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“Повесть временных лет” (далее – ПВЛ), наша 
древнейшая летопись, представляет собой текст, 
составленный на основе множества текстов-
источников разной жанровой принадлежности. 
Благодаря этому, обращаясь к изучению одного 
лишь текста ПВЛ, исследователь получает воз-
можность описания разных жанров древнерус-
ской словесности, включающей в себя как пись-
менные тексты, так и письменно зафиксирован-
ные устные речевые произведения1.

Одним из таких жанров является молитва – уст-
ный речевой жанр, представленный в ПВЛ значи-
тельным количеством текстов.

1 О возможности изучения устных речевых произведений на 
основе анализа древнерусских письменных источников см. [1].

Слово молитва в ПВЛ называет и речевую де-
ятельность молящегося, и  речевой жанр, к  ко-
торому можно отнести устное речевое произ-
ведение, возникающее в  процессе моления. 
Молитва упоминается как в нарративных фраг-
ментах (например, (1) Патриархъ <…> заповда 
и ѡ црк̃овнемъ оустав, и ѡ млт̃в и пост, и ѡ 
млс т̃ни и ѡ въздржании тла чс т̃а (6463 / 955))2, 

2 Объектом исследования являются непереводные фрагменты 
ПВЛ, в которых упоминается или описывается молитва.
1  В  качестве материала исследования используется текст 
ПВЛ, воспроизведенный в  издании [2]. В  тех случаях, ког-
да в тексте Ипатьевского списка, положенного в основу [2], 
обнаруживаются лакуны, они восстанавливаются по Хлеб-
никовскому списку, сличение с которым производится в том 
же издании.
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The article studies the speech genre “prayer” with reference to the narrative and direct-speech fragments of 
The Tale of Bygone Years, or Primary Chronicle (Povest’ Vremennykh Let). We have observed that the Chronicle 
presents all types of prayers (laudatory, petitionary, penitential, thanksgiving, soliciting), differing in a number 
of features (content, subject of speech, addressee, form of utterance). It is noteworthy that laudatory prayers are 
found only in narrative fragments, while pleading prayers are most often transmitted through direct speech, 
while their characteristics depend primarily on whether the person is secular or spiritual.

Статья посвящена изучению речевого жанра “молитва” на материале нарративных и включающих 
прямую речь непереводных фрагментов “Повести временных лет”. Устанавливается, что в летопи-
си представлены все разновидности молитв (хвалебные, просительные, покаянные, благодарст-
венные, ходатайственные), различающиеся рядом признаков (содержание, субъект речи, адресат, 
форма высказывания). Определяется, что хвалебные молитвы встречаются только в нарративных 
фрагментах, в то время как просительные молитвы чаще всего передаются при помощи прямой 
речи, при этом их характеристики зависят прежде всего от того, является ли молящийся светским 
или духовным лицом.
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виде се: по ѡбычаю бо сему старцю ѿстоӻвшю оутренюю, братьи 
ѿпвши заоутрнюю, предъ зорми идоша по кльӻмь своимъ, 
сии же старць исхожаше ись црк̃ви (6582 / 1074), (11) Единою 
му стоӻщю на заоутрнии, вьзведе ѡчи свои, хот видити 
игумена Никона (6582 / 1074), (12) И на заоутренюю ход преже 
всихъ, и стоӻше крпко и недвижно (6582  / 1074) и др.
1 Особое внимание следует обратить на описание утрени, ко-
торую поет кн. Борис перед своей мученической кончиной 
(следует заметить, что он был убит в воскресный день 24 июля 
1015  года). После сообщения о  том, что его хотят погубить, 
князь, встав, начинает петь заутреню, (13) гл̃: (13.1) “Гс и̃! 
Что с оумножишас стужающии ми? Вьстають на м мно-
зи”. И пакы: (13.2) “ко стрлы твоӻ оуньзоша во мн, ӻко 
азъ на раны готовъ, и болзни моӻ предо мною сть”. И пакы 
гла̃ше: (13.3) “Гс и̃! Оуслыши мл т̃ву мою и не вниди в судъ с ра-
бомъ твоимъ, ӻко не ѡправдитьс предъ тобою вскъ живы, 
ӻко погна врагъ дш ю̃ мою” – летописец приводит начальные 
части двух псалмов, открывающих шестопсалмие (13.1 – Пс. 
III, 2; 13.2 – Пс. XXXVII, 3, 18), а также псалма, завершающе-
го шестопсалмие (13.3 – Пс. CXLII, 1–3). Затем, (13.4) кончавь 
ксапсл̃мы и, видивь, ӻко послании суть погубить го, и нача 
пти псальтырь, гл̃, ӻко: (13.5) “оунци тучни. И сборъ злоб-
ныхъ ѡсде м. (13.6) Гс и̃, Бе  ̃мои, на т оуповахъ, и сп с̃и м 
и ѿ всихъ гонщихъ избави м” – князь поет псалмы XXI, 13, 
17 (13.5) и VII, 2 (13.6), обращаясь к Господу с молитвой о спа-
сении (источники 13.1–13.6 указаны в [6, с. 40]). Затем он воз-
вращается к  последованию утрени и  поет канон (13.7: по сем 
же нача канунъ пти). Завершает свое молитвословие кн. Бо-
рис молитвой, начальная часть которой напоминает отпуст 
(ср., например, с отпустом в Великую Субботу по рукописям 
XV и XVI вв.: дрг томоуж. Иже нас  ̃рад и нашег  ̃рад спс н̃ї сми-
ривъ себе и в нашю нищетоу ѡблечес  ̃волею стрс т̃и претерпвъ 
и смрт̃ь вксивъ х ъ̃ истин ныи бъ  ̃наш ̃млт в̃ми прчс т̃ы г  ̃мт р̃е 
и всх стых (Служебник и требник XV в. по рукописи № 224 
(1072) Главного собрания библиотеки троице-Сергиевой лав-
ры, л. 198); в сб .̃ велк̃оую Иже нас  ̃рад и нашег  ̃рад спс н̃їа смирив  
себе и в нашоу нищет блечес, и волею стрс т̃и претерп, 
и смрт̃ь вкоусивъ. хс ,̃ истинны″ бъ  ̃нашь млтв̃ами прчс т̃ы ег ̃ 
мтр̃е, и всх сты̃х помилоует и спс̃ет нас  ̃(Устав церковный ХVІ в. 
по  рукописи № 242 (1513) Главного собрания библиотеки 
троице-Сергиевой лавры; л. 577 об.): (13.8) тако вь заоутрьню 
помолис, зр на икону, гл̃ на ѡбразъ влдчнь: “Гс и̃ Ӏс с̃е Хс е̃! Иже 
симь ѡбразомъ ӻвис на земли спс н̃иӻ ради нашего, изволивыи 
свою волею пригвоздити руци свои на крс т̃, и примь стрс т̃ь 
грхъ ради нашихъ, тако и мене сподоби приӻти стрс т̃ь. Се же не 
ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата свого, и не створи му, Гс и̃, 
в семь грха”. И помолившюс му, и вьзлеже на ѡдр свомь 
(6523 / 1015). Во второй части молитвы, подобно святому 
первомученику Стефану (Деян. VII, 59, 60), кн. Борис молит 
Господа об отпущении грехов своего убийцы. а.В. Лаушкин 
указывает на большое сходство, существующее между фраг-
ментом “Деяний апостолов” и “Сказанием о Борисе и Глебе”, 
замечая, что «в летописной повести о гибели братьев это место 
изложено сходно по смыслу (Борис молится за убийц), но без 
попытки текстологически сблизить с  книгой “Деяний”» [7], 
однако отсутствие такого сближения обнаруживается только 
в первой части молитвы.
1 Упоминаются в  ПВЛ и  отдельные праздники и  празднич-
ные службы: Воздвижение Креста Господня (см. 84), (14) 
И заоутра, субот наставш, празноваша Лазарево въсре-
сенье, Блго̃вщеньӻ днь̃, и похваливше Ба ,̃ проводиша субо-
ту, и в недлю пр҇идоша (6619 / 1111), (15) И минувши Велику 
дни̃, и прішедше Праздни недли, днь̃ ант҃ипасхы, мца̃ апр҇л 
.кд̃. (6601 / 1093), (16) Си же с злоба соключи въ днь̃ ста̃го 
Възнесеньӻ Га ̃ нашаго Ιс с̃а Хса̃, мца̃ маиӻ .к ѕ̃. (6601 / 1093), (17) 

так и в прямой речи летописных героев (напри-
мер, (2) Володимиръ же видивъ цркв̃ь свршену, 
и вшедъ в ню помолис Бу ,̃ гл̃: “Гс и̃ Бе !̃ <…> И аще 
помолитьс кто въ цркв̃и сеи, то оуслыши млтв̃у го 
и ѿпусти вс грхы го млс т̃вы рад3 прс т̃ыӻ Бца̃” 
(6504 / 996)).

От молитв следуют отличать упоминаемые 
в ПВЛ псалмы (например, (3) И въ вторникъ ве-
чоръ в суморокъ поӻхъ съ собою.в .̃ брат,҃ не вдущю 
никомуже, приидох ҃ в пещеру ї ѿпхъ псл̃мы, почахъ 
копати (6599 / 1091)) и песни (например, (4) Вечеру 
бо приспвшю, вс братьӻ вземше тло го, и по-
ложиша и в пещер, проводивьше сь пс м̃и, и сь 
свщами, чс т̃ьно, на хвалу Гс у̃ нашему Іс с̃у Хс у̃ 
(6582 / 1074)), называющие богослужебные песно-
пения. В ПВЛ часто употребляется словосочета-
ние обычные песни – “положенные, назначенные” 
[4, с. 575, 576] к пению в данный момент песно-
пения (например, (5) рославъ же <…> оукраси ю 
иконами многоцньными, и златомъ, и сребромъ, 
и сосуды црк̃вьными, въ неи же ѡбычныӻ псни Бу ̃ 
вьздають в годы ѡбычныӻ (6545 / 1037))4. В боль-
шинстве случаев оно встречается при описании 
похорон (например, (6) В се бо лт ҃ преставис 
новаӻ, їменемь Мрь̃ӻ, мца̃ авгус ̃ въ .ѕ ̃҇ . дн ь̃. 
И пришедъше чернорисци, пвше ѡбычныӻ псни, 
и принесше и положиша ю оу цркв̃ сты̃ӻ Бца̃, проти-
ву гробу Федосьеву, на лвои сторон (6599 / 1091))5.

1 В  некоторых случаях нами приводятся вариативные чтения 
из Хлебниковского списка, а также списков, по которым вос-
станавливается Лаврентьевская летопись, – Лаврентьевского, 
Радзивилловского и  академического (по  изданию [3]). При 
этом в  сносках всегда приводятся чтения Хлебниковского 
и Лаврентьевского списков, а в случае указания лишь на один 
из них отсутствие указания на второй свидетельствует о сов-
падении его чтения с чтением Ипатьевского списка.
1 В  разбивке текста на слова мы в  основном следовали изда-
нию [2], производя при этом разбивку текста на предложе-
ния и  используя пунктуационные знаки, отсутствующие 
в ПВЛ, в соответствии с современными нормами. В скобках 
после примера указывается год, под которым помещен ци-
тируемый фрагмент (по  принятому в  ПВЛ византийскому 
летосчислению, ведомому от сотворения мира, и  летосчи-
слению от Рождества Христова).
3 Лавр.: млт̃вы ради. 
4 Перевод Д.С. Лихачева: “Ярослав же <…> украсил ее золотом, 
серебром и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу по-
ложенные песнопения в назначенное время” [5, с. 204].
5 Заметим также, что в  ПВЛ употребляются лексемы, назы-
вающие различные церковные службы и отдельные их части: 
тропари и  кондаки, канон (7) И кнзь Володимеръ пристави 
полкы своӻ, дучи предъ полкомъ, пти тропари и коньдакы 
хреста чс т̃наго и канунъ сто̃и Бци̃ (6619 / 1111), шестопсалмие 
(см. 13.4), обедню (8) И ѿпвшимъ имъ ѡбдьнюю, обдаша 
оу Ольга и пиша, и быс  ̃оучрежение велико, и накормиша оубогыӻ 
и странъныӻ по г  ̃дн и̃ (6623 / 1115), часы (см. 23), литургию (9) 
И ѿпвше литургию, ѡбдаша братьӻ си вс накупь, когождо 
с боӻры своими, и с любовью великою (6580 / 1072). Чаще же все-
го в ПВЛ упоминается (за)утреня: (10) И пакы же сии старць 
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На отношение к молитве как особому роду ре-
чевой деятельности указывает устойчивое упо-
требление этого слова с глаголом творити: молит-
ву не просто произносят, но творят (например, 
(26) Аще бо коли кто принесше дтищь боленъ, 
кацимъ любо недугомъ ѡдерьжимъ, приношаху 
в манастырь, или свршенъ чл в̃къ, кацимъ любо 
недугомъ10, прихожаше в манастырь кь бл ж̃ному 
Федосьви и повелваше сему Дмь҃ӻну молитвоу 
творити над болщимъ. И абь творше мл т̃ву 
и масломъ ст м̃ъ помазаше, и абь исцлваху 
приходщии к нему (6582 / 1074)), и никакие другие 
речевые действия человека не являются столь зна-
чимыми и не требуют от него стольких усилий11.

Молитвы, воспроизводимые летописцем, отли-
чаются друг от друга по нескольким признакам: 
содержанию, субъекту речи, адресату, способу опи-
сания в летописном тексте (нарратив vs. прямая 
речь) и форме высказывания.

Наиболее подробное описание молитв, разли-
чающихся своим содержанием, дается в  трудах 
свят. Филарета (Дроздова)12, при этом его система 
описания опирается на труды святых отцов. Сре-
ди современнных работ, посвященных молитвам, 
следует упомянуть подробнейшее их описание 
в статье проф. К.Е. Скурата13.

Итак, среди молитв выделяются хвалебные 
(“Хвалебной молитвой называется та, в которой 
мы прославляем Господа за все Его Божественные 
совершенства”14 [11, с. 18]), просительные (“Вос-
хваляя Бога, христианин возносит к Нему и про-
сительную молитву. Это такая молитва, в кото-
рой мы выражаем пред Богом наши нужды – как 
телесные, так, главным образом, и  духовные”15 
[11, с. 20]), покаянные (“Испрашивая у Господа тех 
или иных благ, человек не может не сокрушать-
ся о своих грехах, которые составляют главней-
шее препятствие к получению Божией милости. 
Отсюда получает свое начало покаянная молитва. 
Это такая молитва, когда человек, будучи глубоко 

10 Хлебн. и Лавр.: прибавлено одръжим.
11 С существительными, называющими другие речевые 
жанры, глагол творити не употребляется. Обнаруживается 
только одно сочетание, в котором этот глагол связан с осу-
ществлением речевой деятельности: (27) Аще прилпше кьму 
цтвтокъ поющихъ ѿ братьӻ, и тъ, мало стоӻвъ и раслабевъ 
оумомъ, вину створивъ каку любо, исходще изь црк̃ви и шедъ 
в клью (6582 / 1074); перевод Д.С. Лихачева: “Если прили-
пал цветок к кому-нибудь из поющих братьев, тот, немного 
постояв, с расслабленным умом, придумав предлог, выходил 
из церкви, шел в келью” [5, с. 219, 220], но в этом случае речь 
идет не о творении речевого жанра.
12 См. [8], [9], [10].
13 См. [11].
14 [10, с. 102].
15 [9, с. 129–130].

Обращает на себя внимание употребление сло-
ва молитва в значении “благословение” (напри-
мер, (18) И тако бо ѡбычаи имше Сто̃полкъ: коли 
идше на воину или инамо, оли поклонивс въ гро-
ба Федосьева и млт̃ву вземъ оу игумена сущаго, 
тоже идше на путь свои (6615 / 1107); ср. с  (19) 
Изславъ же, оувдавъ жити го, и приде с дру-
жиною свою, прос оу него блгс в̃ниӻ и млт̃вь6 
(6559 / 1051), где слова благословение и молитва вы-
ражают разные значения).

Значительно реже употребляется в ПВЛ слово 
мольба, называющее два вида речевой деятельнос-
ти и, соответственно, два речевых жанра – молит-
ву, обращенную к Господу (например, (20) Да аще 
быхомъ и мы потщани и молбы приносити7 к Бу ̃ 
за нь, вь днь̃ преставлениӻ г ҃ (6523 / 1015)), и моль-
бу, обращенную к человеку (например, (21) Ï рче̃ 
Ѡлегъ к Борисов: “Не ходиви противоу: не можев 
стати противу чотырем ҃ кн з̃емь. Но пошлив с мол-
бою къ строема своїма” (6586 / 1078)). такое упо-
требление соотносится и с использованием глаго-
лов молити и молитися, способных называть речь, 
обращенную к Господу (например, (22) Антонии 
<…> поча жити ту, мол Ба ,̃ ӻды хлбъ сухии, 
и того чересъ днь̃, и воды в мру вкушаӻ, и копаӻ 
печеру, и не дад соб покоӻ ни днь̃, ни нощь, вь 
трудхъ пребываӻ, вь бьдни и вь мл т̃вахъ (6559 
/ 1051), (23) Иськопа ту печеръку малу, .в .̃ саженю, 
и приход с Берестового, ѿпеваше часы и молшес 
ту Бу ̃ в таин (6559 / 1051)), и к человеку (напри-
мер, (24) И вид манастыр сущаӻ ту, и вьзлюби 
чернцьскыи ѡбразъ, и приде вь динъ манастырь 
ѿ сущихъ ту манастыревъ, и моли игоумена того, 
да бы на нь възложилъ ѡбразъ мнискыи8 (6559 / 
1051), (25) И оувдша игумени и начаша молитис 
ѡ Васильц къ Сто̃полку (6605 / 1097))9.

И тогда ѡбщас Володимръ поставити црк̃вь вь Василев 
сто̃ Преѡбражени, б бо празникъ Преѡбражению Гс н̃ю въ 
днь̃, гда си быс ̃ сча. Избывъ же Володимръ сего, постави 
црк̃вь, и творше празникъ, вар .т .̃ переваръ меду, и зваше 
боӻры своӻ, и посадникы, и старишины по всимъ градомъ, 
и люди многы, и раздаваше .т .̃ гривенъ оубогымъ. И празнова 
кнзь Володимеръ ту дни̃и .и .̃, и възвращашетьс Кыву на 
Оуспени сты̃ӻ Бца̃, и ту пакы празникъ свтель творш, съ-
зываше бещислено множьство народа (6504 / 996).
6 Хлебн. и Лавр.: млт̃вы.
7 Хлебн. и Лавр.: приносили.
8 Хлебн. и Лавр.: мнишьскыи.
9 Обращает на себя внимание тот факт, что глагол молити-
ся, называющий речь, обращенную к человеку, встречается 
в ПВЛ исключительно в поздних статьях (один раз – в ста-
тье 6582 (1074), остальные случаи – в статьях начиная с 6604 
(1096) года), в  то время как глагол молитися и  его дериват 
помолитися, называющие речь, обращенную к Господу, об-
наруживаются как в недатированных, так и в датированных 
летописных статьях разного времени происхождения. 
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Ба ̃ и ст о̃ю мчн̃ку (6623 / 1115), см. также (14). Про-
славление Господа связано с определенными зна-
чимыми событиями – перенесением мощей свя-
тых (28, 29), праздником (14). Возносят хвалу рус-
ские князья (14, 28, 29), священнослужители (28), 
бояре и все люди (29), обращаясь к Богу (14, 28, 29) 
и святым мученикам (29).

В прямой речи персонажей ПВЛ хвалебные мо-
литвы не встречаются. При этом следует обра-
тить внимание на фрагмент (30): По Бжь̃ю же 
стронью вь се врем разболлс Володимиръ 
ѡчима и не видше ничтоже, и тоужаше велми, 
и не домышлше, что створити. И посла къ нему 
цср̃ц, рекуще: “Аще хощеши болезни сеӻ избыти, то 
вьскор крс т̃ис. Аще ли ни, то не имаши избыти 
сего”. И си слышавъ, Володимеръ20: “Аще се истина   
будет,҃ поистн великъ Бъ  ̃крс т̃ьӻнескь”. И повел 
крс т̃итис (6496 / 988). Князь Владимир выказы-
вает свое согласие признать величие Бога в случае 
своего исцеления. Наличие этого условия меняет 
модальную рамку высказывания, однако основная 
его часть содержит именно хвалу Господу21.

При этом в  ПВЛ обнаруживается несколько 
пространных фрагментов, которые традицион-
но определяются как похвальные слова, обращен-
ные к первым святым Руси – кн. Ольге, кн. Вла-
димиру, кн. Борису и Глебу, прп. Феодосию Пе-
черскому. Летописец обращается к  ним от себя 
или от лица благодарных потомков, используя 
речевые обороты, свойственные различным цер-
ковным жанрам, – акафисту, проповеди, житию 
и др., и включая в текст многочисленные цитаты 
и тропы, часто употребляемые в церковных тек-
стах; см., например, (31) Си быс ̃ предъткущиӻ 
хрс т̃ьӻньскои змли, аки дньница пред сл н̃цм ҃ 
и аки зар предъ свтомъ. <…> Мы же рч̃мъ 
къ ни: “Радис, руско познанї къ Бу ,̃ начато-
къ примирению быхом <…>” (6476 / 968), (32) Се 
сть новы Костнтинъ великаго Рима, иже крс т̃и 
вс люди своа самъ. <…> Мы же, крс т̃ьӻни суще, 
и вьздамь почс т̃ьӻ противу ѡного възданью. Аще 
бы ѡнъ не крс т̃илъ насъ, то и нын быхомъ был 
въ прельсти дьӻвол, ӻкоже и прародители наши 
погибнуша. <…> (6523 / 1015), (33) Тм же и мы 

20 Лавр.: прибавлено рч е̃.
21  Ср. с фрагментом Хроники Георгия амартола (далее – ХГа): 
цср̃ь же и людьѥ зовоуще вси по двою часоу и рекоша: “великъ бъ ̃ 
крс т̃ьӻнескъ” (ХГА кн. 10, гл. 42.3; цит. по [13, с. 338]; указано 
в [14, с. 467]). а.С. Демин пишет о возможности соотнесения 
фрагмента ПВЛ с  переводным устойчивым речением: «Ве-
роятно, к  общеупотребимым ситуационным выражениям 
относилось в  летописи высказывание Владимира, захотев-
шего креститься <…>; ср. в “Хронике” восклицания иудеев, 
пожелавших креститься: “великъ Богъ крестьянескъ” (338)» 
[14, с. 467].

проникнут сознанием тяжести своих грехов, пла-
менно и  усердно16, со слезами и  плачем просит 
Господа отпустить ему их, не наказывать его за 
них17, освятить его труд над исправлением сво-
его сердца” [11, с. 20, 21]), благодарственные (“За 
исполнением наших прошений как о  духовных 
нуждах, так и о телесных, естественно, следуют 
благодарения. Молитва благодарения – это та-
кое расположение нашего духа, когда мы считаем 
Бога источником всякого истинного нашего блага 
и в полноте чувств повергаемся пред Ним в знак 
своей сыновней признательности”18 [11,  с.  22]) 
и ходатайственные (“Молиться нужно не только 
за себя, но и за других. <…> В первую очередь мы 
должны молиться о лицах, облеченных светской 
и духовной властью, а также за близких и дорогих 
для нас лиц: членов семейства, сродников и бла-
годетелей. <…> Из прочих людей заслуживают на-
шего особого внимания и молитвы все скорбящие 
и бедствующие. <…> Своего высшего проявления 
молитва достигает не тогда, когда мы молимся за 
близких нам людей, за наших благодетелей или 
за тех, кто относится к нам безразлично, но тог-
да, когда молимся за своих врагов, прощая им все 
причиненные нам обиды. <…> Наконец, нуж-
но молиться вообще о всех людях. <…> Христи-
анство учит, что кроме молитвы за живых нужно 
молиться и за умерших” [11, с. 23, 24, 26, 27]) мо-
литвы. При этом “ни один из этих видов не может 
мыслиться совершенно отдельно. Все они тесно 
связаны между собою, что вполне, конечно, есте-
ственно” [11, с. 29]19.

Все эти разновидности молитвы обнаружива-
ются и в ПВЛ.

Хвалебные молитвы

Упоминание хвалебной молитвы характер-
но для нарративных фрагментов ПВЛ, при этом 
используются словосочетания прославити Бога 
(28) И принесъше и в новую црк̃вь, ѿверзоша раку, 
исполнис црк̃ви блг̃ооуханиӻ вон блг̃ы. Видивше 
се, прославиша Ба ̃ (6580 / 1072) и похвалити Бога 
(29) Съвъкупишас братьӻ, русции кнз̃и, Володи-
меръ, зовемыи Монамахъ, снъ̃ Всеволожь, и Двд̃ъ 
Сто̃славлиць, и Олегъ, братъ его, и сдоумаша пере-
нести мощи Бориса и Глба <…> Кнз̃и же и боӻре, 
и вси людие празноваша по три дни̃ и похвалиша 

16 [12, с. 293].
17 [8, с. 129].
18 [9, с. 129–130].
19 так, (89) и  (90) являются одновременно просительными 
и ходатайственными молитвами.
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соступу и брани крпц, Бъ ̃ вышнии возр на ино-
племенникы со гнвомъ, падаху предъ хрестьӻны 
(6619 / 1111). Словосочетание молити(ся) Богу на-
зывает просительную молитву в тех случаях, ког-
да в последующей части указывается, о чем имен-
но молят Господа: (38) И сиӻ видще знаменьӻ, 
блговрни члв ц̃и съ въздыханьемь молхус 
Бу ̃ съ слезами, да бы Бъ ̃ ѡбратилъ знаменьӻ си 
на добро – знаменьӻ бо бывають ѡво же на добро, 
ѡво же на зло, – ӻко и си знаменьӻ быша на добро. 
На придущее лто вложи Бъ ̃ мысль добру в русь-
скии кнзи: оумыслиша дерзнути на половц, пои-
ти в землю их,҃ еже и быс ,̃ ӻкоже скажемъ въ при-
шедшее лто (6611 / 1103), или эта имплицитная 
информация выводится из анализа фрагмен-
та в целом: (39) Половци же, слышавше, ӻко идуть 
русь, и собрашас бес числа <…> Рустии же кнзи 
и вои молху Ба ̃ и причистии его Мт р̃и, ѡво куть-
ею, ѡвъ же млс т̃нею къ оубогымъ, ѡви же манасты-
ремъ трбованьӻ. И сице молщимъс, поидоша 
половьци и посла передъ собою въ сторож Алтуно-
пу, иже словше мужьствомъ (6611 / 1103).

Очень часто просительные молитвы встречают-
ся во фрагментах, передающих прямую речь героев 
ПВЛ, при этом существенно различаются молит-
вы, возносимые князьями и духовными лицами.

Просительные молитвы князей можно разде-
лить на три типа:

1. Князь просит о возмездии за пролитую кровь 
братьев.

(40) И собра рославъ варгъ тысщю, а про-
чихъ вои .м .̃ тысщь и поиде на Сто̃полка, нарекъ 
Бга̃, рекъ: «Не азъ почахъ избивать братью, но 
ѡнъ. Да будеть Бъ ̃ ѿместьникъ крови брату моӻ, 
зане без вины прольӻ кровь Борисову и Глбову пра-
ведною. Еда и мн си же створить? Но “суди ми, 
Гс и̃, по правд, да скончатьс злоба гршнаго”». 
И поиде на Сто̃полка (6523 / 1015)24, (41) рославъ 
же ста на мст, идеже оубиша Бориса, и вьздвъ 
руц на нб о̃, и рче̃: «“Кровь брата мого вопиеть 
къ тоб”, Влдко! Мьсти ѿ крови правднаго сего, 
ӻкоже мьстилъ си ѿ крови Авелевы, положивъ на 

24  В речи кн. Ярослава обнаруживаются топос и клише “Го-
сподь отомстит за (кровь) праведника” (ср. с  Втор. XXXII, 
35, Рим. XII, 19), клише “проливать кровь праведную” 
(ср. с Плч. IV, 13, Мф. XXIII, 35), а также трансформирован-
ная цитата (ср. ПВЛ: «<…> Еда и мн си же створить? Но “(1) 
суди ми, Гс и̃, по правд, (2) да скончатьс злоба гршнаго”», 
и Пс. VII, 9, 10: ѳ .̃ Господь сдити имать людемъ. (1) Сди ми, 
Господи, по правд моей, и по невинности моей, (же) во мн. ҇ .̃ 
(2) Да скончаетс, молю, ѕло гршныхъ: и исправиши правед-
наго: а испытай сердца и оутробы (Ты) Боже праведенъ (еси) 
(Симоновская псалтирь XIII в.; цит. по [16, с. 10]).

долъжни сме хранити22 достоино стс р̃пца Хс в̃а, 
молщес прилжно к нима, рекуще: “Радитас, 
страстотерпца Хс в̃а, заступьника Руськои зем-
ли, ж ицлени подата приходщимъ к вамъ 
врою и любовью <…>” (6523 / 1015), (34) Азъ же, 
гршныи твои рабъ и оучн к̃ъ, недооумю, чимъ по-
хвалити т, добраго твоег ҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нчто: “Радуис, ѡ ч̃е нашь и на-
ставниче Федосии! <…>” (6599 / 1091).

Одно из похвальных слов посвящено возникно-
вению книжного учения на Руси, и в нем воздается 
хвала и благодарение Господу Иисусу Христу: (35) 
Блгс н̃ъ Гс ь̃ Ӏс с̃ъ Хс ъ̃, иже възлюби новыӻ люди, Ру-
скую землю, и просвтити ю крщ̃енимь стм̃ь. Тм 
же и мы припадамь к нему, глщ̃е: «Гс и̃ Ӏс с̃е Хсе̃! (35.1) 
“Чс т̃о ти воздамъ ѡ всихъ, ӻже ты въздасть намъ”, 
гршнымъ сущимъ? Недооумемь противу даромъ 
твоим  ҃въздати. “(35.2) Велии бо си и (35.3) чюдна 
дла твоӻ, и (35.4) величью твому нс  ̃конца. В роды 
и родъ въсхвалимъ дла твоӻ”, рекуще съ Двдм̃ъ: 
(35.5) “Придете, възрадумьс Гс в̃и и воскликнемь 
Бу ,̃ Спс̃у нашему. Варимъ лице го исповданимь”. 
(35.6) “Исповдающес му, ӻко блг̃ъ, ӻко въ вкы 
млс т̃ь го”, ӻко (35.7) “избавилъ си ѿ врагъ наших”, 
рекше ѿ идолъслужитель. И пакы рчемь съ Двдм̃ъ: 
(35.8) “Воиспоите Гс в̃и пс  ̃нову, воспоите Гс в̃и вс 
земл, въспоите Гс в̃и, блгс в̃ите им го, блг о̃встите 
дн̃ь ѿ дн и̃ спс̃ени г,҃ възвстите вь ӻзыцхъ сла-
ву го и во всхъ людехъ чюдеса го, ӻко велии Гс ь̃ 
хваленъ зло”, (35.9) “и величью го нс  ̃конца” <…>» 
(6496 / 988). Данный фрагмент включает множество 
трансформированных кратких цитат из Псалтири23, 
сопряжение которых позволяет летописцу создать 
текст, в значительной степени напоминающий хва-
лебную молитву.

Просительные молитвы

Наиболее часто в ПВЛ встречаются проситель-
ные молитвы.

В  нарративных фрагментах на просительную 
молитву указывают словосочетания возопити 
к Богу (36) И сдщю ему, оузр Василко торчина, 
ѡстрща ножь, и вразум, ӻко хотт и и ѡслипити, 
и възпи къ Бу ̃ плачемъ великомъ и стонаньемь ве-
ликомъ (6605 / 1097), призывати Бога (37) Кнзи же 
наши <…> цловашас другъ друга, възведше ѡчи 
свои на н б̃о, призываху Ба ̃ вышнго. И бывшю же 

22 Хлебн. и Лавр.: хвалити.
23 35.1: Пс. CXV, 3; 35.2: Пс. LXXXV, 10; 35.3: Пс. CXXXVIII, 
14; 35.4: Пс. CXLIV, 3, 4; 35.5: Пс. XCIV, 1, 2; 35.6: Пс. CXXXV, 
1; 35.7: Пс. CXXXV, 24; 35.8: Пс. XCV, 1–4; 35.9: Пс. CXLIV, 3. 
Источники частично указаны в [6, с. 40], [15, с. 51].
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ж҇т ”҃ (6523 / 1015), (43) Такъ бо бше блж н̃ыи кн з̃ь 
рополкъ кротокъ, смиренъ, братл҃юбивъ ї нищелю-
бець, дестину даӻ ѿ всихъ скотъ своих  ҃ст ̃и Бц и̃, 
и ѿ жита на вс лта, и молше Ба ̃ всегда, гл̃: 
“Гс и̃, Бе ̃ мои, Іс с̃ъ Хс е̃! Приими млт в̃у мою ї даи же 
ми смрт̃ь таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Бори-
су и Глбови, ѿ чюжюю роуку, да ѡмыю грхи вс 
своею кровью, їзбуду суетнаго свта и сити28 вра-
жии!” Его же прошеньӻ не лиши его благии Бо г̃ъ: 
оусприӻ блг а̃ӻ ѡна, їхже н҇ ѡко не види, ни вхо29 
слыша, ни на срдце члвку не взиде, ӻже оуготова Бъ ̃ 
любщим  ҃его (6595 / 1087).

Князь молит о  том, чтобы принять, подобно 
брату, мученическую кончину. При этом кн. Глеб 
обращается не только к Господу (42.1), но и к уби-
тому брату, прося у  того молитвенной помощи 
(42.2).

3. Князь просит о помощи в ратном деле.
(44) рославъ же <…> помоливс, рекъ: “Брата 

моӻ! Аще сте ѿсюду тломъ ѿтошла, то млт в̃ою 
своею30 помозита ми на противнаго сего оубиицю гор-
даго” (6527 / 1019), (45) И ӻста с бороти крпко, 
и на долз борющимс има, и нача изнемогати Мь-
стиславъ, б бо великъ Редед. И рч е̃ Мьстиславъ: 
“Ѡ прс т̃аӻ Бц е̃, помози ми! Аще бо ѡдолю сему, сь-
зижю црк̃вь вь им тво”. И се рекъ, оудари имъ ѡ 
землю и, вынемь ножь, оудари и вь гортань ножемь, 
и ту бьс ̃ зарзанъ Редед. <…> И пришедьшю 
к Тьмутороканю, и заложи црк̃вь ст ы̃ӻ Бца̃, и со-
зда ю (6530 / 1022)31, (46) И се мужь, именемь Анас-
тасъ, корсуннинъ, стрли, написавъ на стрл: 
“<…> Копавше, преимете воду”. Володимеру же се 

28 Хлебн. и Лавр.: сти.
29 Хлебн. и Лавр.: оухо.
30 Приписано над строкой новым почерком.
31 Моление “Пресвятая Богородица, помогай нам!”, произ-
носимое во время Божественной Литургии после возгласа 
“Изрядно о  Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей Богородице и  Приснодеве Ма-
рии”, по словам Г. Битбунова, восходит к той части церков-
ного предания об Успении Пресвятой Богородицы, которая 
повествует о  произошедшем после положения ее во гробе: 
«Положивши тело Богоматери в гроб, апостолы пробыли при 
гробе трое суток и воспевали днем и ночью псалмы. И все это 
время в воздухе слышалось пение небесных сил. Затем для 
опоздавшего ап. Фомы открыта была гробница: тела Бого-
матери там не оказалось. Но в этот же день, после вечерней 
трапезы, апостолы услышали ангельское пение и  увидали 
в воздухе стоящую Богоматерь, сияющую и окруженную ан-
гелами. Они невольно, вместо: “Господи Иисусе Христе, по-
могай нам”, воскликнули: “Пресвятая Богородица! помогай 
нам”. После этого апостолы опять на облаках возвратились 
в те места, откуда были взяты» [20, с. 3]. “так было положено 
начало чину возношения панагии – обычаю возношения ча-
сти хлеба в честь Матери Божией, который и доныне соблю-
дается в монастырях” [21].

Каин стнань и трсени. Тако положи на семь» 
(6527 / 1019)25.

Основой молитвословий являются цитаты, транс- 
формация которых связана с  необходимостью 
превратить “чужое” слово в “свое” – произноси-
мое в данных конкретных обстоятельствах26.

2. Князь просит о  достойной христианина 
смерти.

(42) И се слышавъ, Глбъ вьспи велми сь слеза-
ми и плачас по ѡтц̃и, паче же и по брат, и нача 
молитис со слезами, гл̃: “(42.1) Оувы мн, Гс и̃! 
Луче бы мн оумрети с братомь, нежели жити вь 
свт семь27. (42.2) Аще бо быхъ, брате, видилъ 
лице тво англс к̃о, оумерлъ быхъ с тобою. Нын 
же что ради ѡстахъ азъ динъ? Кде суть словеса 
твоӻ, ӻже гла̃ше ко мн, брате мои любимыи? Нын 
оуже не оуслышю тихаго твого наказаниӻ. Да аще 
си получилъ деръзновени оу Ба ,̃ молис ѡ мн, да 
и азъ быхъ ту же приӻлъ стрс т̃ь. Луче бы ми с то-
бою оумрети, нежели вь свт семь прельстнемь 

25  В речи кн. Ярослава обнаруживаются трансформирован-
ная цитата (указано в  [6, с.  39]; согласно а.а. Шахматову, 
вставка восходит к  Паримейнику); ср. ПВЛ: “Кровь брата 
мого вопиеть къ тоб, Влдко! <…>”, и Быт. IV, 10: ҇ .̃ И рче̃ Гъ ̃ 
Бъ:̃ “что еси створїлъ?!  гла кръве брат ̃ твоего въпиетъ къ 
мнӻ ѿ зем”  (паримейный текст; цит. по [17, с. 141, 142]), ҇ .̃ 
и рче̃ Бъ ̃ что сътвориль еси се. глас ̃ кръве брата твоего въпїет къ 
мн ѿ земл (четий текст; цит. по [18, с. 23, 24]), топос и кли-
ше “Господь отомстит за (кровь) праведника” (ср. с  Втор. 
XXXII, 35, Рим. XII, 19), еще одна трансформированная ци-
тата (ср.  ПВЛ: “<…> (1) Мьсти ѿ крови правднаго сего, (2) 
ӻкоже мьстилъ си ѿ крови Авелевы <…>”, и Мф. XXIII, 35: л е̃. 
(1) да придетъ на вы вьска кръвъ праведъна. проливаема на 
землѭ. (2) отъ кръве авела праведънааго. до крьве захариѩ сна̃ 
варахиина. егоже оубисте междю црк̃виѭ и олтаремь (Мариин-
ское четвероевангелие; цит. по [19, с. 86]), а также сочетание 
слов стнань и трсени, восходящее к Быт. IV, 11, 12 (ука-
зано в [6, с. 39]).
26 В (40) происходит сокращение текста, изменение лекси-
ческого состава и  грамматических форм: форма мн. числа 
гршьныхъ > форма ед. числа гршнаго; в  начальной ча-
сти (41) происходит сокращение текста и  изменение субъ-
ектной перспективы: слова Господа в  ПВЛ приводятся как 
прямая речь героя, обращающегося к Господу, в связи с чем 
дейктики 1 и  2 лица меняются местами (твоего > мого, къ 
мн > къ тоб) и появляется обращение Влдко; в последую-
щей части (41) происходят еще более серьезные изменения 
исходного текста: замена глагола (да придетъ > мьсти), до-
бавление глагола мьстити во второй части фрагмента, из-
менение субъектной перспективы высказывания (фрагмент 
обличительной речи Господа Иисуса Христа против книж-
ников и фарисеев трансформируется в молитву князя Яро-
слава, обращенную к Господу), – однако совпадающие части 
текста (словосочетания кровь праведеного, от крови Авеля, 
топос “Господь отомстит за кровь праведника” в сочетании 
со сравнением “как за кровь праведного авеля”) составля-
ют уникальное сочетание, характеризующее именно эти два 
фрагмента.
27 Над строкою приписано новым почерком прелестнемъ. 
В Хлебн. и Лавр. этого слова нет.
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ѡружьемь безбожьнии снв̃е Измаилеви, пущении на 
казнь хрестьӻномъ (6604 / 1096)33.

Св. антоний молит Господа об утверждении 
его на месте, где впоследствии возник Печер-
ский монастырь. Монастырская братия обра-
щается к  умирающему св. Феодосию с  прось-
бой о молитвенном заступничестве пред Госпо-
дом. Летописец от лица насельников Печерского 
монастыря молит Господа о возмездии иновер-
цам, разорившим монастырь. При этом он так 
же, как и  князья, обращающиеся с  молени-
ем о возмездии за пролитую кровь братьев, ис-
пользует цитату, сообщая об этом в  ремарке 
(послдъствующе прор̃ку). таким образом, моле-
ние о возмездии в ПВЛ вне зависимости от того, 
кто его произносит, требует использования слов, 
восходящих к авторитетному источнику, что, ве-
роятно, связано с  особым содержанием такого 
моления.

Следует обратить внимание на то, что характер 
молитвы во многом зависит от того, к кому обра-
щается молящийся. так, во фрагменте (51) Ѡна 
же, поклонивши главу, стоӻше, аки губа напаӻма, 
внимающи оучнью, и, покло н̃ившис патриарху, 
гла̃ш: “Мл т̃вами твоими, влдко, да съхранна 
буду ѿ сти нприӻзнны” (6463 / 955) кн. Ольга 
обращается с “молитвой о молитве” к патриарху, 
и в данном случае несущественно, что она явля-
ется княгиней, – важно то, что патриарх является 
ее духовным наставником, а потому моление ее не 
отличается от того, с которым обращается в (49) 
к св. Феодосию монастырская братия.

*   *   *

таким образом, просительные молитвы, воз-
носимые героями ПВЛ, очень разнообразны: 
они различаются тем, является ли молящийся 
светским или духовным лицом, и это чаще всего 
определяет характер его просьбы, тем, к кому он 
обращается, тем, включается ли в молитву цита-
та, и, наконец, тем, как сообщает о молитве лето-
писец – упоминает в нарративном фрагменте или 
воспроизводит в виде прямой речи.

Что касается покаянных, благодарственных 
и ходатайственных молитв, а также ряда призна-
ков, характеризующих летописную молитву в це-
лом (форма молитвы – прямая или косвенная, 
частный или общественный, тайный или откры-
тый характер молитвы, ее продолжительность 
и регулярность, описание “внешних движений”, 

33 Во фрагменте цитируется Пс. LXXXII, 14–17; указано 
в [6, с. 40].

слыша, възрвъ на нб̃о, и рче̃: “Аще с сбудеть се, 
имамъ крс т̃итис” (6496 / 988).

Кн. Ярослав просит молитвенной помощи 
у братьев, принявших мученическую кончину от 
того, с кем ему предстоит сразиться. Кн. Мсти-
слав, уже начав поединок с  касожским князем, 
обращается к Пресвятой Богородице с мольбой 
о помощи. При этом он обещает ей в случае удач-
ного окончания поединка воздвигнуть посвящен-
ный ей храм. Это не единственный случай в ПВЛ, 
когда молитва сочетается с обетом, который дает 
молящийся тому, к кому он обращается. Особое 
внимание следует обратить на обет кн. Владими-
ра в (46): еще некрещеный будущий креститель 
Руси не называет по имени того, к кому он обра-
щается, но адресованность его молитвы свиде-
тельствуется как словами летописца възрвъ на 
нб̃о, так и содержанием того обета, который дает 
князь32.

Содержание просительных молитв духовных 
лиц отличается от княжеских.

(48) Антонии же <…> приде на холмъ, идеже б 
Лариѡнъ печеру ископалъ, и вьзлюби мьстьце се 
и вселис во нь, и нача молитис Бу ̃ со слезами, 
гл̃: “Гс и̃! Оутверди м в мстьц семь, и да бу-
деть на мстьци семь блгс в̃ни Сты̃ӻ Горы и мого 
игумена, иже м постриглъ” (6559 / 1051), (49) Се-
мому же дни̃ пришедшю̃, изнемогающю Федосьви, 
и призва Стефана и братью и нача имъ глт̃и сице: 
“Аще по момь ѿшествии свта сего <…>”. И се 
му глщ̃ю, плакахус братьӻ, глщ̃е: “Ѡче̃, моли за 
ны Гса̃! Вмы бо, ӻко Бъ ̃ труда твого не презр”. 
И прсдша братьӻ оу него ту нощь всю (6582 / 
1074), (50) Тмь же и мы, послдъствующе про р̃ку, 
гл е̃мъ: «“Бе ̃ мои! Положи ӻ, ӻко коло, аки ѡгнь 
предъ лицемь втру, иже попалить дубравы, тако 
поженеши ӻ бурею твоею, исполниши и лица ихъ 
досаженьӻ”. Се бо ѡскверниша и пожгоша сты̃и 
домъ твои, манастырь матере твоеӻ, и трупье рабъ 
твоихъ». Оубиша бо ѿ братьӻ нашеӻ нколько 

32 Еще один обет кн. Владимир дает, когда ему угрожает ги-
бель при нападении печенегов; об этом летописец сообщает 
в нарративном фрагменте (47) По сихъ же придоша печенз 
к Василеву, и Володимръ с малою дружиною изыиде противу 
имъ, и съступившимс имъ, не могъ Володимръ стрьпти 
противу, подбгоста по мостомъ, и ѡдва оукрыс ѿ противных .̃ 
И тогда ѡбщас Володимръ поставити црк̃вь вь Василев 
сто̃ Преѡбражени, б бо празникъ Преѡбражению Гс н̃ю въ 
днь̃, гда си быс ̃ сча. Избывъ же Володимръ сего, поста-
ви црк̃вь, и творше празникъ (6504 / 996). Характерно, что 
сообщение о  данном обете делает излишним упоминание 
самой просительной молитвы, информация о которой выво-
дится как импликатура.
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ее сопровождающих, обращения, в ней исполь-
зуемые), то речь о  них пойдет во второй нашей 
статье.
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