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The article deals with petitionary, penitential, thanksgiving and soliciting prayers found in the narrative and 
in the direct speech fragments of the original text of The Tale of Bygone Years. The characteristic features of 
the majority of the listed prayers are accounted for (the traditional traits, a frequent use of quotations and 
clichés, indication of the private or public nature, an intimate or open character of a prayer, its duration 
and regularity, its accompanying “external movements”). The linguistic patterns, setting off the prayer as a 
specific speech genre, are determined. We have registered two ways in which the prayers were chiefly shaped, 
depending on the lack or presence of the objectivization of the modality of the obligation (direct and indirect 
prayers).

В статье рассматриваются просительные, покаянные, благодарственные и  ходатайственные мо-
литвы, обнаруживаемые в нарративных и включающих прямую речь непереводных фрагментах 

“Повести временных лет”. Описываются признаки, характеризующие большинство летописных 
молитв (традиционность, частое использование цитат и клише, упоминание частного или обще-
ственного, тайного или открытого характера молитвы, ее продолжительности и  регулярности, 

“внешних движений”, ее сопровождающих). Определяются закономерности использования язы-
ковых средств, маркирующих молитву как особый речевой жанр. Выделяется два способа оформ- 
ления молитвы, связанных с отсутствием или наличием объективизации модальности долженст-
вования (прямые и непрямые молитвы).
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МОЛИТВА В  “ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ” (статья  2)

 

Просительные молитвы (продолжение)

В статье [1] нами были рассмотрены те проси-
тельные молитвы, в которых герои “Повести вре-
менных лет” (далее – ПВЛ) обращаются к Господу, 
Богородице или Святым напрямую. Однако обнару-
живаются в летописи и такие фрагменты, в которых 
описывается особое молитвенное состояние, опре-
деляемое как “религиозно-нравственное состояние 
души (Еф. 6, 18; 1Сол. 1, 2–3; 1Тим. 2, 8), в смысле 
постоянного сердечного и благоговейного памято-
вания о Боге, упования, или надежды на Него во 

всех случаях жизни” [2, с. 8]. Это состояние в нарра-
тивных фрагментах передается словосочетанием воз-
ложити надежу (52) И въста Володимеръ и Ст̃ополкъ, 
и цловастас, и поидоста на половц, Ст̃ополкъ съ 
сн̃омъ, рославъ, и Володимеръ съ сынми, и Дв̃дъ со 
сн̃омъ. И поидоша, возложивше надежю на Ба̃, и на 
Пречистую Матерь его, и на ст̃ыӻ анг̃лы его (6619 / 
1111)1, (53) <…> И ѿтудо идоша Върьскла, ту же за-
вътра, въ среду, хрестъ цловаша и възложиша всю 

1  Объектом исследования являются непереводные фрагменты 
ПВЛ, в которых упоминается или описывается молитва.
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же на Ст̃ополка нача извтъ творити, гл̃: “Ци ӻ 
се  створилъ, ци ли  оу моемъ город? зъ и  самъ 
боӻлъс, аще быша и мене не ӻли и створили то же. 
Невол ми было пристати свту ихъ, ходщю в ру-
кахъ  ихъ”. И  рече Володарь:  “Бъ̃  свидитель тому, 
а нн̃ пусти брата меег҃5, и створю с тобою миръ”. 
И радъ бывъ Давыдъ, посла по Василка (6605 / 1097)6;

3) касательно отношений со своим противни-
ком:

(58) Ѡлегъ же <…>  не  восхот  ити  къ  брато-
ма своима, послушавъ злыхъ свтникъ. Ст̃ополкъ 
же и Володимеръ рекоста к нему: “Да се ты ни на 
поганыӻ идеши с нама, ни на думу, то ть и ты зло 
мыслиши  на  наю  и  помогати  хощеши  поганымъ. 
А Бъ̃ промежи нама будеть” (6604 / 1096)7,

4) относительно возмездия тому, кто его заслу-
живает:

(59) И рекоша боӻре и людье: “Тоб, кнже, го-
ловы свое достоить блюсти. Да аще есть молвилъ 
право Давыдъ, да прииметь Василко казнь. Аще ли 
не право гла̃голалъ Давыдъ, да прииметь месть ѿ 
Бога и ѿвщаеть предъ Бм̃ъ” (6605 / 1097)8, см. 
также в (40) “<…> Да будеть Бъ̃ ѿместьникъ крови 
брату моӻ, зане без вины прольӻ кровь Борисову 
и Глбову праведною <…>”.

Во всех случаях, произнося непрямую проси-
тельную молитву, говорящий полагается на Госпо-
да, принимая его волю о себе и о других. Вверяя 
себя промыслу Божию, молящийся по сути от-
казывается от своего изволения. В связи с этим 

м̃д. <…> рч̃е же се нс̃ с нама никого же се Бъ̃ межю мною 
и тобою послухъ (четий текст цит. по [7, с. 260]), Рим. I, 
9: ѳ̃. Съвдтель бо сть б̃ъ, моуже слоужю дх̃мь моимь 
въ еваггелии сн̃а го, ӻко бес прстана памть вамъ творю 
(Христинопольский Апостол сер. XII в.; цит. по [5, с. 111]), 
1 Сол. II, 10: ҇̃. Вы бо послоуси и б̃ъ, ӻко подобьно и правьдь-
но ї непорочьно вамъ вроующемъ быхомъ (Христинополь-
ский Апостол сер. XII века; цит. по [5, с. 211]).

5 Хлебн.: брата моего. Лавр.: брат҃ мои.
6 См. сноску к (56).
7 Ср. с Быт. XXXI, 53, Иудиф. VII, 24.
8  Клише “принять месть (мщение, зло) от Бога” указывает 
на неотвратимость наказания Господом за грехи. Данное 
клише очень часто встречается в ПВЛ как во фрагментах 
с прямой речью, так и в нарративе: Иже помыслить ѿ стра-
ны Рускыӻ раздрушити таковую любовь, и лїко ихъ сщ̃ени 
приӻли  суть,  да  приимуть мсть ѿ Ба̃  Вседржител, 
ѡсужени и на погибель и в сии вкъ и в будущии (6453 / 
945), .з̃. бо мьстии приӻ Каинъ, оубивъ Авл, а Ламехъ.о̃., 
понеже бо Каинъ не вды мьщьниӻ приӻти ѿ Ба̃, а Ламехъ 
вды казнь, бывшюю на прародителю г҃, створи оубииство 
(6527 / 1019), Ѡнъ же рч̃е има: “Аще васъ ѿпущю, то зло ми 
будеть ѿ Ба̃. Аще ли васъ погублю, то мьзда ми будеть ѿ 
Ба̃” (6579 / 1071), Ѡни же поимше ӻ, избиша и и повсиша ӻ 
на дрв: ѿмсть приимша ѿ Ба̃ по правд (6579 / 1071), 
Великъ бо сть грхъ преступати заповдь ѡц̃а свого, ибо 
исперва преступиша сн̃ви Хамов на землю Сифову, по.у̃. 
лт҃ ѿмьщени приӻша ѿ Ба̃ (6581 / 1073).

свою надежю на хрестъ со многими слезами (6619 / 
1111), (54) Кнзи же наши, възложише надежю свою 
на Ба̃, и рекоша: “Оубо см̃рть намъ зд, да станемъ 
крпко!” (6619 / 1111), а во фрагментах с прямой ре-
чью выражается конструкциями, которые можно 
назвать непрямой просительной молитвой, выделив 
при этом несколько ее разновидностей. Говорящий 
полагается на волю Божию:

1) относительно своей земной жизни:
(55) Василко же, всдъ на конь, поха ї въсрте 

и ѡтрокъ его и повда ему, гл̃: “Не ходи, кнже, 
хотть т ӻти!” И не послуша сего, помышлӻ: 
“Како м хотть ӻти? Ѡногды цловал҇ хресть, ре-
куще: “Аще кто на кого будеть, хрестъ на того и мы 
вси”. И  помысливъ  си,  перехрестис,  река:  “Вол  
Гс̃н да будеть” (6605 / 1097)2,

2) относительно оценки правоты собеседника:
(56) Давыдъ же, имъ вры лживымъ словесемь, 

нача молвити на Василка <…> Стополкъ же смтес 
оумомъ, рекии:  “Еда се право будеть или лжа – не 
вид3”. Ï рч̃е Ст̃ополкъ Двд̃ви: “Да еще право молви-
ши, да Бъ̃ ти буд҇ послухъ. Аще ли завистью молви-
ши, да Бъ̃ будеть за тмъ” (6605 / 1097)4 (57) Дв̃дъ 

В качестве материала исследования используется текст 
ПВЛ, воспроизведенный в  издании [3]. В  тех случаях, 
когда в тексте Ипатьевского списка, положенного в осно-
ву [3], обнаруживаются лакуны, они восстанавливаются 
по Хлебниковскому списку, сличение с которым произ-
водится в том же издании.
В некоторых случаях нами приводятся вариативные чтения 
из Хлебниковского списка, а также списков, по которым 
восстанавливается Лаврентьевская летопись, – Лаврентьев-
ского, Радзивилловского и Академического (по изданию [4]). 
При этом в сносках всегда приводятся чтения Хлебников-
ского и Лаврентьевского списков, а в случае указания лишь 
на один из них отсутствие указания на второй свидетельству-
ет о совпадении его чтения с чтением Ипатьевского списка.
В разбивке текста на слова мы в основном следовали изда-
нию [3], производя при этом разбивку текста на предложе-
ния и используя пунктуационные знаки, отсутствующие 
в ПВЛ, в соответствии с современными нормами. В скоб-
ках после примера указывается год, под которым поме-
щен цитируемый фрагмент (по принятому в ПВЛ визан-
тийскому летосчислению, ведомому от сотворения мира, 
и летосчислению от Рождества Христова).
В статье продолжается нумерация примеров, начатая в [1]; 
в ряде случаев даются ссылки на примеры в статье [1].

2  Топос “да будет воля Божия” восходит к текстам Нового За-
вета – Евангелиям (Мф. VI, 9, 10, Лк. XI, 2) и Деяниям апосто-
лов. Обращает на себя внимание тождество речений в ПВЛ, 
Деян. XXI, 14: д̃҇. Не послоушающю же моу оумълчахомъ вси, 
рекъше: Волӻ гн̃ӻ да боудеть (Христинопольский Апостол 
сер. XII века; цит. по [5, с. 50, 51]), и фрагменте ХГА: и гл̃а 
цс̃рь: “вижь, пс̃пе, да и не хот приимеши го. се бо и сбороу 
повелхъ быти на испытани обоихъ васъ истиньно”. ст̃ыи же 
епс̃пъ Алеандръ въста въскор, изиде ѿ лица цс̃рва, гл̃: “вол 
гсн̃ да боудеть” (ХГА (кн. 10, гл. 43); цит. по [6, с. 357]).

3 Хлебн. и Лавр.: не вд.
4  В речи кн. Святополка обнаруживается топос и клише 
“(да будет) Бог свидетель (кому-л.)”. Ср. с Быт. XXXI, 44: 
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“Чего10 еси цловалъ, се взлъ еси зракъ ԑ мен҃ ѡч̃ью 
моею, а се нн̃ ѿӻти хощеши дш̃ю мою. Ï межї буди 
нами хрестъ сии честныи”. И поидоша ѡбои противу 
соб к боеви, и съступишас полци, и мнози члв̃ци 
блг̃оврнии видша крс̃тъ надъ Василковымъ вои 
оузвышьшиис  вельми  (6605 / 1097), см. также 
в (55) слова кн. Василько “Аще кто на кого будеть, 
хрестъ на того и мы вси”.

* * *
Выше уже говорилось о том, что в летописи для 

выражения значения “благословение” использу-
ются два слова – молитва и собственно благослове-
ние (см. (18) и (19)). Данное обстоятельство кажет-
ся неслучайным.

Как пишет святитель Филарет (Дроздов), “бла-
гословлять, в сильнейшем значении сего слова, 
значит простирать действие Божия Слова на творе-
ния Божии. Благословляющий есть благою волею 
посредствующий между Словом Божиим и  тво-
рением Божиим. По сему понятию, верховный 
и всеобщий раздаятель благословений есть Ии-
сус Христос, Ходатай Бога и человеков, Богочело-
век, в котором Слово плоть бысть. <…> Вот почему 
и мы, преподавая наше заимственное благослове-
ние, обыкновенно употребляем имя Иисуса Хри-
ста, в особенности, или в составе имени Пресвя-
тыя Троицы, и крестное знамение Христово. <…>  
Священник есть раздаятель благословения, по 
чину благодатнаго тайноводства” [9, с. 234].

В летописи неоднократно описываются ситу-
ации, когда духовые лица благословляют: (62) св. 
апостол Андрей  въшедъ на  горы сиа, и блгс̃ви ӻ, 
и постави крс̃тъ, и помоливс Бу̃, и слзе съ горы 
сеӻ, идеже послже быс̃ Кивъ; (63) крестив кн. Оль-
гу, блгс̃ви ю патриархъ и ѿпусти ю (6463 / 955); (64) 
св. Антоний благословляет братию: “<…> Да буди 
на васъ блгс̃вени перво ѿ Ба̃, а второ – ѿ Ст̃ыӻ 
Горы” (6559 / 1051); (65) св. Феодосий, блгс̃ви Сте-
фана (6582 / 1074), вручая тому Печерский мона-
стырь как своему преемнику; (66) св. Феодосий 
посещает своих духовных чад, в домы їхъ приход ї 
блгс̃влнье имъ подаваӻ (6599 / 1091).

Встречаются также и  фрагменты, в  которых 
герои летописи обращаются за благословением: 
(67) Ѡна же, хотчи домови, приде къ патриарху, 
блгс̃вниӻ просщи на домъ, и рч̃ му: “(67.1) Люд 
мои погани и сн̃ъ мои, (67.2) да бы м Бъ̃ съблюлъ ѿ 
вьского зла”. И рч̃е патриархъ: “(67.3) Чадо врно! 
(67.4) Въ Хс̃а  крстилас си и въ Хс̃а ѡблечес, 
(67.5) и Хс̃ъ съхранить т, ӻкож҃ (67.6) съхрани Ено-
ха в првыӻ роды, потомъ Ноӻ в ковчез, Аврама ѿ 
Авимелха, Лота ѿ содомлнъ, Моисӻ ѿ фараѡна, 
Дв̃да  ѿ  Саоула,  три  ѡтрокы  ѿ  пщи,  Данила  

10 Хлебн. и Лавр.: сего.

становится понятным, почему в этом случае прео-
бладает именно такая – непрямая – форма молит-
вы: модусное содержание ее сводится к объективи-
зации модальности долженствования; как пропо-
зитивное содержание, так и грамматическая форма 
высказывания позволяет редуцировать активность 
говорящего как молящего лица, высказывающего 
свое желание (ср.: (41) «“Кровь брата мого вопи-
еть къ тоб”, Влдко! Мьсти ѿ крови правднаго сего 
<…>» и (59) И рекоша боӻре и людье: “<…> Аще ли 
не право гла̃голалъ Давыдъ, да прииметь месть ѿ 
Бога и ѿвщаеть предъ Бм̃ъ”).

Характерным признаком непрямой проситель-
ной молитвы является отсутствие обращения к Го-
споду, при этом один из членов предложения на-
зывает его как субъект описываемой пропозиции. 
Что же касается “формальной” адресованности 
подобных высказываний, то чаще всего они вклю-
чаются в состав пространных реплик, адресован-
ных кому-либо из окружения говорящего. Обратим 
внимание на то, что именно в отсутствии обраще-
ния состоит отличие приведенных фрагментов от 
(42.1): кн. Глеб обращается к Господу со словами 
“Оувы мн, Гс̃и! Луче бы мн оумрети с братомь, не-
жели жити вь свт семь <…>”, и его слова Оувы 
мн, Гс̃и! заставляют воспринять последующее вы-
сказывание как косвенный речевой акт, произнося 
который он выражает свое желание, при этом его 
осуществление находится во власти того, к кому он 
обращается.

Схожей структурой – Господь называется не как 
адресат, а как субъект пропозиции, выраженный 
одним из членов предложения, – обладает рассмо-
тренная выше хвалебная молитва (30), которую 
также можно назвать непрямой.

Разновидностью непрямой просительной мо-
литвы можно считать, на наш взгляд, высказыва-
ния, которые сопровождают или замещают крест-
ное целование – целуя Честный Крест, герои ле-
тописи призывают его в свидетели и блюстители 
принятого решения9: (60) Приидоша Ст̃ополкъ, 
и Володимеръ,  и Дв̃дъ Игоревичь,  и Василко Рос-
тиславичь, ї Дв̃дъ Ст̃ославичь, и братъ его Ѡлегъ, 
и сншас̃ Любчи на строенье мира. <…> И на томъ 
цловаша хрестъ: “Да аще ѿсел кто на кого вь-
станеть, то на того будемъ вси и честьныи крс̃тъ”. 
И  рекоша  вси:  “Да  будеть  на  нь  хрестъ  чс̃тныи 
и  вс  земьл Рускаӻ”. И  цловавшес  и  поидо-
ша оусвоӻси (6605 / 1097), (61) Исполчившимъс 
имъ ѡбоимъ, Василькови же оузвыси хрестъ, гл̃: 

9  Клише “целовать крест” реализует топос “целовать крест 
в подтверждение клятвы, присягать” [8, с. 1452]; связан-
ные с  ним устойчивые сочетания – “водить к  кресту”, 
“надеяться на крестное целование”, “преступать крест”, 
“будет крест на нас (между нами)” – многократно исполь-
зуются в ПВЛ.
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говорится о заступничестве Господа, свидетельст-
вуют о том, что сообщение братии произносилось 
именно с этой целью. Таким образом, просьбы 
о благословении адресованы духовным настав-
никам и в то же время опосредованно через них 
являются непрямыми просительными молитвами, 
возносимыми Господу15.

Покаянные молитвы
Упоминание покаяния в летописи связано пре-

жде всего с указанием на состояние сокрушения 
о  грехах, которое испытывают герои летописи, 
при этом их сокрушение деятельно: они стремят-
ся преодолеть свою греховность, совершая по-
добающие поступки. Так, в  похвальном слове 
кн. Владимиру говорится, что он (70) аще бо б 
преже в поганьств и на скврную похоть жлаӻ, но 
послди прилежа к покаӻнью, ӻкоже вщаше апс̃лъ: 
“Идеже  оумножис  грхъ,  тоу  изобильствуть 
блгдть”. Аще бо прже в невжьств тера быша 
сгршениӻ, послди же расыпашас покаӻньмь 
и млс̃тнми, ӻкоже гл̃ть: “В нем т застану, в том 
ти  и  сужю” <…>  Сьи  же  оум̃ръ  во  исповдании 
добрьмь, покааньмь расыпа грхы своӻ, млс̃тнми, 
иже сть паче всего добри (6523 / 1015)16 – покая-
ние и милостыня упоминаются как составные части 
единого делания.

Что касается молитвенной формы покаяния, то 
в нарративных фрагментах ее именует словосочета-
ние просити прощения: (71) И митрополита оужасъ 
ѡбииде, бше бо не твердо вруӻ к нима. И падъ 
ниць, прос прощениӻ (6580 / 1072), (72) Володи-
меръ же окова рац сребромъ и златомъ и оукраси 
гроба ею, тако же и комар покова сребромъ и зла-
томъ, имже покланютс людие, просще прощениӻ 
грхомъ (6623 / 1115).

В прямой речи летописных героев встречается 
Иисусова молитва17, при этом звучат две краткие 
ее формы – “Господи, Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас!”: (73) Федосии  бо  ѡбычаи  имше 
<…> по ѡбычаю целовавъ братью и пооучивъ ихъ, 
како провоти18 постьно врем вь млт̃вахъ нощьных҃ 

и дн̃вныхъ, и блюстис ѿ помыслъ скверныхъ, и ѿ 

15  В (69) описывается ситуация необычная: св. Антоний, 
принесший просфору черноризцу Исакию, в  ответ на 
просьбу о благословении не услышал ничего – оказалось, 
что будущий святой подвергся искушению и пострадал ѿ 
бсовьскаго диства.

16  Источник первой цитаты – Рим. V, 20 – указан в [13, с. 40].  
Вторая цитата восходит к аграфе – “изречению Господа 
нашего Иисуса Христа, не вошедшему в четыре Еванге-
лия, а дошедшему через творения древних христианских 
авторов” [14]. Ее источником считается Ин. V, 30 (см., на-
пример, [15, с. 207]). А.А. Шахматов указывает Ин. V, 30 
в качестве непосредственного источника ПВЛ (см. [13, 
с. 40]).

17  Об истории Иисусовой молитвы см. [16].
18 Лавр.: проводити.

ѿ зврии, (67.7) тако и тебе избавить ѿ непри҃ӻзни 
и стии го”. И бласлови11 ю патриархъ, и иде с ми-
ром в землю свою и приде къ Киву (6463 / 955)12, 
(68) И нача Бъ̃ оумножити черноризць млт̃вами 
ст̃ыӻ Бц̃а, и свтъ створиша братьӻ съ игумено-
мъ поставити манастырь. И рша братьӻ къ Анто-
нию: “Ѡч̃е! Братьӻ оумножатьс, а хотл быхомъ 
поставити манастырь”. Антонии же, рад бывъ, рче: 
“Блгс̃внъ Бъ̃ ѡ всемь, и млт̃вами ст̃ыӻ Бц̃а и сущихъ 
ѡц̃ь, иже вь Ст̃и Гор, да будеть с вами” (6559 / 
1051)13, (69) Заоутра же бывши свту и пр҇спвшю 
вкушению  хлба,  и  пр҇де  Антонии  кь  концю14  по 
ѡбычаю и гл̃а: “Блгсв̃и, ѡч̃е Исакь!” И не быс̃ гс̃ла, 
ни послушаниӻ. И многажды гл̃а Аньтонии, и не быс̃ 
ѿвта. (6582 / 1074).

В (67) кн. Ольга, напрямую обращаясь к па-
триарху с просьбой о благословении, в то же вре-
мя имеет в виду заступничество Господа, и па-
триарх, благословляя ее, говорит об этом буду-
щем заступничестве. В  (68) обращение братии 
к  св. Антонию не содержит прямой просьбы 
о  благословении, однако как содержание этого 
высказывания, так и ответ святого, являющийся 
благословением, в котором так же, как и в (67), 

11 Хлебн.: блс̃ві. Лавр.: блс̃ви.
12  Во фрагменте встречаются трансформированные цита-

ты. (67.2) и (67.5) восходят к Пс. CXX, 7: з̃. Гь̃ съхранитъ 
т ото вьсего зъла: Съхранитъ дш̃ тво г̃ь: (Синайская 
псалтирь; цит. по [10, с. 168]). В начальной части благо-
словения патриарха не только (67.4) представляет собой 
цитату апостольского речения, но и обращение к кн. Оль-
ге (67.3) мотивировано словами св. апостола Павла: к̃ѕ. 
(67.3) Вси бо вы сн̃ове бж̃҇и сте врою о Хс̃ с̃; к̃з. (67.4) 
лико бо въ Хс̃а хр̃стисте с, въ Хс̃а облкосте с (Хрис-
тинопольский Апостол сер. XII века; цит. по [5, с. 184]).
В (67.6) упоминаются события, описанные в Быт. VI–IX, 
XIX, XX; 1 Цар. XVIII–XIX; Дан. III, VI. 

Топосы и соответствующие им клише “сохранить (из-
бавить) от сети неприязнены” и “молитвами твоими” ча-
сто употребляются в богослужебных текстах. Об избав-
лении от сети ловящего говорится в 3 стихе 90-го псал-
ма Давида. Также обращает на себя внимание сходство 
с фрагментом 1 Послания Тимофею св. апостола Павла, 
посвященного поставлению епископов: в нем говорит-
ся об опасности для новообращенных, возгордившись, 
впасть “въ грхъ и сть неприӻзниноу”.

13  В благословении св. Антония обнаруживаются топосы 
и соответствующие им клише, характерные для церков-
нославянских текстов разных жанров. См., например, 
Быт. XIV, 19, 20: к̃. и блс̃венъ Бъ̃ вышнїи. иже преда вра-
гы тво въ  роуц твои. дасть  емоу дестиноу Аврамъ 
всего (четий текст цит. по [11, с. 95]); “Молитва на разре-
шение поста исповеднику егда сподобится святому обще-
нию”: Ѡкрили и отъ всхъ прилогъ непризнинъ, да твое 
помощи съхранивъ исповдание чисто, ко мытоимець 
и блдьница и ко Петръ покаавъ с, милость полоучивъ, 
бдетъ причстьникъ ц<са>р<ь>ства твоего съ всми 
оугождьшиими теб отъ вка, молитвами с<в>ты 
Б<ого>р<оди>ц ҇ всхъ с<в>тыхъ твоихъ (Синай-
ский Евхологий X–XI вв., л. 80; цит. по [12, с. 524, 525]).

14 Хлебн. и Лавр.: кь оконцю.
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Благодарственные молитвы

В нарративных фрагментах благодарственную 
молитву называют словосочетания воздати хвалу 
(77) И тако побжени быша иноплеменьници, и па-
доша мнози врази наши, супостати, предъ рускыми 
кнзи и вои на потоци Дегӻ. И поможе Бъ̃ рускы-
мъ кнземъ. И въздаша хвалу Бу̃ въ тъ дн̃ь (6619 
/ 1111), (про)славити Бога22 (78) Ст̃ополкъ же, и Во-
лодимеръ,  и  Дв̃дъ  прославиша  Ба̃,  давшаго  имъ 
побду таку на поганыӻ (6619 / 1111), (79) И радъ 
б кнзь Дв̃дъ и кнгини, б бо и ѡц̃ь дх̃овныи, 
и боӻре и вси людье радовахус, б бо пред н҇мъ 
епс̃пъ боленъ и не моги служити и лежа в болсти 
лтъ.к̃е., тмь же кнзь и людье жадаху епискупл 
служб и радовахус, славще Ба̃ (6620 / 1112). Так-
же благодарность Господу выражается кратким 
молитвословием Слава Богу!, которое встречает-
ся в ПВЛ в нарративном фрагменте (80) Избьени 
быша иноплеменниц многое множество на рц 
Салниц. И сп̃се Бъ̃ люди своӻ. <…> коже и се, 
с Божьею помощью, молитвами ст̃ыӻ Бц̃а и ст̃ыхъ 
анг̃лъ възъвратишас русьстии кнзи въ своӻси 
съ славою великою – къ своїмъ людемъ и ко всимъ 
странамъ далнимъ, рекуше къ Грекомъ, и Оугромъ, 
и Лхомъ, и Чехомъ, дондеже и до Рима проиде на 
славу Бу̃, всегда и нын, и присно во вки, аминь 
(6619 / 1111)23. Как мы видим, в большинстве слу-
чаев причиной для возношения благодарственных 
молитв является благополучный исход военного 
противостояния русских князей и их противни-
ков-иноверцев.

В прямой речи летописных героев обнаружива-
ются 3 случая произнесения ими благодарствен-
ных молитв:

(82) И  пс̃пъ же  корсуньскыи  с  попы  цс̃рцины, 
ѡгласивъ и,  и  крс̃ти Володимра. И ӻко  возложи 
руку на нь, и абь прозр. Видив же се Володимеръ 
напрасно исцлени и прослави Ба̃, рекъ: “То перво 
оувидхъ Ба̃ истиньнаго”. Си же оувидивше дружа 
го, мнози крс̃тишас (6496 / 988) – кн. Владимир 
благодарит Господа за чудесное исцеление, и то, 
что его высказывание следует оценить как благо-
дарность, следует из упоминания рассказчиком, 
что князь прослави Ба̃;

(83) И  великое  сп̃снье  створи  Бъ̃  въ  тъ  дн̃ь 
бл̃говрнымъ  кнземъ  русьскымъ  и  всимъ 
хрестьӻномъ,  а  на  врагы  наш  дасть  побду 

22  В тех случаях, когда специальным образом упоминается 
благодеяние, оказанное Господом молящемуся.

23  В одном из фрагментов слава воссылается не только 
Господу, но и  св. Феодосию, молящемуся за черно-
ризцев Печерского монастыря: (81) Таци же  бша  чер-
норисци  Федосьва  манастыр  <…>  Вь  нем  же  и  нын 
добродтельно жить живуть <…> на славу Бу ̃ всемогу-
щомоу, и Федосьвами млтвами сблюдами, му же слава 
вь вкы, аминь (6582 / 1074).

бсовьскаго насӻньӻ. «Бси бо, – рч̃е, – всвають 
черноризьцемь похотниӻ лукава, вжагающа му 
помыслы, тмь же врежами бывають имъ млт̃вы. 
Да  приходщаӻ  таковыӻ  мысли  вьзбранти 
и знаменимь крс̃тнымь, гл̃ще сице: “Гс̃и с̃се Хс̃е, Бе̃ 
нашь, помилуи насъ, аминъ”. <…>» (6582 / 1074)19, 
и  “Господи, помилуй!”: (74) По  сем же  вземше 
Глба в рац камени, и вьставиша и на сани, и мше 
за вужа, везоша и. ко быша вь дврехъ, сташа 
рака, не поидущи. И повелша народу звати: “Гс̃и, 
помилуи!”, и повезоша. И положиша ӻ мс̃ца маӻ вь.к̃. 
(6580 / 1072), (75) Егда же прокопахъ, ѡбъдержашет 
м ужасть,  начах҃  звати:  “Гс̃и,  помилуи!”  (6599 / 
1091).

Во всех случаях покаянные молитвы адресова-
ны Господу, а произносят их как вполне опреде-
ленные герои ПВЛ – митрополит (71), рассказчик, 
принимавший участие в  летописных событиях 
(75), так и неперсонифицированные говорящие – 
люди (72), черноризцы (73), народ (74).

Чаще же всего в ПВЛ покаянные слова, а так-
же призывы к покаянию произносятся самим ле-
тописцем: их можно встретить в  дидактических 
фрагментах летописи, более всего похожих на про-
поведи. Так, пространный фрагмент статьи 6601 
(1093) года, посвященный нашествию иноплемен-
ников, содержит такие высказывания: (76) Се на ны 
Бъ̃ пусти поганыӻ, не милуӻ их̃, но насъ казн, да 
быхом с востгнули ѿ злыхъ длъ. Симь казнить 
ны  нахоженьемь  поганыхъ,  се  бо  есть  бо  батъгъ 
Божии,  да  нколи  см҇рившес  оуспомнемс  ѿ 
злаго пути <…> И се пристранье и страшни, ӻко 
на хрстьӻньсц род страхъ и колибанье и бда 
оупространис.  Право  и  достоино <…>  Тако  да 
накажемс, ї тако соб вру имемъ, кажеми есмы 
<…>  Да  нехоженье20  поганыхъ  мучими,  Влдку 
познаемъ,  егоже  мы  прогнвахомъ.  Прославлени 
бывше21, не почтохомъ, ѡст̃ивьшес, не разумхомъ, 
куплени бывше, не поработахомъ, породившес, не 
ӻко ѡц̃а постыдихомс. Согршихомъ  ї казнимы 
есмы <…>. Обращает на себя внимание то, что 
в подобных фрагментах преобладает использова-
ние местоимения мы, объединяющего летописца 
и его адресата в качестве субъекта покаяния: дан-
ный признак свойствен субъектной перспективе 
проповеди.

19  Интересно, что летописец рассказывает не о какой-либо 
единичной ситуации произнесения молитвы, а о ситуа-
ции моделируемой: св. Феодосий наставляет чернориз-
цев, объясняя, что следует делать и произносить, чтобы 
защититься от лукавых помыслов. 

20  Лавр.: хоженьемь. Хлебн.: нахоженіемь.
21  Хлебн. и Лавр.: прибавлено не прославихом, почтени быв-
шее.
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В прямой речи летописных героев ходатайствен-
ные молитвы могут не сочетаться с другими молит-
вословиями:

(88) Володимиръ  же  видивъ  црк̃вь  свршену, 
и вшедъ в ню помолис Бу̃, гл̃: “(88.1) Гс̃и Бе̃! При-
зри с н̃бси и вижь, пости виноград свог҃ и сврши, 
ӻже насади десница твоӻ, (88.2) люди сиӻ новыӻ, 
имже ѡбратилъ си срдца в разумъ, познати тебе, 
истиньнаго Ба̃. (88.3) И призри на церьк̃вь сию, юже 
создахъ недостоиныи рабъ твои во им рожьшаӻ ти 
мт̃ри и приснодв̃ыӻ Мр̃ьӻ Бц̃а. И аще помолитьс 
кто въ црк̃ви сеи, то оуслыши млт̃ву го и ѿпусти 
вс  грхы  го  млс̃твы  рад  прс̃тыӻ  Бц̃а”  (6504 / 
996)25,

или произносятся в сочетании с просительны-
ми молитвами, при этом ходатайственная молитва 
может предварять просительную и наоборот (хода-
тайственные молитвы: (89.1) и (90.2); проситель-
ные молитвы: (89.2) и (90.1)):

(89) Володимръ ж радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ 
самъ и люди го, и возрвъ на нб̃о и рече: “Бе̃ вели-
кыи, створивыи нб̃о и землю! (89.1) Призри на новыӻ 
люди своӻ, вдаи же имъ, Гс̃и, оувдити тебе, истень-
наго Ба̃, ӻкоже  оувидиша  страны крс̃тьӻньскыӻ. 
И  оутверди  оу  нихъ  вру  правую  и  несъвратну. 
(89.2) Мн помози, Гс̃и, на супротивнаго врага, да 
надюс на т и на твою державу, побжаю козни 
го” (6496 / 988)26; (90) “Гс̃и Ӏс̃се Хс̃е! (90.1) <…> тако 
и мене сподоби приӻти стрс̃ть. Се же не ѿ против-
ныхъ приимаю, но ѿ брата свого, (90.2) и не створи 
му, Гс̃и, в семь грха” (6523 / 1015)27.

25  (88.1) представляет собой трансформированную цитату, 
восходящую к Пс. LXXIX, 15, 16: е̃҇. Бж̃е с҇лъ обрат҇‧Ї 
пр҇зьр҇ съ небес҇ ї виждъ‧Ї пост҇ в҇нограда своего‧ѕ̃҇. ї 
съвръш҇ ҇же насад҇ десн҇ца тво‧ї на сн̃а егоже оукрп҇лъ 
ес҇ себ‧(Синайская псалтирь; цит. по [10, с. 108]; источ-
ник цитаты указан в [13, с. 40]). В (88.2) обнаруживает-
ся топос “Господь дает людям разум познать истинного 
Бога” (ср. с 1 Ин. V, 20: к̃. Вмъ же, ӻко сн̃ъ бж̃ий приде 
и дасть намъ съмыслъ, да разоуммъ истьньнаго б̃а и бо-
удемъ о правьдьнмь сн̃ го с̃ Хс̃. Сь сть истиньный 
б̃ъ и животъ вчьный (Христинопольский Апостол сер. 
XII века; цит. по [5, с. 100]).
В (88.3) обнаруживаются топосы и соответствующие им кли-
ше, характерные для молитв, обращенных к Господу Иису-
су Христу, когда молящийся просит заступничества именем 
и молитвами Пресвятой Богородицы – для всякого челове-
ка, молящегося во всякое время во всяком месте, в том чи-
сле и в новом храме.

26  Источник первого обращения – Деян. IV, 24: к̃д.  Они 
же, слышавше, инод̃шьно вьздвигоу глась кь бо̃у и рше: 
Влд̃ко, ты б̃е,  створивы н̃бо и землоу и море и вса, же 
в нихь (Христинопольский Апостол сер. XII века; цит. по  
[5, с. 9]). В целом же во фрагменте обнаруживаются топо-
сы и соответствующие им клише, характерные для цер-
ковнославянских текстов разных жанров – молитвы, про-
поведи, жития и др.

27 Источники фрагмента см. в сноске к (6).

велику. <…> И по семь сншас братьӻ вс,  ї рч̃е 
Володимеръ: “Се дн̃ь, иже створи Гс̃ь, възрадуемьс 
и възвеселимьс во нь”, ӻко “Бъ̃ избавилъ ны есть ѿ 
врагъ нашихъ”, и покори враги наша, и “скруши главы 
змевыӻ, и далъ есть Гь̃ брашно ихъ намъ” (6611 /  
1103) – благодарение Господу за победу в  битве 
возносится через слова псалмов CXVII, 24, CXXXV, 
23, 24, LXXIII, 13, 1424;

(84) Всеслав же  сде  в Кыв.  Се же  Бъ̃  ӻви 
крс̃тьнԐю силу, понеже Изслав цловавъ крс̃тъ и ӻ 
и. Тм же наведе Бъ̃ поганыӻ, сего же ӻв избави 
крс̃ть чс̃тьныи. Вь дн̃ь бо Вьздвижениӻ Всеславъ, 
въздохнувъ, рч̃е:  “Ѡ крс̃те чс̃тныи! Понеже к тоб 
вровахъ, избави м ѿ рова сего” (6576 / 1068) – 
кн. Всеслав благодарит Честный Крест за избавле-
ние из темницы.

Исходя из описанных выше различий в субъект-
ной перспективе молитв, (82) и (83) следует при-
знать непрямыми благодарственными молитвами.

Таким образом, в подавляющем большинстве 
случаев летописные благодарственные молитвы  
1) возносятся князьями, 2) адресованы Господу 
и 3) имеют отношение к победе над иноплеменни-
ками. Также в качестве событий, за которые бла-
годарят, называются исцеление от болезни, избав-
ление от заточения и возобновление епископской 
службы. При этом в одном из случаев адресатом 
молитвы является Честный Крест.

Следует также заметить, что в упомянутых выше 
похвальных словах первым русским святым наря-
ду с похвалами звучат и слова благодарности за то, 
что они совершили для своих потомков.

Ходатайственные молитвы

В нарративных фрагментах ходатайственную 
молитву называют словосочетания молити Бога за 
кого-л., творити молитву над кем-л. (85) Федосии 
молшеть Ба̃ за нь и молитву творшеть над нимь 
нощь и дн̃ь, дондеже на.г̃.  лт҃ прогл̃авъ и слыша, 
и на ногы нача вьставати, акы младенць, и нача 
ходити (6582 / 1074), (86) Таци же бша чернорис-
ци Федосьва манастыр, иже сиӻють и по см̃рти, 
ӻко свтила, и молть Ба̃ за зд сущюю братью, 
и за приносщиӻ в манастырь, и за мирьскую бра-
тью (6582 / 1074). Первое из этих словосочетаний 
употребляется также и в прямой речи – в проси-
тельных молитвах, содержащих призывы к хода-
тайственной молитве: (87) “<…> Ï помолис за м, 
чс̃тныи ѡч̃е, їзбавлену быти ѿ сити неприӻзненъ, ї 
ѿ противнаго врага съблюди м твоїми млтв̃м҇!” 
(6599 / 1091), см. также (42.2) и (49).

24 Источники частично указаны в [17, с. 520], [18, с. 2, 37].
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Необходимо заметить, что летописные хода-
тайственные молитвы существенно отличаются от 
просительных не только тем, за кого молят (за себя 
или за других), но и тем, о чем молят. В отличие 
от просительных молитв, которые чаще всего тес-
но связаны с какой-либо конкретной ситуацией, 
ходатайственные молитвы имеют характер общий, 
относятся к жизни человека вообще: молят об об-
ращении людей в новую веру (91), об утверждении 
в вере новообращенных (88, 89), о заступничестве 
за них и за их церковь (88), об отпущении грехов 
молящимся (88) и согрешившим (90, 93), о дарова-
нии Царствия Небесного усопшим (92).

* * *
Завершая обзор жанра молитвы в  ПВЛ, при-

ведем еще несколько наблюдений относительно 
того, как молятся летописные герои.

1. В большинстве молитв обнаруживается вклю-
чение в “свою” речь “чужих” слов – цитат и кли-
ше, характеризующих молитву как жанр традици-
онный, не склонный к изменению канонического 
образца: те же цитаты и клише обнаруживаются 
и в современных молитвословиях.

2. О традиционности употребления свидетель-
ствует и произнесение летописными героями крат-
ких молитв (Гс̃и, помилуи!, Ѡ прс̃таӻ Бц̃е, помози 
ми!, Ѡч̃е, моли за ны Гс̃а!).

3. Частная молитва упоминается в ПВЛ намного 
чаще, чем общественная.

Творят частную молитву чаще всего князья. 
Обычно это происходит не в храме – в княжеском 
доме (13.8), в месте заточения (36). В большинстве 
случаев место, где происходит молитва, не назы-
вается напрямую, но характеризуется по тому, что 
там произошло, происходит или будет происходить 
какое-л. значимое событие: молятся после креще-
ния (89), в ожидании исцеления (30), после исце-
ления (82), перед битвой (40, 44), во время битвы 
(45), во время осады (46), после получения важно-
го известия (42), на месте убийства другого князя 
(41). Упоминается и храмовая княжеская молитва 
(88). Иногда храмовый характер молитвы можно 
предположить исходя из описания ситуации в це-
лом; так, в (84) кн. Всеслав возносит благодарст-
венную молитву Честному Кресту в день Воздви-
жения Креста Господня – логично сделать вывод, 
что это происходит во время празднования в хра-
ме.

Духовные лица читают келейные молитвы 
в пещерах (23, 48) или молятся в монастырских 
помещениях, выполняя определенные требы  
(26, 85). Упоминание же частной молитвы священ-
ника в храме связано с тем, что она является по-
каянной: митрополит кается в том, что бше бо не 
твердо вруӻ св. Борису и Глебу (71).

В приведенных фрагментах говорящий обра-
щается к Господу напрямую, однако встречают-
ся фрагменты, в которых используется форма хо-
датайственной молитвы, которую можно назвать 
непрямой: (91) Но ѡбаче  любше Ѡлга  сн̃а  свог 
Ст̃ослава, ркущи: “(91.1) Вол Бж̃иӻ да будет҃. (91.2) 
Аще Бъ̃ въсхощеть помиловати роду мого и зем-
ли Рус̃кы, да възлот҃ имъ на срдце ѡбратитис̃ къ Бу̃, 
ӻкоже и мн Бъ̃ дарова”. И се рекши, молшес за 
сн̃а и за люди по вс дн̃и и нощи, кормчи сн̃а свог 
до мужьства го и до възъраста го (6463 / 955). 
Примечательно, что непрямая ходатайственная 
молитва (91.2) предваряется высказыванием (91.1), 
которое ранее было определено нами как непрямая 
просительная молитва (см. 55): приятие воли Бо-
жией касается не только своей судьбы, но и судьбы 
тех, за кого молятся.

Непрямые ходатайственные молитвы обнару-
живаются также в нарративных фрагментах: (92) 
<…> Намъ  бо  достоить  Ба̃  молити  за  нь,  поне-
же тмь Ба̃ познахомъ. Нъ даи же ти Гс̃ь по срдцю 
твому и вс прошениӻ твоӻ исполни, гоже желаше 
црс̃тва нбс̃наго. Дажь ти Гс̃ь внць с правдными, 
в пищи раистии, весельи, ликъствовань сь Аврамо-
мъ и с прочими патрархы <…> (6523 / 1015), (93) 
Се оуже третье наведе Ѡлегъ поганыӻ на Рускую 
землю. Его же грха да бы и Богъ простилъ, понеже 
много хрестьӻнъ їзъгублено быс̃, а другое полонено 
быс̃ и расточено по землмъ (6602 / 1094).

Следует обратить внимание на то, что в  (92) 
и (93) используются различные повествователь-
ные формы: (92) является фрагментом похвально-
го слова кн. Владимиру, в котором “присутству-
ет” рассказчик; (93) представляет собой фрагмент 
с экзегетическим повествователем, при этом в ка-
честве субъекта оценки однозначно определяется 
сам летописец. Эти различия проявляются в част-
ности в необычном грамматическом оформлении 
субъектной перспективы (92) при невозможности 
такового в (93): то, что повествование ведется от  
1 лица, позволяет летописцу обратиться к собе-
седнику – кн. Владимиру – используя местоиме-
ние ты, однако при этом глагольная форма импе-
ратива 2 лица адресована Господу, который назван 
в том же предложении при помощи подлежащего, 
а не обращения. Такое изменение исходной струк-
туры (ср. с фрагментом (89.1)) следует объяснить 
тем, что данная ходатайственная молитва является 
непрямой: отсутствие обращения к Господу и упо-
минание его при помощи одного из членов пред-
ложения характерны для всех непрямых молитв.

Все летописные ходатайственные молитвы об-
ращены к  Господу, при этом произносятся они 
разными молящимися – князьями и духовными 
лицами (во всех случаях, кроме одного, персони-
фицированными), а также самим летописцем.
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вождается древнерусская молитва. Молитву про-
износят стоя (1329, 51). Внимая наставлениям ду-
ховного лица, стоят поклонив голову, а выслушав 
наставление, кланяются (51). Поклон совершает-
ся, когда возносят покаянную молитву (72) – в этом 
случае упоминается даже, что молящийся пада-
ет ниц (71) – или с молитвой припадают к мощам 
святых (18)30. Просительные и ходатайственные мо-
литвы произносят, воззрев на небо (возведши очи на 
небо) (37, 46, 89) или воздев руки на небо (41). Мо-
литва сопровождается крестным знамением (55, 73) 
и целованием креста (60). Очень часто молятся со 
слезами (просительные молитвы 36, 38, 42, 48, 53), 
иногда – со стенаньем (36) или воздыханьем (38, 84).

9. Княжеские молитвы могут сопровождаться 
делами: милостыней, пожертвованиями (39), воз-
ведением церквей (47).

10. Священническая молитва над больным мо-
жет сопровождаться помазанием елеем (26).

11. Достаточно часто в летописи упоминается, 
осуществилось ли то, о чем просил герой в сво-
ей молитве. В подавляющем большинстве случаев 
Господь устрояет последовавшие события по мо-
литвам летописного героя (37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 53, 55). Но случается и по-другому: 
можно предположить, что кн. Василько в (36) мо-
лит Господа о том, чтобы тот уберег его от врагов, 
однако посланные кн. Святополком и кн. Давы-
дом ослепляют его. Впоследствии же кн. Василь-
ко, рассказывая о произошедшем своему духовни-
ку попу Василию, признает, что Господь попустил 
ему страдания во искупление грехов: “За мое оузне-
сенье – иже поидоша береньдичи ко мн, и веселс 
срдце мое, и възвеселис оумъ мои, – и низложи м 
Бъ̃ и смри м” (6605 / 1097).

12. В  молитвах летописных героев часто зву-
чат обращения31: Гс̃и! (13.1, 13.3, 13.8, 40, 42.1, 48, 
74, 75, 89), Влдко! (обращение к Господу – 41), Гс̃и 
Бе̃! (2, 88.1), Бе̃ мои! (50), Гс̃и Ӏс̃се Хс̃е! (13.8), Гс̃и, Бе̃ 
мои! (13.6), Гс̃и, Бе̃ мои, с̃съ Хс̃е! (43), Гс̃и с̃се Хс̃е, Бе̃ 
нашь! (73), Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! (89), 
Ѡ прс̃таӻ Бц̃е! (45), Ѡ крс̃те чс̃тныи! (84), Брате! 
(42.2), Брата моӻ! (44), Брате мои любимыи! (42.2), 
Ѡч̃е! (обращение к  св. Феодосию – 49), Влдко!  
(обращение к патриарху – 51).

29  Отметим крайне важное замечание летописца: узнав 
о грозящей смерти, кн. Борис, вьставъ, нача пт, а за-
кончив молиться, вьзлеже на ѡдр свомь.

30  Заметим, что глагол покланяться в этих фрагментах следу-
ет понимать не только в переносном, но и в прямом зна-
чении – “совершать поклон”.

31  Вполне естественно, что их нельзя обнаружить в нарра-
тивных фрагментах и в непрямых молитвах. Обращения, 
употребляемые в похвальных словах и благословениях, 
в данном случае нами не рассматриваются.

Также в летописи говорится о частной молит-
ве людей и святых. Казалось бы, упоминание не-
скольких молящихся указывает на общественную 
молитву, однако в данном случае следует учесть 
нереферентный статус этих именных групп: речь 
идет не о единичных общественных молитвосло-
виях, а о том, что люди вообще просят простить им 
грехи, поклоняясь св. Борису и Глебу (72), взывают 
к Господу, чтобы тот обратил знамения на благо 
(38), а святые всегда молятся за братию, жертвова-
телей и мирян (86).

Общественная молитва также чаще всего совер-
шается князьями. Произносится она в связи с их 
воинской деятельностью: при заключении воен-
ного союза (60), перед походом на врага (39), в по-
ходе (53), непосредственно перед битвой (37, 52, 
54), после победы над неприятелем (77, 78). Зако-
номерно, что тип молитвы при этом связан с ти-
пом события: до битвы произносятся проситель-
ные молитвы, а после победы – благодарственные.

В одном из случаев благодарственную молитву 
после победы возносит кн. Владимир (83), однако 
делает он это в тот момент, когда сншас братьӻ 
вс, и включает в свою речь формы 1 лица мно-
жественного числа, произнося молитвословие от 
лица всех победителей.

Несколько раз упоминается храмовая молитва 
князей – в связи с перенесением мощей св. Бори-
са и Глеба (28, 29) и возобновлением епископской 
службы (79). В этих случаях называются и другие 
молящиеся – священнослужители, бояре и люди. 
В одном из случаев общественная молитва объеди-
няет людей без упоминания князей (74).

4. В (23) упоминается, что частная молитва мо-
жет иметь тайный характер.

5. Особое внимание в летописи обращается на 
то, что молитвы могут быть не только дневными, но 
и ночными. Во всех случаях употребляется сочета-
ние дн̃ь и нощь, чаще всего ночью творят молитвы 
духовные лица – св. Антоний (22), св. Феодосий 
(73, 85). В (91) говорится о ночных молитвословиях 
кн. Ольги. При этом в каждом из случаев имеется 
в виду постоянный характер молитвы.

6. Упоминание постоянного характера молитвы 
является важной положительной характеристикой 
летописного героя (43, 91).

7. Частная молитва может твориться перед ико-
ной: (13.8) тако вь заоутрьню помолис, зр на ико-
ну, гл̃ на ѡбразъ влдчнь.

8. Из описаний действий молящихся в  раз-
ных фрагментах можно получить представление 
о том, какими “внешними движениями”28 сопро-

28  О связи внешних движений и определенных типов молит-
вы см. [2, с. 15, 17].
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этих частей – (13.6) – начинается, как и в источ-
нике, с обращения Гс̃и, Бе̃ мои!, но находится при 
этом в постпозиции по отношению к другому ци-
тируемому фрагменту.

В (40) кн. Ярослав включает в срединную часть 
своей молитвы цитату из Пс. VII, 9, сохраняя при 
этом и местоположение обращения, находящегося 
в середине предложения: на первый взгляд, обра-
щение здесь выступает в функции рематизатора, 
разделяющего высказывание на тему и рему33. Од-
нако в действительности и первая часть его акту-
альна: речь идет о новой ситуации – суде над гово-
рящим. Таким образом, в (40) обращение исполь-
зуется в той же функции, что и в (51)34.

В (42) помимо рассмотренного выше обраще-
ния обнаруживается еще два – брате и брате мои 
любимыи. Первое из них находится посередине 
третьего предложения молитвы. Это обращение 
полифункционально: с одной стороны, оно ука-
зывает на смену адресата, а с другой – выступает 
в качестве рематизатора. Второе обращение за-
ключает пятое предложение молитвы: строение 
этой конструкции аналогично той, что обнаружи-
вается в первом предложении того же фрагмента.

Повторное употребление обращения, обнару-
женное в (42), характеризует еще несколько мо-
литв: в (13.8) и (89) второе обращение маркирует 
переход к новой микротеме в составе единого мо-
литвословия, при этом в каждом из случаев оно 
находится в середине высказывания, на первую 
часть которого падает фразовое ударение.

Заметим также, что в одном случае – в (46) – 
к Господу обращается еще некрещеный кн. Влади-
мир; вполне естественно, что в его речи не звучит 
обращение, однако упоминание летописцем того, 
что князь се слыша, възрвъ на н̃бо, и рч̃е, позволяет 
понять, кому он возносит свои слова.

* * *
Главный вывод, который можно сделать из все-

го вышесказанного, состоит в следующем: молит-
венное состояние духовных лиц и князей-христи-
ан Древней Руси представляет собой постоянное 
упование на Господа и смирение перед Его волей, 
проявляясь внешне как в совершении определен-
ных деяний, так и в произнесении молитв, кото-
рые имеют традиционный характер, будучи свя-
занными содержательно и формально с молитва-
ми предшественников и потомков.

33  В источнике первая часть высказывания Сԑди ми, Госпо-
ди, по правд моей соотносится с ремой предшествующе-
го высказывания ѳ̃. Господь сԑдити имать людемъ.

34  Следует заметить, что адресованность молитвы кн. Яро-
слава к Господу указывается также и в нарративной ча-
сти: летописец сообщает, что князь нарекъ Бг̃а, рекъ.

В случаях, когда молящийся включает в свою 
речь цитату, обращение может повторять форму 
обращения в источнике (13.1, 13.3, 13.6, 40) или 
быть представлено в трансформированном виде 
(88, 8932). Наибольший интерес представляют два 
случая. В (50) сохраняется форма обращения, об-
наруживаемая в источнике, т.е. форма обращения 
одного говорящего – Бе̃ мои!, при этом летописец 
взывает к Господу от лица всей братии (тмь же 
и мы, послдъствующе про̃рку, гл̃емъ). В (41) в мо-
литву включаются слова Господа (Быт. IV, 10); по-
скольку в этом случае они произносятся самим мо-
лящимся, он трансформирует исходный текст, до-
бавляя в него обращение Влдко!

Наиболее часто обращения занимают место 
первого слова первого предложения молитвы, что 
отражает основную их функцию – обратить внима-
ние адресата на то, что слова говорящего обраще-
ны именно к нему (2, 13.1, 13.3, 13.8, 43, 44, 45, 48, 
49, 50, 73, 74, 75, 84, 88, 89). Однако в ряде фраг-
ментов обращение употребляется не в  позиции 
первого слова, и на то есть свои причины.

В (41) трансформация исходного текста затра-
гивает его субъектную перспективу; в конце цити-
руемого высказывания местоимение 1 лица заме-
щается на местоимение 2 лица и поясняется при 
этом обращением ( ҇̃. И рч̃е Гъ̃ Бъ̃: “<…> гла кръве 
брат̃ твоего въпиетъ къ мнӻ <…>” => рославъ 
<…>  рч̃е:  «“Кровь брата мого вопиеть къ тоб”, 
Влдко! <…>»).

В (42) произносится Оувы мн, Гс̃и! – высказы-
вание с инверсией; фразовое ударение в нем пада-
ет на первую часть, выделяемую, таким образом, 
как интонацией, так и порядком слов, что позво-
ляет говорящему выразить свое особое эмоцио-
нальное состояние.

В (51) кн. Ольга обращается к патриарху с от-
ветной (а не инициальной) репликой “Мл̃твами 
твоими,  влдко,  да  съхранна  буду  ѿ  сти 
нприӻзнны”. Таким образом, в ее цели не входит 
обратить внимание собеседника на то, что произ-
носимое адресовано ему, поскольку это и так оче-
видно: употребляя обращение в середине высказы-
вания, говорящий осуществляет актуальное члене-
ние, разделяя единую конструкцию на две части, 
каждая из которых в равной степени прагматиче-
ски значима (1 рема > 2 ремы).

В нескольких случаях обращение встречается не 
в первых предложениях молитв.

Молитвословие кн. Бориса (13) состоит из не-
скольких частей, восходящих к псалмам. Одна из 

32  Строго говоря, в (89) цитата не обнаруживается, но само 
обращение восходит к Деян. IV, 24 – тексту, который мог 
послужить источником обращения, часто употребляемого 
в богослужебных текстах. 
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