
362 И. П. ЕРЕМИН 

после слов „.. .и начя яко стрѣлы пущати богохулная словеса своа" — 
„что ся вам мнит о Христѣ.. ." ; весь обширный эпизод соборного обли
чения ереси Ария, после слов „единосущнаго своего сына рождение" 
и по „и воздаст комуждо по дѣлом его", приведен в кратком пере
сказе: „и прочее рѣша о воплощении и о преславных его чюдесѣх, и 
о предании ученика и за весь мир умертвие..." и т. п. 

Текст этого слова Кирилла Туровского издается по Толстовскому сб. 
XIII в., варианты —по Уваровскому Златоусту XIV в., № 1770 (У), 
по Чудовскому сб. XIV в., № 20 (Ч), по Троицкому сб. XIV в., 
№ 9 (Г), по сб. собр. Пискарева XV в., № 92 (/7). 

В литературе указывалось на связь этого слова с анонимным сло
вом, нередко встречающимся в „Златоустах" и „Торжественниках" и 
приуроченным к шестой неделе по пасхе, — „о соборе святых отец 318, 
сшедшихся в Никии проклинати Ария еретика", а также на связь к 
этого анонимного слова и слова Кирилла Туровского с предисловием и 
с главами CLXXXXI и CLXXXIII хроники Георгия Амартола.1 

V 

Литературное наследие Кирилла Туровского как гимнографа распа
дается на две основные группы: одну составляют его м о л и т в ы , 
другую — „ к а н о н м о л е б е н " и к а н о н на „успение преподобныа 
княгини Ольги, бабы Владимеря".2 

Уже К. Ф . Калайдович, первый издатель произведений Кирилла, 
отметил, что в рукописях и некоторых старопечатных изданиях 
XVI—XVII вв. читаются молитвы Кирилла. Не включил он эти молитвы 
в свое собрание произведений Кирилла только по той причине, что 
в известном ему позднем списке (XVI в., Синод, собр. № 470) все 
они „при искажении древнего языка совершенно уклоняются по своему 
содержанию" от цели предпринятого им издания.3 

Впервые некоторые избранные молитвы Кирилла были изданы в 1856 г. 
епископом Макарием по сборнику XVI в. Новгородско-Софийской библио
теки, № 302 ; і год спустя епископ Макарий напечатал по тому же сбор
нику XVI в. еще шесть молитв.5 

1 А. И. П о н о м а р е в . Св. Кирилл, епископ Туровский.. . , стр. 195—196.— 
П. В . В л а д и м и р о в , ук. соч., стр. 161. — В . П. В и н о г р а д о в . Уставные чте
ния, стр. 151—176. — А. С. О р л о в . Древняя русская литература XI—XVI вв. 
Изд. АН СССР, М.—Л., 1939, стр. 56. 

2 Одна из редакций древнего проложного жития Кирилла Туровского приписы
вает ему еще один „канун великий о покаянии. . . к господу по главам азбуки" 
(Рукописи графа А. С. Уварова, т. II, стр. 2) . Канон этот, „по главам азбуки", 
пока не найден. 

у Памятники российской словесности XII века. . ., стр. XXX—XXXI . 
4 Еп. М а к а р и й . Св . Кирилл, епископ Туровский, как писатель. Изв. ОРЯС, 

т. V , СПб., 1856, стр. 249—255. Молитвы: „в недѣлю по заутрени" („Слава тебе, 
Христе боже мой, яко сподобил мя еси видѣти день преславнаго воскресения тво
его. . . " ) , „в понедѣльник по заутрени" („К вам, яко заступником и хранителем жи
вота нашего, аз, окаянный и многрѣшный, припадаю. . . " ) , „в четверток по заутрени" 
{„Душе моя! Согрѣшаюіци по вся дни, почто невъстягнешися?. . . " ) . 

5 Еп. М а к а р и й . История русской церкви, т. III. СПб., 1857, стр. 310—319. 
Молитвы: в„ четверток по часех" („Владыко господи! Твой есть день и твоя есть 
нощь. . . " ) , „в четверток по вечерни" („Христе боже наш, иже нашего ради спасения 
от безначалнаго ти отца пришед. . . " ) , „в пяток по заутрени" („Како своего нынѣ 
восплачюся отпадения?. . . " ) , „в пяток по часех" („Что воздамь ти, господи Иисусе 
Христе, сыне божий, за вся, еже сотворих благая роду человѣческому. . . " ) , „в пяток 
по вечерни" („Господи Иисусе Христе, сыне божий, многомилостиве и человѣколюбче, 
не хотяй смерти нам грѣшником. . . " ) , „в субботу по заутрени" („Тебѣ единому, бла
гому и человѣколюбцу, отцу щедрот и богу всесилну. . " ) . 


