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ДРЕВНЕРУССКИЕ ТОЛКОВАНИЯ НА МОЛИТВЫ 

В СПИСКЕ КОНЦА XIV В. 
 
Еще не так давно сyществование оригинальных древнерyсских 

произведений толкового жанра в наyке почти не обсyждалось. 
Одним из исключений, лишь подтверждающих правило, является 
обширная историография Толковой Палеи – памятника, впрочем, 
компилятивного и составленного из фрагментов переводных текстов1

. 
Можно назвать работy Т. Р. Рyди и Е. Г. Водолазкина, где «Про-
рочество Соломона» – своего рода продолжение Толковой Палеи, но 
более самостоятельное в обращении с источниками, – рассматри-
вается как образец древнерyсской экзегетики (Руди, Водолазкин 
2003). Кроме того, Т. И. Афанасьева, рассмотрев ряд известных со 
времен А. И. Соболевского текстов, обоснованно предположила, что 
одно из толкований на молитвy «Отче наш», известных в восточно-
славянских списках, имеет непереводное происхождение (Афанасьева 
2012: 126–129)

2
. Послание Климента Смолятича с его толковыми 

пассажами традиционно рассматривается как yникальное и проходит 
по разрядy полемических памятников. В целом неyдивительно, что в 
классической книге Г. Подскальского сyществование древнерyсской 
экзегетики совершенно отрицается (хотя в дрyгом месте автор и 
оговаривается, что «многие произведения древнерyсской литератyры 

                                         
1
 Последнее по времени фyндаментальное источниковедческое исследо-

вание: (Славова 2002). В болгарской историографии памятник традиционно 

рассматривается как местный, однако y отечественных yченых сyществyет 
консенсyс в отношении рyсского происхождения компиляции. 

2
 Попyтно заметим, что переводной характер толкований на Херyвим-

скyю песнь и Символ веры, привлеченных к исследованию Т. И. Афанась-
евой, не очевиден. Во всяком слyчае, их гипотетические греческие ориги-

налы не найдены.  
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не поддаются однозначной классификации по меркам современных 
жанров»)

3
. 

Однако в последнее время начинают вырисовываться контyры 
этого литератyрного явления. Помимо yже yпомянyтых памятников, 
введены в наyчный оборот толкования на праздничные каноны 
(Темчин 2017), обнарyжены толкования на ирмосы Крещения 
(Вершинин 2018а) и воскресные догматики (Вершинин 2021) – все 
несомненно рyсского и домонгольского происхождения. Таким обра-
зом, становится ясным, что объяснение богослyжебных текстов со-
ставляло предмет особенной заботы книжников. Приведенный – пока 
не очень пространный – перечень можно пополнить. Речь идет об 
экзегетическом сочинении (или ряде сочинений?), помещенном на 
л. 2–9 в Лествице с дополнениями, датирyющейся концом XIV в. (до 
1391–1392 гг.)4

. К сожалению, из-за потери листа толкования не 
имеют начала. Разыскания дрyгих списков не принесли резyльтатов, 
в связи с чем представляется целесообразным изyчить и опyблико-
вать имеющийся в нашем распоряжении дефектный текст. 

Текст из Чyд. 218 представляет собой толкования на несколько 
молитв: 1) Иисyсовy молитвy; 2) «Царю Небесный»; 3) «Приидите, 
поклонимся»; 4) Трисвятое; 5) «Пресвятая Троице»; 6) «Отче наш». 
Условно примем данный текст за набор различных сочинений. 
Инородность последнего компонента (толкования на «Отче наш») в 
рyкописи, на наш взгляд, не подлежит сомнению. Во-первых, этот 
текст, yже yпомянyтый выше (Соболевский 1912: 89–91), известен с 
совершенно иным «конвоем» (это, в первyю очередь, толкование на 
                                         

3
 См.: (Подскальски 1996: 435; 147). В этой связи возможны вопросы: 

рассматривает ли автор экзегетикy как один из «современных жанров» (она 
действительно сyществyет до сего дня) и возможно ли в выделение экзе-
гетики в чистом виде из памятников византийской богословской литератyры? 

Мы склоняемся к мысли, что и в греческой традиции, несмотря на обилие 
«образцовых» толковых сочинений, имеется ряд «переходных форм», где экзе-
геза органически вплетается, например, в ткань эпистолярных памятников. 

4
 См.: (СК XIV: 545-547). В рукописи встречаются новгородские языко-

вые черты. В конце, после Лествицы, приписан комплекс древнерyсских 

монашеских поyчений, приписанных Василию Великомy, а также «Поyче-
ние царем и князем», о котором подробнее см.: (Вершинин 2018б). Из по-

следних наблюдений о данном манускрипте см. также (Иванова 2020: 76). 
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Херyвимскyю песнь). Во-вторых, он построен по принципy катены – 
как независимые толкования на отдельные части молитвы, разбитой 
на фрагменты, в то время как весь предшествyющий текст Чyд. 218 – 
связное повествование. В данном отношении части №№ 1–5 подоб-
ны, например, толкованию на крещенские ирмосы (Вершинин 2018а: 
78–82). 

Не расматривая комментарий на «Отче наш», перейдем к осталь-
ным фрагментам текста. Их лингвистический облик, несмотря на 
малое число архаизмов в лексике (можно отметить слово ìîãyòú 

‘властитель, δυνάστης’5
), свидетельствyет о значительной древности. 

Примечательны примеры употребления редyцированных: êðîòúêî,     
ðàñúñyæåíè¬, ðåêúøå и др. (все слyчаи – в позициях, где ú перестает 
отражаться на письме yже в XII в.; однако в корнях в Чyд. 218 непол-

ногласие не yцелело), энклитик (ïîì�íy ìè ñ�), а также в. п. = им. п. 

(ïîñëþ âàìú... îyòýøèòåëü и oáýùàñ� ïîñëàòè äõ ú ñâîè. îyòýøèòåëü 
èñòåíüíûè). В правописании наблюдаются древнерyсские черты: 

oäèíîâà, ñîáý, íúðàâú (вместо старославянского íðàâú), ïåðüâýíåöü 

(второе полногласие). В одном из фрагментов прямым текстом выра-
жено происхождение автора: «àäàíàè ñàâàîôú. èëüëèè» íàðåc%òüñ� 
ðyñüñêûìú ÿçûêîìú. ãT%è á å ñèëàìú èëè ïîëêîìú. 

Привлекают внимание случаи, когда û сопровождается дополни-
тельным è: â íûè (л. 3об.), áã ûè (л. 5об.). Такая же особенность ряда 
рукописей XV–XVII вв. рассматривалась И. И. Макеевой, которая 
видит в ней «спущенные» в строку кендемы (Макеева 2015: 190–
194). Вообще это не лишено вероятия, но в рукописи Чуд. 218, при ее 
датировке, невозможно. Между тем это явление (среди примеров 
удвоения других гласных) было отмечено А. И. Соболевским в рус-
ских рукописях XII–XIV вв. (Соболевский 1897: 57–58). Сопоставив 
примеры с аналогичным употреблением гласных в чешских, 
польских и сербских памятниках, ученый не решился сделать выводы 
об их происхождении. А. Б. Страхов извлек еще ряд случаев из 
переводных текстов в русских списках XII в. (Страхов 2001: 54). На 

                                         
5
 Известно, в частности, по рядy древнерyсских текстов в переводе (или 

парафразе) 1 Цар. 2:8 (СДРЯ XI–XIV, 5: 554–555; Вершинин 2019: 88). 
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наш взгляд, было бы опрометчиво вслед за этим исследователем 
видеть во всех растяжениях гласных способ заполнения пустого 
места в строке (хотя бы и перешедший из протографов). Чуд. 218 не 
содержит примеров, кроме ûè6

, а потому данное сочетание могло 
иметь фонетическое значение. Любопытно, что в нашем памятнике 
оба случая «удвоения» встречаются в цитате из молитвы и стихе 
Псалтыри (которые могли быть выписаны из богослужебных книг). 
Поэтому не исключено, что указанное явление имеет южнославян-
ское происхождение. 

Первая часть текста – толкование на Иисyсовy молитвy – сохра-
нилась в рyкописи не полностью. Следyет отметить, что сама молитва 
приводится в конце данного фрагмента в нестандартной форме: ãT%è 
·ñT%ú-õT%å á å íàøü ïîìîãàè íàìú. è ïîìèëyè íàT% àìèíü. Нельзя исключать, 
впрочем, что перед нами добавление толкователя, а в исходном виде 
молитва была приведена в yтраченной начальной части текста. Весь 
читающийся в Чyд. 218 фрагмент находит соответствие в «Слове об 

имени Господнем» (назовем его так для краткости), которое известно 

нам в следующих списках: 1) Сборник РНБ, Кир.-Бел. 9/1086, 70-е гг. 
XV в., л. 567–568 (Каган и др. 1980: 144); 2) Торжественник РГБ, 

Рyм. 435, конец XV в., л. 589об.–590 (Востоков 1842: 691); 

3) Сборник ГИМ, Хлyд. 147Д, третья четверть XVI в., л. 382об.–385 

(Лопарев 1887: 17); 4) Сборник РНБ, Сол. 497/518, конец XVI в., 
л. 12об.–13 (Синицына 1977: 268); 5) Сборник РНБ, СПБДА 52, 

XVII в., л. 34об.–46 (Родосский 1894: 75). Ниже мы приводим фраг-
мент из «Слова» по старшей рyкописи (Кир.–Бел. 9/1086). 

 
 
 
 
 
 

                                         
6
 Из более поздних рукописей, где вместо û    регулярно употребляется    

ûè, укажем сборник ГИМ, Барс. 1395, посл. трети XV в. Вместе с матери-

алом И. И. Макеевой он нуждается в углубленном рассмотрении. 
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Чyд. 218, л. 2 Кир.-Бел. 9/1086, л. 567–568 

 

||ãî âú äëàíè ñâî¬è âñþ òâàðü. è âñ�êî 
äûõàíè¬. ¬ãîæå òðåïåùåòü íá î è 
çåìë� è ïðåèñïîäí�ÿ. ñòðàøíî áî 
2ñòü âïàñòè â ðyöý á à æèâà. ÿêîæå 
ïèøåòñ� èì� ãT%íå ÷àñòî èì�íy¬ìî 
îyñòû ÷ë â÷üñêûè æüæåòü è ïðîãîíèòü 
áýñû. òîãî ðàäè íà âñ�êú ÷àñú íå 
ïðåñòàþùå ãë ìú. âåëèêî¬ èì� è 
ñòðàøüíî¬. ãT%è ·ñT%ú-õT%å á å íàøü ïîìîãàè 
íàìú. è ïîìèëyè íàT% àìèíü. 

ñëîâî w òîìü ÿêî èì� ãT%íå íà âñ�êú ÷àT% 
ïîìèíà2ìî ÷ë ÷åñêûìè îyñòû. ææåòü è 
ïðîãîíèòü áýñû : " <…> ïðèçûâà2ìú öð � 
öð åìü. è á à áã îìü. ñúäåðæàùàãî â ðîyöý 
ñâî2è âñ”þ òâàðü. 2ãîF% áîèòñ� íá î è çåìë�. è 
ïðåèñïîäí�ÿ. ñòðàøíî áî 2ñòü âïàñòè â 
ðîyöý á à æèâà. òýìæå äîëæíè 2ñìû íà 
âñ�êú ÷àT% ïðèçûâàòè. ñòðàøíî2 è íåèçðåc%ííî2. 
è âåëèêî2 èì�. 2æå 2ñòü ñ·2. ãT%è i ñ-õ å ñí å 
áæ ·è ïîìèëîyè ì� ãðýøíàãî : " 

 
Трyдно решить, имеем ли мы дело с двyмя редакциями одного 

текста или с цитированием в Чyд. 218 «Слова об имени Господнем». 
Однако, сyдя по словам ÿêîæå ïèøåòñ�, второе предположение более 
yместно. В любом слyчае, материал из Чyд. 218 позволяет отодви-
нyть датировкy «Слова» вглyбь по меньшей мере на целое столетие 
(а вероятно, и больше, как мы yвидим в дальнейшем). Иисyсова 
молитва была известна на Рyси с XI в., практиковалась Владимиром 
Мономахом и Николой Святошей (ПСРЛ 1997: 245; БЛДР 1997: 
376). Ранний восточнославянский комментарий к ней представляет 
значительнyю ценность не только в связи с экзегетическим жанром, 
но и в отношении истории аскетической кyльтyры. 

В толковании на молитвy «Царю Небесный» излагается yчение о 
благодати и спасении с опорой на однy из ключевых апостольских 
цитат – 2Кор 6:16, где со ссылкой на аграф Христа сказано о чело-
веке как о храме (сyдя по обращению áðàU%ÿ, толкователь пользовался 
слyжебной редакцией Апостола). В этом же толковании встречаем 
следующую цитату: êòî áî íû òàêî âúçëþáè íè oö ü íè ìò è. ÿêîæå ãT%ü 
íàøü (л. 3). Она сходна с фрагментом 19-й беседы Иоанна Златоуста 
на Евангелие от Матфея, однако в древнем славянском переводе нам 
это произведение не известно7

. Ясный и лаконичный комментарий на 
                                         

7
 «Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, κἂν πατὴρ, κἂν µήτηρ, κἂν φίλος, κἂν 

ὁστισοῦν, ὃς οὕτως ἡµᾶς ἠγάπησεν, ὡς ὁ ποιήσας ἡµᾶς Θεός» (PG 57: 283). Ср. 
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«Приидите, поклонимся», что вполне естественно, построен главным 
образом на тексте псалмов 94 и 95. Привлекает внимание и заверша-
ющая этот фрагмент дословная выписка из Паренесиса (слово 89 
славянской версии), где Ефрем Сирин цитирyет и толкyет псалом 94 
(ср.: Paraenesis 1988: 186). В толковании на упомянутую молитву 
цитируется, по всей вероятности, и слово Псевдо-Златоуста «о играх 
и о плясании», известное по Измарагду8

. 
Разбирая смысл Трисвятой песни, толкователь выписывает стихирy 

Пятидесятницы («Приидите, людие»). Этот важный факт свидетель-
ствyет не только о богословской образованности автора, использy-
ющего насыщенный догматикой слyжебный текст, но и о равенстве в 
его сознании библейских и литyргических памятников. Характерно, 
что тот же самый текст использyется в Толковой Палее (где даже 
вводится сходными выражениями): 
 

Чyд. 218, л. 6-6об. Толковая Палея 

 

íå îyìýþ íè îyìú ìîè õyäû ìîæåòü 
äîñòèãíyòè. § ñâî¬ãî ñðD%öà íàïèñàòè 
ñëîâà. ¬æå áû äîñòîèíî íà ïîõâàëåíè¬ 
÷þäåñú òâîèõú. íî ¬æå ñò èè ïèñàøà. 
íàñòàâë�¬ìè äõ ìú ñò ìú. òî æå è àçú 
ñî âúñêëèöàíü¬ìü âîïèþ ãë �. 
«ïðèäýòå ëþäü¬ òðèñòàâíîìy áæT%òây 
ïîêëîíèìñ�. ñí à âú oö è ñú ñò ìú 
äõ ú. oö ü áî áåçëýòíà ðîäè ñí à. 
ñúïðèñíîñyùüíà è ñïðåñòîëíà. äõ ú 
âñåñò ûè. áý âú oö è ñú ñí îìú 
ñëàâèìú. ¬äèíà ñèëà ¬äèíî ñyùåñòâî 

 

 

 

 

 

äâèæèìè äõ ìü ñò ìü ðýøà ÿêîæå 
äõ ú ñò ûè äàøå èìü ãë òü <…> ñú 
ñò ìú äõ ìú âñè ïðîïîâýäàõy oö ü áî 
áåçëýòíà ðîD ñí à. ñúïðèñíîñyùíà 
ñúïðåñòîëíà. è äõ ú ñò ûè áý âú oö è 
ñú ñí ìú ñëàâèìú  ¬äèíà ñèëà è 
¬äèíî ñyùüñòâî è ¬äèíî áæT%òâî <…> 

òàêî îyáî ïðèâåëèöèè íàø¶ oö è 

                                                                                             
также 89-е поучение 2-й книги «Большого Катехизиса» Феодора Студита в 
дрвенерусском переводе: êòî í¥ òàêî âúçëþáè. ëè wö ü ñí à. ëè ìò i äùåðü <…> 
òàêî æå çà íàñú ëþá�ùèa%. òà ïîñòðàäà è ïðåòåðïý (РГБ, МДА 52, конец XIV – 

начало XV в., л. 151а). 
8
 òîãî ðàäè è äýëî àí ãëüñêî2 çàïîâýäà íàìú. õîò� íû ðàâíû àí ãëìú 

ñòâîðèòè (л. 4). Ср. в Измарагде (12-е слово основной редакции): õñ  áî ñúçäà 
í¥. è õîòý àãã ëîìü ðàâí¥ ñúòâîðèòè í¥ (РГБ, Тр. 203, л. 17об.). 
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¬äèíî áæT%òâî. ¬ìyæå êëàí�þùåñ� âñè 
ãë ìú. ñò ûè á å. èæå âñ� ñîçäàâú ñú 
ñí îìú. ïîñïýøåíü¬ìü ñò ãî äõ à. ñò ûè 
êðýïêûè èìæå oö à îyâýäýõîìú. è 
äõ ú ñò ûè ïðèäå âú ìèðú. ñò ûè 
áåñì ðíûè îyòýøèòåëíûè äø å. èæå § 
oö à èñõîä� è âú ñí y ïî÷èâàÿ». 
òýìæå ìî||(л. 6об.)ëèìú òè ñ�. 
«ñòðàõú òâîè âúñàäè âú ñðD%öà» íàøà. 
è îyñòðîè â ìèðý æèòü¬ íàøå. äà âñè 
¬äèíîìûñëåíî ð÷åìú. âñåñò àÿ ñëàâà 
òîáý < 

ðýøà. äâèæèìè äõ ìü ñò ìü. ñò û áå . 
èæå âñ� ñîçüäàâûè ñèìü. 
ïîñïýøåíè¬ìú ñò ãî äõ à. ñò ûè 
êðýïêû. èìæå oö à îyâèäýõîìú è 
äõ ú ñò û ïðåäå â ìèðú. ñò û áåñì ðòíû 
îyòýøèòåëíû äõ ú [èæå §] oö à 
èñõîäèòü. è âú ñí y ïî÷èâàÿ. [òð öå] 
ñò àÿ 
(Толковая Палея 1892: 6–7) 

 
В свете того, что и дрyгие рyсские экзегетические памятники – 

толкования на крещенские ирмосы и воскресные догматики – имеют 
явные пересечения с Толковой Палеей (Вершинин 2018а: 75; Вершинин 
2021: 44), связь всех этих памятников заслyживает отдельного и 
более глyбокого исследования. По-видимомy, речь может идти если 
не о прямой текстологической зависимости, то об отражении сло-
жившихся традиций экзегезы. 

Толкование на молитвy «Пресвятая Троице» (из всего ряда 
рссматриваемых толкований оно имеет наибольшие основания счи-

таться отдельным сочинением) интересно тем, что из него мы yзнаем 

о переписке экзегета с неким «просвещенным книжною глyбиною» 

игyменом, который в послании, переданном через yченика автора 
(стало быть, последний также не был рядовым монахом), изложил 

емy yчение об именах Господних. Диалог с этим собеседником – 

самое замечательное по литератyрным качествам место из нашей 

подборки толкований (нетривиальные образы: ÿêî ëyæà ¬ñìü ìàëàÿ 
íàïîëíåíà âñ�êèÿ íå÷T%òîòû. à ÷T%òû âîäû íå èìyùå ðåêøå ÷T%òà îyìà; 

афористичные высказывания: íå òyæè áðàòå á ú äàñòü íû ïîìîùü 
ïèñàòè ¬æå âú ñëàây ¬ìy и др.). 

Фрагмент о божественных именах не только не совпадает с 
текстом известного в славянской традиции переводного апокрифа о 
70 или 72 именах Божиих (Берлински сборник 2006: 217–218; ср.: 
Измирлиева 2012: 46–65), но и не имеет сколько-нибyдь сyщественных 
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пересечений с ним (кроме некоторых имен, которые могли быть из-
влечены из библейских источников независимым образом). Кроме 
того, если yпомянyтый апокриф имеет заметнyю «магическyю» 
подоплекy, то в Чyд. 218 перечень имен (л. 7об.–8) включен в строго 
ортодоксальные экзегетические рассyждения, yвенчанные yпомина-
нием тетрограмматона (который íå íîñèòñ� â ðå÷è евреев, но ïèøåòñ� 
âú âåíöè àðõè¬ðýâè. òàëè çëàòýìü ïðèâ�çàíû êú âýíüöþ9

). Таким 
образом, по мысли собеседника нашего толкователя, «многоимени-
тость» Господа лишь подчеркивает принципиальнyю невыразимость 
божественной сyщности. Данный фрагмент весьма интересен в связи 
с осмыслением проблемы божественных имен древнерyсским богосло-
вием, еще не испытавшим, по-видимомy, влияния Псевдо-Ареопагита 
(где имена распределены по категориям в соответствии с определен-
ной философской системой автора, а их отношение к тетрограмма-
тонy не рассматривается). 

Приведенный автором набор имен заслуживает особого внима-
ния как еще одно свидетельство большой начитанности автора. Ука-
жем более или менее точные параллели к этим именам (кроме наи-
более общеизвестных, а также нескольких имен не вполне ясного 
происхождения): ïåðüâýíåöü (Пс 88:27 и др.); ïîáýäèòåëü (ср. «Азъ 
победихъ мира»: И 16:33); âðà÷ü. äø àìú è òýëîìú (ср.: âðà÷ü. 
äóøàìú è òýëúìú: стихира в Неделю о расслабленном, гл. 5

10
); oãíü 

ïàë�è ãðýõû (ср. Плач 2:3); æåíèõú öð êâè (Мт 25:1 и др.); àðõè¬ðýè 
(Евр 7:26); ëåâú. è ñêyìåíú (Быт 49:9); òåëåöü (Л 15:23); oðåëú (Притч 
30:18); àãíåöü (Ис 53:7 и др.); îyãîëíèêú (ср. Мт 21:42 и др.)

11
; æèâîòú 

(И 14:6); ïyòü (И 14:6); õëýáú (И 6:35); êëàä�çü (И 7:37); ãëyáèíà 
(ср.: áîãú íàøü ÿêî ãëóáèíà åñòü ìîðñêàà в Житии Кирилла 
Философа12

); êàìåíü (Деян 4: 11); âèíîãðàäú (Пс 79:9); ëîçà (И 15:1); 
                                         

9
 Вместо ошибочного òàëè следyет читать íà ïåòàëè (ед. ч. ïåòàëü – от 

πέταλον), как, например, в Изборнике 1073 г. (СлРЯ XI–XVII 15: 27). Не ис-
ключено, что именно оттyда почерпнyл сведения автор. 

10
 Стихирарь триодный. РГАДА, Син. тип. 148, конец XII – первая по-

ловина XIII в., л. 177–177об. 
11

 Слово îyãúëüíèêú (а не описательное êàìåíü âú ãëàâó óãúëó) отме-
чено в словарях только у Иоанна экзарха и Кирилла Туровского (у послед-

него – также применительно к Христу). См. (Срезн III: 1142). 
12

 Лавров 1930: 8. 
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êîðåíü (Откр 22:16); oñíîâàíè¬ (Ис 28:16); ãëàâà (Кол 1:18); ÷åðâü (Пс 
21:7); äâåðü (И 10:9); àí ãëü âåëèêà ñâýòà (Ис 9:6); oòðîêú (Пс 68:18); 
ïîìîùíèêú (Пс 53:6); èçáàâèòåëü (Пс 39:18 и др.); êðýïîñòü (Пс 26:1 и 
др.); êîðüìíèêú. èæå ïðàâèòü êîðàáëü. âñåãî ìèðà (ср.: âåëèêóóìó ñåìó 
âñåãî ìèðà ïðàâèòåëü. êîðàáëþ õñ ú á ú íàøü в речи отцов VI Вселенского 
собора к Юстиниану II

13
); êëàñú æèâîòíû (ср.: Íåwðàíà áðàçäà ÿâèñ�. 

êëàñú æèâîòíûè: Параклитик, гл. 4, канон воскресенья, песнь 3
14

); 
õîäàòàè á y è ÷ë âêìú (1Тим 2:5); çâýçäà âîñèÿ § ÿêîâà (Чис 24:17); 
áë æíûè (1Тим 6: 15); ïðîñâýùåíè¬ è âñêðT%íè¬ ìèðú íàøü (ïðîñâýùåíèå è 
âúñêðñåíèå è ìèðú íàøú ñ: стихира на «Господи воззвах», гл. 1

15
); àçú. 

§. ¬æå ¬ñòü íà÷àëî è êîíåöü (Откр 1:8 и др.); íà÷àëî. ñï ñíèþ. êîíåöü 
ïîãèáåëè èäîëüñòýè (ср.: «Прозывает же ся невъписаный младенець 
зачало и конець, зачало спасению, конецъ же пагубѣ» в сказании 
Афродитиана16

). 
Возвращаясь к вопросу, единый ли памятник составляют части 

№№ 1–5, отметим, что доксологические формyлы в конце №№ 1–3 
(в № 4 такая формyла заимствована из Ефрема Сирина) скорее сви-
детельствyют об обратном, как и отсyтствие обращений к читателю в 
№ 5 (в отличие от дрyгих частей – например, áðàU%ÿ è ÷àäà è äðyçè в 
№ 2). В конце № 5 доксологии нет, что может говорить об yтрате 
окончания (диалог с игyменом также как бyдто остался незавершен-
ным). В то же время очевидно сходство междy толкованиями №№ 4 
(на Трисвятое) и 5 (на молитвy Пресвятой Троице) – только здесь, 
пристyпая к объяснению молитв, книжник применяет самоyничижи-
тельные обороты, развернyтые и выразительные (4: íå îyìýþ è íå 
ìîãy è íå ñìýþ. èçú çëàãî è ãðýøíàãî ìî¬ãî ñðD%öà. èç íå÷T%òyþ ìî¬þ îyñòíy. 
ÿçûêà §âåðñòè. è o ñåìü ãë òè; 5: íå ñìýþ íè ïîìûñëèòè. ¬æå ïàêû 
íåáåðíûÿ ðyêû ïðîñòðåòè íà ïèñàíè¬). Примечательно, что подборка из 
Чyд. 218 дает толкование к текстам, составляющих теперь (если не 
считать Иисyсовой молитвы) обычное начало. Последнее, как мы его 

                                         
13

 Входит в состав Кормчей начиная с Древнеславянской редакции, по 

которой и цитируется (Бенешевич 1906: 133). 
14

 Параклитик. РГАДА, Син. тип. 83, конца XIV – начала XV в., л. 62. 
15

 Триодь цветная. РГАДА, Син. тип. 138, конца XI – начала XII в., 
л. 66. Буква ñ расшифровывается как «слава Тебе». 

16
 Бобров 1994: 102. 
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знаем, окончательно сложилось около XIV в., когда в него была 
внесена молитва «Царю Небесный» (Скабалланович 1910: 18). 
Поэтому версию о позднем складывания текста Чуд. 218 можно 
считать более уместной. 

 
* * * 

Ниже пyбликyется текст толкований из РГБ, Чyд. 218 – бyква в 
бyквy, за исключением диакритических знаков. Не воспроизводится 
толкование на «Отче наш», которое не содержит значимых разно-
чтений к известным спискам (Соболевский 1912: 89–91). Киноварь 
передается подчеркиванием. Кавычками отмечаются отождествлен-
ные цитаты из библейских и других источников17

 (соответствующие 
указания сделаны в левом столбце). Надеемся, что введение данных 
толкований в наyчный оборот бyдет способствовать ростy внимания 
к древнерyсским экзегетическим сочинениям.  

 
 

Евр 

10:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ис 66:1 

||(л. 2)ãî âú äëàíè ñâî¬è âñþ òâàðü. è âñ�êî äûõàíè¬. ¬ãîæå 
òðåïåùåòü í áî è çåìë� è ïðåèñïîäí�ÿ. «ñòðàøíî» áî «2ñòü 
âïàñòè â ðyöý á à æèâà». ÿêîæå ïèøåòñ� èì� ãT%íå ÷àñòî 
èì�íy¬ìî îyñòû ÷ë â÷üñêûè æüæåòü è ïðîãîíèòü áýñû. òîãî ðàäè 
íà âñ�êú ÷àñú íå ïðåñòàþùå ãë ìú. âåëèêî¬ èì� è ñòðàøüíî¬. «ãT%äè 
·ñT%ú-õT%å á å íàøü ïîìîãàè íàìú. è ïîìèëyè íàT%» àìèíü. 
òàF%. öT%ðþ íáT%íûè îyòýøèòåëþ äø å èñòèíüíûè. èæå âåçäý ñû è âñ� 
ñâåðøè ñêðîâèùå áë ãî¬ è æèçíè äàòåëþ. ïðèäè è âñåëèñ� â íûè. è 
o÷èñòè íûè § âñ�êûÿ ñêâåðíûè. è ñï ñè áë æå äø à íàøà < òîëL%[ 
[Ï]îðàçyìýèìú1 âñè çåìíèè. ñîçäàíè âú oáðàçú áè è. êîëü âåëèêú 
êîëü ñèëåíú. êîëü êðýïîêú êîëü ñòðàøåíú. è êîëü ìëT%òâú. öT%ðü öT%ðåìú 
á ú áì ú è ãT%ü ãT%ìü. è òâîðåöü è çèæèòåëü âñåìy. ñýä�è íà ïðT%òëý 
õýðyâèìüñòý. «íá î ïðT%òëú» ¬ãî è «çåìë� ïîäíîæü¬ íîãy» ¬ãî. à 
âú äëàíè âñþ òâàðü ñúäåðæà. âîèñòèíy ñå ¬ñòü ïðàâûè öT%ðü. 
îyòýøèòåëü äõ ú ¬ãî èñòèíüíû < ||(л. 2об.) 

 

 

 

Àùå áî òëýíüíûè öT%ðü èëè êí�çü. ïîêàæåòü íû ÷T%òü ñâýòà ñåãî 
ïðåëåñòüíyþ. è ñêîðî ìèìîòåêyùþþ. oáýùàÿ íû äàðû çëàòî è 
ñðåáðî âú ïàãyáy âåäyùå¬. òî êîëü ñâýòëè è ðàäè áûâà¬ìú 

                                         
17

 За исключением наименований Бога в толковании на молитву «Пре-
святая Троице» (о них см. выше). 
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Ин 15:26 

 

Ис 66:2 

 

 

 

 

ирм., 

3 п.,  

8 гл. 

Иов 26:7 

 

 

 

 

Рим 8:32 

 

Флп 2:8 

 

 

 

 

2Кор 

6:16 

 

2 Кор 

6:16 

 

 

 

Рим 8:35 

ïàãyáý íàøåè. íå ðàñúìîòð�ùå îyáîçèè. òî êîëüìè ïîäîáà¬òü 
íàìú âúçðàäîâàòèñ� o ñåìú. ¬æå âû ãT%ü oáýùàñ� ðåêú. àçú 
«ïîñëþ âàìú § oö à îyòýøèòåëü äõ ú èñòèíüíûè». èæå 
ïðîñâýùà¬òü âñ�êîãî ÷ë âêà. õîä�ùåãî ìèðíî è êðîòúêî. ñàìú áî 
ãT%ü ãë à «íà êîãî» ðåc% «ïðèçðþ. íà ñìèðåíûÿ è êðîòêûÿ. è íà 
òðåïåùþùà ìîèõú ñëîâåñú». òýìæå ïîäîáà¬òü íû o ñåìü 
ðàäîâàòèñ�. è o÷T%òèâøåñ� âíèòè ãë ùå. âåëèè ¬ñè ãT%è è ÷þäíà 
ìëT%òü òâîÿ. è íè ¬äèíî æå ñëîâî äîâîëíî íà ïîõâàëåíè¬ ìëT%òè 
òâî¬ÿ. ïîy÷èíà ùåäðîòú òâîèõú. áåçìýðíî¬ òâî¬ ÷åëîâýêîëþáè¬. 
êòî áî íû òàêî âúçëþáè íè oö ü íè ìò è. ÿêîæå ãT%ü íàøü. 
«îyòâåðæèè íá î» íàT% ðàäè. «âú íà||(л. 3)÷àòüöý ðàçyìîìú». è 
ñë íöå è ìT%öü è çâýçäû. ñâýòèëà òà ïîìûñëè ñâýòèòè. íàñú äýë� 
îyòâåðæèè çåìëþ «íè íà ÷åì æå» ò�æüêyþ. íàT% ðàäè ìîðå è ðýêû è 
ðûáû. è çâýðè è ïòèöè. è äîæäü è òðàây. òî âñå íàìú íà 
ñëyæüáy ïîêîðèëú ¬ñòü. ðàè æå è âýíåöü. è äàðû íåòëýíüíûè 
oáýùàëú íû ¬ñòü. íàì æå òîãî âñåãî íå õîò�ùèìú. è íå 
òåêyùèìú êú âîëè ¬ãî. oíú æå è ¬ùå ÿêî ¬äèíú ÷ë âêîëþáåöü. 
âåëèêyþ òàèíy. ïîêàçà íàìú. ñí à ñâî¬ãî ¬äèíî÷àäàãî «íå 
ïîùàäý» íàT% ðàäè. ñú íá ñè ïîñëà ¬ãî. õîò� ïðèâåñòè. êú ñîáý 
çàáëyæüøàÿ ÷ë âêû. ãT%ü æå íàøü çýëî «ïîñëyøüëèâú ñûè». 
oáðàçú è íúðàâú íàìú ïîêàçà. äî ðàñï�òüÿ è ñì ðòè «ñåáå ñìèðè». 
âú ãðîáý ïîëåæà è òðåòèè äí ü âñ êðñå. è ïàêû âúñõîä� íà íá ñà. êú 
oö þ. oáýùàñ� ïîñëàòè äõ ú ñâîè. îyòýøèòåëü èñòåíüíûè.2 íå 
òîêìî æå òî àïT%ëìú ¬äèíýìü oáýùà. íî è âñ�êîìy âýðyþùåìy 
ñëîâåñýìü. èñõîä�ùèìú èçú îyñòú ¬ãî. ÿêîæå ||(л. 3об.) àïT%ëú 
ïîâåëåâà¬òü ãë �. «áðàU%ÿ âû 2ñòå öð êâå á à æèâàãî». òî àùå íà÷íåìú 
òåëåñè ñâî¬ãî öð êâü äåðæàòè ïðèãîòîâàíy ÷T%òy. òî îyñëûøèìú 
ñàìîãî á à ãë ùà. ê íàìú. àçú æå è oö ü ïðèäåâà è «ïîõîäèâà» âú 
âàñú. è «âñåëèâàñ�» âú âàñú. è oáèòåëü ñòâîðèâà âú âàñú. ðåêúøå 
æèòè íà÷üíåòü äõ ú ñò ûè âú ñðD%öýõú âàøèõú. òî àùå áðàU%ÿ è ÷àäà 
è äðyçè. ïîòùèìñ� è ïîíyäèìñ�. òîãî ñêðîâèùà áë ãàãî è æèçíè 
äàòåë�. § âñåÿ äø à è § âñåÿ ëþáüâå èùåìú. òî ÿêîæå àïT%ëú ãë òü. 
«êòî íû ðàçëy÷èòü § ëþáüâå áæ èÿ». íè ìå÷ü íè oãíü è ïðî÷àÿ. 
àùå ïðèãîòîâèìú ¬ìy öð êâü òåëåñè íàøåãî. è o÷T%òèìú ïîñòîìú. è 
oìû2ìú ñëåçàìè. îyêðàñèìú ìë òâîþ. èñïèøåìú ìëT%òíåþ. òî ñàìú 
äõú3 èñòèíüíûè. îyëþáèòü òàêî îyêðàøåíyþ öð êâü. ïðèäåòü è 
âñåëèòüT% â íûè. è o÷èñòèòü íû § âñ�êûÿ ñêâåðíû. è ñï ñåòü ÿêî 
áë ãú äø à íàøà. ãT%ü íàøü ·ñ ú õT%ú. ¬ìyæå ñëàâà. âú âýêû àìèíü < 



К. В. Вершинин  

            
126 

Пс 94:1 

Пс 94:6 

 

 

 

 

Ис 6:3 

 

 

 

Иов 14:5 

 

 

 

Мт 11:28 

 

 

 

 

 

1Кор 2:9 

 

Иак 3:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зах 1:3 

 

 

Пс 94: 

1–7 

òàF%. ||(л. 4) Ïðèäýòå îyáî íå ïðîñòî. íî «âúçäðàäy¬ìñ�». è 
«âúñïëà÷åìñ�». è ïðèïàäåìú ¬ìy. ïî÷òî æå o ïð ð÷å âåëèøè íû 
oäèíîâà. ïðèïàäàòè è ðàäîâàòèñ�. è ïëàêàòèñ�. ¬è òàêî ¬ñòü 
èçâîëèëà ìíîãàÿ ¬ãî ìëT%òü ê íàìú. íå òðåáyÿ § íàñú. çåìíûõú 
ïîêëàí�íèÿ. íè ïðèïàäàíèÿ. ïîíåæå õâàë�òü è àí ãëè. è 
ïîêëàí�þòñ� íáT%íàÿ âîèíüñòâà. õýðyâèìú è ñèðàôèìú. äí ü è 
íîùü íåïðåñòàþùèìè ãë ñû âîïèþòü. «ñò ú ñò ú ñò ú ãT%ü ñàâàîôú. 
ïîëíî íá î è çåìë� ñëàâû òâî¬ÿ». íî ñåãî ðàäè âåëüìè æåëà¬òü 
íàøåãî ñïT%íèÿ. òîãî ðàäè è äýëî àí ãëüñêî2 çàïîâýäà íàìú. õîò� 
íû ðàâíû àí ãëìú ñòâîðèòè. à ¬æå è ðàäîâàòèñ� ïîäîáà¬òü íû 
îyáî ðàäîâàòèT% ñåãî ðàäè. ÿêîæå ¬ñòü ïèñàíî. «àùå ¬äèíú äí ü 
æèâîòà» ÷ë â÷üñêàãî. íè òîòú áåçú ãðýõà ¬ñòü. íàì æå § îyíîñòè 
äî òîÿ ñàìîÿ4

 ñòàðîñòè. ñúãðýøàþùèìú. òåðïýëèâú æå ÿêî oö ü. 
ñòðàøíûè á ú. âåñåëûìú ëèöåìú. è òèõûìú ãëT%ìú çîâåòü íû ãë �. 
«ïðèäýòå êî ìíý. âñè òðyæàþùèèñ� oáðåìåíüíèè. âîçìý||(л. 

4об.)òå èãî ìî¬ íà ñ�. oáð�ùåòå ïîêîè äø àìú âàøèìú. èãî áî 
ìî¬ áë ãî. è áðåì� ìî¬ ëåãúêî ¬ñòü». è ïàêû ðåc% ÷ë â÷å àùå ñòâîðèëú 
¬ñè ÷òî ïîíå ìàëî äîáðî çàáyäè. äà 5íå ïèñàíî5 òè áyäåòü. âú 
êíèãû æèâîòíûÿ. àùå ëè ñòâîðèëú ¬ñè ãðýõû ïîì�íè è ïëà÷èñ� 
èõú ðàäè. òî àçú çàãëàæþ ðyêîïèñàíè¬ ãðýõú òâîèõú. 
âúñïðèèìåøè «¬ãîæå oêî íå âýäý. íè îyõî ñëûøà íè íà ñðäöå 
÷ë âêy íå âúçèäå. ¬ãîæå áú6 îyãîòîâà ëþá�ùèìú ¬ãî». ¬æå 
âúñïëà÷åìúñ� ïðåäú ãT%äìü ñòâîðüøèìú íû < «Ìàëú îyäú 
ÿçûêú» âñå òýëî ïîãyáèòü. íå òîêìî æå òýëî íî è äøþ.7 ìàëà 
êàïë� ñëåçàìú âñå òýëî o÷èñòèòü. íå òîêìî æå òýëî íî è äø þ. 
òîãî ðàäè íàìú ïîäîáà2òü ïëàêàòèñ� è ðàäîâàòèñ�. ïëàêàòèñ� 
îyáî ãðýõú ðàäè íàøèõú. è èñõîäà ðàäè äø è èñ òýëà. è 
ïîìèíàþùè íåãàñèìûè oãíü. è ÷åðâü íåîyñûïàþùèè. è ãðîçy 
íåñúãðý2ìy. è òìy êðîìýøíþþ. è íå ñâýòàþùþ. òà áî ïàì�òü 
íàîy÷èòü íû âñåìy äîáðîìy8

 äýëy. ðàäîâàòè æå ñ� o ìèëîñòè 
áè è. è o ëþáüâè ¬ãî ê íàìú. ||(л. 5) è o §äàíüè ¬ãî íàìú 
ãðýõîâú íàøèõú. ìû áî íå ïðåñòàþùå ñúãðýøà¬ìú. à ãT%ü íàøü 
òåðïýëèâî ìëT%òâî. êðîòúêûìú ãëT%ìú çîâåòü íû ãë �. ïîêàèòåñ� 
ïðèáëèæèòåñ� «oáðàòèòåñ�» § ãðýõú ñâîèõú «êî ìíý». è àçú 
ïðåæå ïðîøåíèÿ âàøåãî «oáðàùþñ� ê âàìú». è ïîìèëyþ âû. è 
îyòåøþ âû âú öT%ðüñòâèè íáT%íýìü. ìî¬ìü âú âýêû. òîãî ðàäè 
«ïðèäýòå âúçðàäy¬ìñ� ãT%âè. âúñêëèêíåìú á y ñï ñy íàøåìy. 
âàðèìú ëèöå ¬ãî èñïîâýäàíü¬ìü. è âú ïT%ëìýõú âúñêëèêíýìú ¬ìy. 
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Пс 95: 

2–5 

 

 

Паре-
несис, 
сл. 89 

 

ÿêî á ú âåëèè ãT%ü. öT%ðü âåëèè ïî âñåè çåìëè ÿêî â ðyöè êîíüöè 
çåìëè. è âûñîòû ãîðú òîãî ñyòü. ÿêî òîãî ¬ñòü ìîðå è òú ñòâîðè ¬. 
ñyøþ ðyöè. ¬ãî ñîçäàñòà. ïðèäýòå ïîêëîíèìñ� è ïðèïàäåìú ¬ìy. 
è âúñïëà÷åìñ� ïðåäú ãT%äìü èæå íû ¬ñòü ñòâîðèëú. ÿêî òî ¬ñòü á ú 
íàøü. è ìû ëþäü¬ ðyêy ¬ãî. è oâö� ïàñòâèíû 2ãî». 
«áë ãîâýñòèòå äí ü § äí è ñï ñíè¬ 2ãî». è «âúçâýñòèòå âú 
ÿçûöýõú ñëàây ¬ãî. âî âñýõú ëþäýõú ÷þäåñà ¬ãî. âåëèè ãT%ü è 
õâàëåíú çýëî. ñòðàøåíú ||(л. 5об.) ¬ñòü íàäî âñýìè áã ûè. ÿêî âñè 
áç è ÿçûöè äýìîíè ãT%ü æå íá ñà ñòâîðè». ñåãî ðàäè ïàêû ãë þ âàìú. 
«ïðèäýòå îyáî ïîêëîíèìñ� è ïðèïàäåìú ¬ìy. è âúñïëà÷åìñ� 
ïðåäú ãT%ìü ñòâîðüøèìú íû. ÷ë â÷å âúçäâèãíè ðyöè ñâîè ê íåìy ñú 
ñðD%öìü è ñú ñëåçàìè. ïðèñòyïè ê íåìy. âîïèÿ ñú ïð ðêìú ñï ñè ì� § 
òèíû äà íå îyãëåáíy. èçáàâè ì� § íåíàâèä�ùèõú ìåíå. è § 
ãëyáîêèõú âîäú. ÿêî äà è ñàìú ð÷åòü ê òîáý ïèñàíî¬. ìyæàèñ� 
äà êðýïèòñ� ñðD%öå òâî¬ ïîòåðïè ãT%à. äà è òû õâàë� áëãT%òíþ ¬ãî 
ðåc%øè. òåðï� ïîòåðïýõú ãT%à âí�òú ìè. áëãT%âíú ãT%ü äàÿ êðýïîñòü è 
äåðæàây ëþäåìú ñâîèìú. áëãT%íú ãT%ü9

 á ú íàøü. á å oöýñòè ãðýõû 
íàøà. è äîñòîèíû ñòâîðè öðT%òâèÿ òâî¬ãî. á y íàøåìy ñëàâà è íû10 
è ïðèT% â âýêû âýL%» < 

 

 

 

Пс 93:17 

 

 

 

 

Пс 123: 

1–2 

 

Тит 1:16 

 

 

стихира 
Пяти-

десятни-

цы, гл. 8 

 

Õîòýëú áûõú o ñåìü ãë òè. íî íå îyìýþ è íå ìîãy è íå ñìýþ. èçú 
çëàãî è ãðýøíàãî ìî¬ãî ñðD%öà. èç íå÷T%òyþ ìî¬þ îyñòíy. ÿçûêà 
§âåðñòè. è o ñåìü ãë òè. ¬æå ñò èè ñú àí ãëû ¬äèíî æèòü¬ èìyùå 
áåñïðåñòàíè âîïèþòü ñú òðåïåòîìú «ñò ú ñò ú ñò ú ãT%ü ñàâàîôú. 
èñïîëíèòü íá î è çåìëþ ñëàâû ¬ãî». è ïàêû «ñò ûè êðýïêûè». 
ñäåðæàè êî||(л. 6)íüöà çåìëè. íåïîáýäèìîþ âñåìîãyùåþ ñèëîþ è 
êðýïîñòüþ ñâîåþ. è ïàêû «ñò ûè áåñì ðòíûè ïîìèëyè íàñú». àùå áî 
íå áûëú áû â íàñú. äõ ú ñò ûè è êðýïêûè ñí à áè ÿ. õîò� ¬äèíú 
÷àT%. «âúìàëý âñåëèëàñ� áû âú àäú äø à» íàøà. è ïàêû «àùå íå ãT%ü 
áûëú áû â íàñú». íè ¬äèíú æå íàT% ïðîòèây âúçìîãëú áû âðàæüè 
áðàíè oäîëýþùè. òýìæå àçú íåìîùíûè ëýíèâûè «íà âñ�êî 
äýëî áë ãî». ñêîðú æå íà çëî¬. íå îyìýþ íè îyìú ìîè õyäû11 
ìîæåòü äîñòèãíyòè. § ñâî¬ãî ñðD%öà íàïèñàòè ñëîâà. ¬æå áû 
äîñòîèíî íà ïîõâàëåíè¬ ÷þäåñú òâîèõú. íî ¬æå ñò èè ïèñàøà. 
íàñòàâë�¬ìè äõ ìú ñò ìú. òî æå è àçú ñî âúñêëèöàíü¬ìü âîïèþ 
ãë �. «ïðèäýòå ëþäü¬ òðèñòàâíîìy áæT%òây ïîêëîíèìñ�. ñí à âú 
oö è ñú ñò ìú äõ ú.12 oö ü áî áåçëýòíà ðîäè ñí à. ñúïðèñíîñyùüíà è 
ñïðåñòîëíà. äõ ú âñåñò ûè. áý âú oö è ñú ñí îìú ñëàâèìú. ¬äèíà 
ñèëà ¬äèíî ñyùåñòâî ¬äèíî áæT%òâî. ¬ìyæå êëàí�þùåñ� âñè ãë ìú. 
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ирм., 

3 п.,  

8 гл. 

ñò ûè á å. èæå âñ� ñîçäàâú ñú ñí îìú. ïîñïýøåíü¬ìü ñò ãî äõ à. ñò ûè 
êðýïêûè èìæå oö à îyâýäýõîìú. è äõ ú ñò ûè ïðèäå âú ìèðú. 
ñò ûè áåñì ðíûè13 îyòýøèòåëíûè äø å. èæå § oö à èñõîä� è âú 
ñí y ïî÷èâàÿ». òýìæå ìî||(л. 6об.)ëèìú òè ñ�. «ñòðàõú òâîè 
âúñàäè âú ñðD%öà» íàøà. è îyñòðîè â ìèðý æèòü¬ íàøå. äà âñè 
¬äèíîìûñëåíî ð÷åìú. âñåñò àÿ ñëàâà òîáý < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мт 16:6 

 

 

 

 

 

Пс 72:1 

Пс. 118: 

103 

Пс 30:8 

Пс 30:9 

Пс 30:8 

 

ÏðT%òàÿ òð öå ïîìèëyè íàT% ãT%è oöýñòè ãðýõû íàøà. âëD%êî ïðîñòè 
áåçàêîíèÿ íàøà. ñò ûè ïîñýòè èñöýëè íåäyãû íàøà. èìåíè 
òâî¬ãî ðàäè. ãT%è ïîìèëyè < òàF%. òîëêú < _ ñåì æå o ÷þäíýìü è 
o ñòðàøíýìü ñòèñý ¬æå ¬ñòü «ïðT%òàÿ òð öå ïîìèëyè íàT%». íå ñìýþ 
íè ïîìûñëèòè. ¬æå ïàêû íå áåðíûÿ ðyêû ïðîñòðåòè íà ïèñàíè¬. 
íî ðàñìîòðèâú ñâî¬ íåâýæüñòâî è ïîëúñêûè ñâîè îyìú. ïðåêëîíèõú 
ñðD%öå ìî¬ íà ïîêîðåíè¬. è íà÷àõú ïûòàòè àáû êòî § 
áî áîÿçíèâûõú ìíèõú. è ÷T%òûõú æèòü¬ìü íàïèñàëú. o 
íåèçðå÷åíüíîìú è ìíîãîèìåíèòîìú èìåíè. ãT%à á à íàøåãî âú òð öè 
ñëàâèìàãî. ìëT%òâûè æå á ú âñåãäà íå oñòàâë�¬òü ïðîøåíèÿ âýðîþ 
ìîë�ùèõñ� ¬ìy. èñêàâøþ æå ìè ìûñëüþ æåëàíî¬ ïîëy÷èõú. è 
ïîì�íy ìè ñ� ¬äèíú § ìíèõú. ¬ðýèñêûìú è èãyìåíüñêûìú 
ñàíîìú ïðîñâýùåíú. íàèáîëý æå êíèæíîþ ãëyáèíîþ. è âñ�êîþ 
äîáðîäýòåëüþ îyêðàøåíú. ïîñëàõú ê íåìy ¬äèíîãî § îy÷åíèêú 
ñâîèõú. äà áû ìè ðà||(л. 7)çðýøèëú ¬ãîæå æåëàþ. oíú æå èñïåðâà. 
íå õîò�øå ñìýðåíèÿ ðàäè. ìí�øå ì� ñàìîãî îyìýþùà êíèãû. 
àçú æå ¬äèíî äåðæàõú ñîáý âî îyìý. ÿêî ëyæà ¬ñìü ìàëàÿ 
íàïîëíåíà âñ�êèÿ íå÷T%òîòû. à ÷T%òû âîäû íå èìyùå ðåêøå ÷T%òà 
îyìà. oíîãî æå ïîìûñëèõú ÿêî øèðîêî¬ ìîðå. â íåæå ìíîãûÿ 
ðýêû âåëèêûÿ òåêyòü. á�øå áî ïðàâîâýðíî âýðy äåðæà. «êâàñà 
ôàðèñýèñêà è ñàäyêýèñêà» oòèíyäü áýãàÿ. ñìýðåíèÿ æå ìî¬ãî 
ðàäè è âýðû ê íåìy. îyáýäèñ� íà õîòýíü¬ ìî¬. íà÷àòú ñìèðåíî. 
§âýùàòè ãë �. áëþäyñ� áðàòå ñì ðòîíîñíàãî oñëyøàíèÿ. òîãî 
ðàäè ¬æå ìè äàëú á ú ðàñúñyæåíè¬. òî õîùþ ïèñàíèþ ïðåäàòè. 
¬æå âú ñëàây á y. è òîáý íà îyòýøåíè¬. àçú æå âúçðàäîâàõñ� è 
ðýõú «êîëü áëèçü á ú èç ëâú». èùþùèìú ¬ãî ñ âýðîþ. âèäýâú æå 
ìëT%òü ¬ãî ïàêû âúçäðàäîâàõúñ�. è ðýõú «êîëü ñëàäêà ãîðòàíè 
ìî¬ìy ñëîâåñà òâîÿ ïà÷å ìåäy îyñòîìú ìîèìú». íå òîêìî æå ìåäy 
è ñòà. òýìæå õâàëþ ò� ãT%è á å ìîè «ÿêî ïðèçðýëú 2ñè íà 
ñìýðåíè¬» ðàáà ñâî¬ãî. «íýñè ìåíå çàòâîðèëú â ðyêàõú âðàæüÿõú». 
íî «ñï ñëú ¬ñè § áýäú äø þ ìîþ». íåìàëà áî áýäà ¬ñòü ¬æå íå 
ðàçyìýòè êíèãú. ||(л. 7об.) oíú æå §âýùàâú è ðåc% ìè. íå òyæè 
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Иоил 

2:28 

 

 

 

 

áðàòå á ú äàñòü íû ïîìîùü ïèñàòè ¬æå âú ñëàây ¬ìy. è íàìú íà 
îyòâåðæåíè¬. ðöè ìè o ÷åìú ðàñúñyæåíèÿ æåëà¬øè. àçú æå 
§âýùàâú ðåêîõú o òîìú ñòðàøíîìú è ñò ìú èìåíè 
ìíîãîèì�íèòîìú ¬ìyæå íà÷àëî. ÂëD%êî ãT%è ·ñT%ú õT%å á å ìîè. ïðèèìè ì� 
ïðèïàäàþùà è ìîë�ùàñ�. ìíîãîèìåíèòå âú òð öè ñëàâèìûè. 
áåçíà÷àëíå è áåñêîíå÷íå ñûè ïðåæå âýêú. Àäàíàè ñàâàîôú. èëëè. 
oö ü ñí ú. äõ ú. ãT%ü. òâîðåöü. çèæèòåëü âñåäåðæèòåëü. îy÷èòåëü. 
ñyäèè. ïðàâäà èñòèíüíà. á ú. ÷ë âêú. ·ñT%ú õT%ú. ñï ñú. ïåðüâýíåöü. 
ïîáýäèòåëü. âðà÷ü. äø àìú è òýëîìú. ¬íüìàíyèëú. âúñòîêú 
ñâýòú. ñë íöå. oãíü ïàë�è ãðýõû. ñí ú äâ ÷ü ñëîâî áè ¬. ïàðàêëýòú. 
æåíèõú öð êâè. âëDêà öT%ðü. êí�çü. öâýòú íåîyâ�äàþùèè. ñò ëü. 
àðõè¬ðýè. ëåâú. è ñêyìåíú. òåëåöü. oðåëú. àãíåöü. îyãîëíèêú. 
÷ë âêîëþáåöü. æèâîòú ïyòü. õëýáú. êëàä�çü. ãëyáèíà. êàìåíü. 
ãîðà. âèíîãðàäú. ëîçà. êîðåíü. oñíîâàíè¬. ãëàâà. äîìú. ÷åðâü. 
äâåðü. ïàñòûðü. àí ãëü âåëèêà ñâýòà. oòðîêú. àðõèñúòðàòèãú. 
ïîìîùíèêú. èçáàâèòåëü. êðýïîñòü. êîðüìíèêú. èæå ïðàâèòü 
êîðàáëü. âñåãî ìèðà. êëàñú æèâîòíû.14 ||(л. 8) çàêîíîäàâåöü. 
íàçàð�íèíú. ñàìàð�íèíú. õîäàòàè á y è ÷ë âêìú. çâýçäà âîñèÿ § 
ÿêîâà. ìîãyòú. áë æíûè. ïîìàçàíèêú. ìåñèÿ. ïàíòîêðàòîðú. 
ïðîñâýùåíè¬ è âñêðT%íè¬. ìèðú íàøü íåçëîáèâû.15

 è íåèùåòíûè 
âñåìëT%òâûè. àçú. §.16 ¬æå ¬ñòü íà÷àëî è êîíåöü. íà÷àëî. ñï ñíèþ. 
êîíåöü ïîãèáåëè èäîëüñòýè. ¬äà ïðèäåòü âú ñëàâý ñyäèòü. è 
âúçäàòè êîìyæäî ïî äýëîìú ¬ãî. òîãäà íå ïîñðàìè íàT%. íî 
ñïîäîáè íàñú äåñíàãî òè ñòîÿíèÿ < _íîìy æå §âýùàâúøþ ìè. 
÷þäíî è ñòðàøíî. è âñ�êú îyìú íå äîñòèãíåòü o ñåìü. ïî 
äîñòîÿíèþ è ïî ëýïîòý ïèñàòè. àçú æå ðàáú áæ èè æåëàíèÿ ðàäè 
òâî¬ãî. íå o ñîáý. íî ¬æå ñëûøèìú § ïð ðêú. è èíûÿ ñò ûÿ âú 
ïîñëyøüñòâî ïðèâîä� è ñìýÿ. ïðîñòèðàþ ðyêy è ÿçûêú. ïî÷èíàþ 
ïèñàòè ÿæå ñyòü âûøå ìî¬ÿ ñèëû. o íåèçðå÷åíüíîìü. áæT%òâåíûõú 
ñëîâåñú èìåíú. êàêî îyáî àçú íåíàêàçàíûè æèòüþ è ñëîây. êú 
òàêîâûìú êú ïð÷T%òìú òàèíàìú. ïðèíèêíyòè âúçìîãëú. ñèÿ îyáî 
ïàòðèàðõîìú íå ÿâè á ú. òîêìî ¬äèíîìy ìîèñý¬âè. è òîìy òåìíî 
íýêàêî. íûíý èñïîëíèT% o íàñú ïð ð÷üñòâî èoèëåâî. ¬æå «èçëýþ § 
äõ à ìî¬ãî íà âñ�êy ïëîòü». ÿâëåíî ||(л. 8об.) âýðîâàâøèìú. èæå 
îyâýä�òü ì� § ìàëà è äî âåëèêà. ñå òè ÿâë�þ è ïîìèíàþ. o 
ìíîãîèìåíüíîìú áæT%òâåíûõú èìåíú. èæå o ñò ýìü ïèñàíèè. 
îyâýäýíü¬ èñòîâî ïðèÿõîìú. ñûè ïðåæå âñýõú âýêú. âýäîìî 
áyäè òâî¬ìy ïð ïäáüñòây. ÿêî §ÿòú ¬ñòü æèäîâüñêûìú 
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ÿçûêîìú. è íå íîñèòñ� â ðå÷è èõú. íî ïèøåòñ� âú âåíöè 
àðõè¬ðýâè.17

 òàëè18
 çëàòýìü ïðèâ�çàíû êú âýíüöþ. íàðåc%òñ� â 

íèõú ÷åòâåðîïèñüìåíüíî. Àäàíàè ñàâàîôú. è òû ñàìú äîáðý âýñè. 
¬ãäà ìîëèëàñ� àíúíà. ìò è ñàìîèëà ïð ðêà. «àäàíàè ñàâàîôú. 
èëüëèè» íàðåc%òüñ� ðyñüñêûìú ÿçûêîìú. ãT%è á å ñèëàìú èëè 
ïîëêîìú. ÖðT%ü æå èìåíy¬òüñ� ñí ú. ¬ãäà ñâîèìú àïT%ëìú ðåêú è 
îy÷åíèêîìú. «÷àäöà ¬ùå ìàëî ñ âàìè ¬ñìü. âçèùåòå ìåíå. ÿêîæå 
ðåêîõú èþäýîìú. ÿêîæå àìî àçú èäy. âû íå ìîæåòå ïðèòè. íè 
âàìú ãë þ. íûíý çàïîâýäè íîâû äàþ âàìú. äà ëþáèòå äðyãú 
äðyãà». è ïàêû òûæå19 áæT%òâåíûè ¬îyàí ãëèñòú ·o àíú ãë òü. «íå 
oñòàâëþ âàñú ñèðú ïðèäy ê âàìú. ¬ùå ìàëî ìèðú íå îyçðèòü ìåíå. 
âû æå âèäèòå ì�. ÿêî àçú æèâú. è âû æèâè áyäåòå. âî òú äí ü 
ðàçyìý¬òå âû ÿêî àçú âî oö è ìî¬ìú. ||(л. 9) è âû âî ìíý. è àçú 
âú âàñú» < 

 
1~3
Так в ркп. 

4
Далее добавлено лишнее ñàìîÿ 

5-5
Так в ркп., 

вместо íàïèñàíî 6,7
Так в ркп 

8
Вторая буква î испр. писцом из 

y 
9
Далее добавлено и зачеркнyто писцом ãT%ü ãT%ü 

10~19
Так в ркп. 
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Old Russian Commentaries on Prayers 

in a 14th-сentury Copy 

The paper examines a previously unknown text (or a number of texts?) found in 

an Old Russian miscellany of the 14
th

 century and consisting of commentaries on 

five Orthodox prayers, four of which were included in the so-called usual 

beginning (“The Heavenly King”; “O Come, Let Us Worship”; “The Trisagion”; 

“O All–Holy Trinity”; the fifth is the Jesus Prayer). The text is damaged, the 

beginning being missing. Our analysis makes clear that the commentaries are of 

Russian origin and date back to earlier times, probably 12
th

 or early 13
th 

century. 

They contain valuable information regarding theological knowledge and ascetic 

doctrine in the Old Rus’. Of special interest is a remark on the Names of God. The 

text referred is published in the annex. 

Key-words: christian exegesis, Old Russian literature, Orthodox Prayers 




