх съгрѣших.
не нужею но от своея слабости. /
никтоже бо тако [мя] обруга.
якоже моя похоть. от обычая зла. //
о телеси паче дша пекуся.
о скудотѣ. а не о грѣсѣх дряхлуя.
несытьства бѣса в сырищи держа. //
господи имиже вѣси судбами спаси мя.

...съгрѣших много паче человѣк. (МлПну; 
КПл 136, л. 4 об.); ...паче всякаго человѣка 
злая и неподобная и немилая Богу сътво-
рих... (МлПну; Егор. 409, л. 164 об.)
...обѣщанаго нам царствия небеснаго сла-
бостию не наслѣдуем... (СкЧЧ)
И до сего дни плотьскими похотьми опле-
тохся... (МлСрЧ; КПл 136, л. 18 об.); ...бых 
преступник всѣх Твоих заповѣдии. без-
словеснымь повинухся похотем. (МлСрВ; 
КПл 136, л. 20)
Бестрашие Божия заповѣди и о телеси 
печение, нерожение же о своей души. 
(ПрСХ); ...не тако печашеся о души, якоже 
о телеси. (ПрСХ)

117 См.: Двинятин Ф. Н. лингвопоэтический анализ Торжественных слов св. Кирилла Ту-
ровского. Дис. ... канд. филол. наук. СПбгу. СПб., 1995. С. 144—146.
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...устом же обьядение даеть, а рукама 
несытьство бранья богатьству творить. 
(ПрСХ)

Текст 5-го тропаря содержит ряд элементов, которые роднят его с произ-
ведениями свт. Кирилла. укажем, во-первых, общие места, касающиеся то-
пики: 1) «Един паче всѣх съгрѣших» — имеет сходные реализации в Молит-
ве в понедельник по заутрене; 2) «о телеси паче души пекуся» — несколько 
соответствий встречается в Притче о слепце и хромце. Также отметим не-
сколько характерных лексем. «несытьство» (т. е. ненасытность) как харак-
теристику действия по страсти встречаем в уже указанной Притче. Более 
частотны как для МК, так и для творений свт. Кирилла лексемы «похоть» 
и «слабость», а потому представляют больший интерес для сопоставления.

Для текстов МК лексема «похоть» относится к действию греха в человеке 
и всегда связана с моментом желания, вожделения. например, в тропаре МК 
II:1 пристрастие к земным благам указано как причина возрастания «сквер-
ных похотии».118 В тропаре МК VII:6 сказано, что похоть прельщает через 
собеседование с порождаемыми ею помыслами.119 наконец, тропарь МК 
VI:3 использует лексему «похоть» со значением желания в афористическом 
выражении: «не сущу на древѣ овощю, не часто похотию приходим в оград». 
Такое же семантическое значение лексемы «похоть» свойственно и текстам 
свт. Кирилла: похоть влечет,120 окрадывает, т. е. действует обманом,121 а по-
тому и действие ею производимое названо лукавым («неприазньныи»= лу-
кавый).122 Следует добавить, что и текст МК, и творения свт. Кирилла четко 
разграничивают область применения лексем «похоть» и «страсть», хотя они 
отчасти и синонимичны. Значение лексемы «страсть» всегда оказывается 
связанным с болезненным, мучительным действием греха, которое следует 
уже после услаждения похоти. Поэтому оказывается возможным у свт. Ки-
рилла такого рода параллелизм, где сопоставляются искупительное страда-
ние Христово и страдание человеческого сердца, пораженного грехом: «..нас 
ради страсть приим, исцѣли страсти сердца моего» (МлПтЧ). В тропаре МК 
VI:6 милость Божия призывается на пострадавшего от мучительного дей-
ствия греха: «милость свою излеи на мя острcтованнаго».123

на примере текста 5-го тропаря повторно встречаем употребление лексе-
мы «слабость» (ранее см. МК I:2 «слабость тѣла моего») в контексте испове-
дания автором своего внутреннего состояния: «съгрѣших ì...í от своея сла-
бости» (МК I:5). Если при толковании понятия «слабость» исходить только 

118 «Землю и земная възлюбив, чрево насыщаю присно, и въсласть напаяю сердце. злыя 
породих мысли, и скверныя възрастих похоти...».

119 «Бесѣдуя евжиньски с плотьными похотьми, аки с безсловеснымь гадомь, прелщен 
бых лютѣ...».

120 «И положи страх Твои посредѣ утробы моея, да отражу долу влекущу мя плътьскую 
похоть» (МлСбВ; КПл 136, л. 49).

121 «Дивлю бо ся в себѣ како крадомь есмь плътьскыми похотьми, и обрѣтаюся в дѣлехь 
ихже ненавижду...» (МлПну; КПл 136, л. 3).

122 «И яко Проклианию от похотѣниа неприазнина избави...» (МлЧту; КПл 136, л. 24 об.).
123 Словарь Срезневского не включает прилагательное «острастованыи», но лишь произ-

водящий глагол: оСТРАСТИТИСя — пострадать (Срезневский. Материалы. Т. II. Стб. 742). 
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из текста тропарей МК, то для однозначного понимания явно не хватает кон-
текстного материала.124 Более того, возникает вопрос: насколько правильно 
приносить покаяние в состоянии соматической слабости, если мы знаем, что 
господь судит сердечные расположения? Семантическая загадка находит ре-
шение на материале творений свт. Кирилла, который сходным образом ис-
пользует лексему «слабость»: 1) «обѣщанаго нам Царствия небеснаго сла-
бостию не наслѣдуем» (СкЧЧ); 2) «Свѣдый узы моа, и не хощу изрѣшитися 
изъ нихъ, запинающи ми тѣлесной слабости» (МлПну). Из приведенных ци-
тат можно заключить, что «слабость» в аскетическом словаре свт. Кирилла 
означает расслабленность душевно-телесного состава человека, происходя-
щую от страсти уныния.125 Можно указать место, где он использует форму 
причастия от глагола «расслабѣти» с этим же значением: «...да не раслабѣв-
ше обьядениемь и пьяньством, и плотьскыми похотьми, в адьстѣи устанемь 
пустыни, и тамо геоньскыми растерзани будем звѣрми» (ПрБЦ). Здесь мы 
встречаем аллюзию на слова Спасителя (ср.: лк. 21: 34 «Да не отягчают серд-
ца ваша объядением и пиянством»),126 из сопоставления с которыми состоя-
ние «слабости», по мысли свт. Кирилла, соответствует «отягчению сердца» 
(которое неизбежно сопровождается помрачением душевного ока — ума) и 
является противоположностью состояния «трезвения». Подтверждение та-
кому истолкованию «слабости» находим и в Послании архимандриту Васи-
лию: «Слабый не диаволом падаеть, но своим зломысльством, подвертая127 
добраго начатка дѣло аки пѣсок злыми мысльми» (ПВСх).

МК I:6 Молитвы в среду после 
часов и по заутрени

Мол. 2-я по 15-й каф.; 
ф. 256 № 327, л. 90 об.—91

Дѣво Марье Мати Жи-
вота моего. невѣденья 
направленье убожьству 
богатьство. немощи сила. 
струпом ицѣленье. болѣз-
нем облегчанье. напастем 
претворенье. узам разрѣ-

...Ты Пречистая Дѣво Ма-
рие Мати Живота наше-
го, помощнице вѣрным... 
(МлСрдЧ)
...Владычице, Ты еси мо-
его невѣдениа направле-
ние. Приими мое възды-

Пресвятая Владычице Бо-
городице едина госпоже 
моя, к Богу присвоение, 
божественая роса исъсох-
шему ми сердцю, чистыи 
свѣте темныя ми душа, 
мо его невѣдѣния направ-

124 Это закономерно как для жанра гимнографии (не предполагает цели что-либо исчер-
пывающе объяснять), так и для личной молитвы (автор пользуется наиболее близкой ему 
лексикой, наполненной конкретным смыслом именно в авторской «системе координат»).

125 например, свт. Кирилл говорит о пренебрегающих добродетелью трезвения и при 
этом желающих монашеского пострига, что они своей «слабости не съдолѣвше, святыни (т. е. 
посвящения в великую схиму) просять; писания почитающе, без подвига хотять господеви 
спасти я» (ПрБЦ).

126 Стих из зачала в субботу недели мясопустной Евангелия от луки (лк. 21: 8—9, 25—27, 
33—36). «Вънемлѣте же себѣ. еда къгда отяготѣють сердца ваша обѣдениемь и пьяньствъмь. 
и печальми житиисками» (Евангелие-тетр XII в. РгАДА, ф 381, оп. 1, № 1; та же редакция 
текста в остромировом Евангелии XI в. РнБ, F.п.I.5, л. 120).

127 Именно чтение «подвертая» находим в единственном сохранившемся списке ПВСх — 
гИМ, Син. 935 (л. 13 об.). В существующих печатных изданиях ПВСх ошибочное чтение: «под-
вершая». Эта не оговоренная издателями конъектура не оправдана, т. к. согласно смыслу фразы 
причастная форма закономерно образована от глагола ПоДЪВЬРТАТИ =ПоДЪВЕРТАТИ — 
подрывать, подкапывать (Срезневский. Материалы. Т. II. Стб. 1054).
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шенье. спасенью наде-
жа. услыши мое моленье.
скончаи ми жадимое по-
мышленье. имаши бо хо-
тенью помаганье.

хание, облегчи мою бо-
лѣзнь, устави бурю злыхъ 
ми напастей ì...í подай 
жадаемое прошение и 
сподоби мя порадоватися 
на земли кроткых... (Мл-
Срду)

ление, немощи сила, на-
гости одѣяние, убожьства 
богатьство, неицѣлимых 
струпов ицѣление, възды- 
хания престание, напас-
тем претворение, болѣз-
нем облегчание, узам 
разрѣшение, спасения 
мо  его надежа. услыши 
молбы мои. и приими мои 
плачь...

Последний тропарь песни имеет явные текстовые параллели с молитва-
ми свт. Кирилла. начальное обращение к Богородице совпадает с фразой из 
молитвы в среду после часов, а два члена из ряда многочленного синтакси-
ческого параллелизма и заключительное прошение имеют явные лексиче-
ские соответствия с текстом молитвы в среду по заутрене. Впрочем, можно 
указать источник, который имеет еще более полное сходство текста для рас-
сматриваемого богородична 1-й песни МК. Это 2-я молитва по 15-й кафизме 
из Псалтири Рум. 327.128 Здесь находим все восемь членов ряда синтакси-
ческого параллелизма,129 число которых дополнено еще пятью (два из них 
построены по несколько расширенному образцу), а также совпадает заклю-
чающее параллелизм прошение.

Случай с богородичном 1-й песни МК не единственный. Подобным об-
разом текст богородичнов 5-й и 6-й песней МК более чем на половину со-
ставлен из фраз, находящих ближайшее соответствие с фрагментами молитв 
к Богородице из Псалтири Рум. 327. Кроме того, тропарь МК II:1 содержит в 
тексте фразу из той же молитвы, что и богородичен 5-й песни МК (сопостав-
ление текстов см. в таблице ниже).

МК V:6 Мол. 2-я по 17-й каф.; Рум. 327,
л. 110 об.—111 об.

Мати человѣколюбца Бога,
егда молитвы приносиши к Сыну за род 
хриcтианьскии, помяни и мене грѣшна-
го.
да не препрѣн буду въздушными мытари, 
да не отягчають грѣси мои в мѣрилѣхь на 
воздусѣ.

госпоже моя Пречистая ì...í
Егда пречистыя си молитвы приносиши 
Сыну своему за род крестьяньскыи. по-
мяни и мене грѣшнаго и сквернагоì...í
Да не посрамлен будеть свѣтоносныи 
ангел студными моими дѣлы и скверны-
ми. да не пре прѣн будеть вздушными

128 РгБ, ф. 256, № 327. Псалтирь. (XIV в.). Рукопись содержит довольно стандартный 
устав тропарей и отчасти молитв после кафизм (каждую кафизму сопровождают две молит-
вы: первая — ко господу, вторая — к Богородице). особый интерес представляют нестан-
дартные молитвы, которые сопровождают кафизмы от 11-й вплоть до 20-й. К. М. МакРоберт 
обратила внимание, что среди богородичных молитв встречаются тексты из седмичного цик-
ла свт. Кирилла (MacRobert С. M. In Search of a Canon...). 

129 Т. е. практически весь текст тропаря, за исключением лишь начальной и заключитель-
ной фраз.
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отгони вся силы темныя, и свѣтоличным 
ангелом предажь мя.

мытари. да не отягчають грѣси мои в 
мѣрилѣх на въздусѣ...

МК II:1 Мол. 2-я по 17-й каф.; 
Рум. 327, л. 111

Землю и земная возлюбив, чрево насы-
щаю присно, и въсласть напаяю сердце.
злыя породих мысли, и скверныя възрас-
тих похоти.
в день свершаю дневныя грѣхи, а в нощь 
нощьныя.
от обычая зла господи управи мя.

...злии обычаи. в нихже живу вся дни 
живота нашего. дневныя и нощныя часы 
пребывая в скверных дѣлех.

в день свершая дневныя грѣхы. а в нощь 
нощныя.

МК VI:6 Мол. 2-я по 13-й каф.; 
Рум. 327, л. 76 об.—77

Земля украшаеть ся цвѣты, и древо хва-
лимо плода дѣля. азъ же различными 
грѣхы окаляхся, и тѣми совладом.
о Благаго Царя Благая Мати,
ты владѣеши всѣмь избавлениемь.
милоcть свою излеи на мя остраcтован-
наго.
не уповаю индѣ, [ты бо] упование мое 
державное.

Благаго Царя Благая Мати, призри ì...í
милость свою простри на мя ì...í
владѣеши бо всѣмь избавленьемьì...í
не уповах инде Препѣтая развѣе тебе, 
упование державное.

отметим, что языковые и стилистические особенности всех трех молитв 
из Рум. 327, которые имеют общий текстовый материал с тропарями МК, 
вполне позволяют предположить авторство свт. Кирилла, что в свою очередь 
возвращает нас к прежде высказанной гипотезе о составлении Туровским 
епископом текстов для устава келейного чтения Псалтири. Ранее мы упомя-
нули тропари из луцкой Псалтири, а теперь налицо молитвы с признаками 
авторского стиля свт. Кирилла.

Подводя итог сопоставлению текстов 1-й песни МК с известными нам про-
изведениями свт. Кирилла, перечислим обнаруженные моменты их общности:

• привлечение образа библейской истории (исход Израиля из Египта) и его 
типологическое истолкование как исхода кающейся души из рабства гре-
ху и диаволу (ирмос);

• стилистически сходные реализации ряда топосов (тропари с 1-го по 5-й);
• использование общих характерных выражений и лексики, сходное поле 

семантических значений для ряда общих лексем, относящихся к аскети-
ческому словарю автора;

• явные текстовые параллели большого числа фрагментов с молитвами 
седмичного цикла и назидательными произведениями свт. Кирилла;

• заметное влияние текстов ВКА (ирмос, тропари 1-й и 3-й).
Сложно представить, чтобы сторонний древнерусский автор проявил 

столь глубокий творческий интерес к трудам свт. Кирила и, взяв их тексты 
и стиль в качестве основы, построил свое гимнографическое произведение. 
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на наш взгляд, следует признать для МК авторство свт. Кирилла, полагая, 
что тропари канона содержат в себе предварительно наработанный автором 
необходимый для гимнографии материал, который он берет из ранних этапов 
своего литературного творчества. При этом правильнее говорить не столько 
о заимствовании, сколько о повторении готовых стилистических приемов и 
привлечении излюбленных тем, что влечет за собой нередко и лексические 
совпадения.
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