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задачи, требующей специального исследования; она ограничилась отдель
ными наблюдениями в пределах доступного ей материала, отдельными 
предположениями и догадками, предоставляя будущим исследователям 
детальнее разобраться во всем этом сложном комплексе проблем. На
чатое ею дело, однако, не нашло продолжателей. Статья А. И. Поно
марева,1 специально посвященная гимнографии Кирилла, ничего нового 
не внесла, если не считать указания на некоторые списки молитв Ки
рилла библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. 

Изучение гимнографического наследия Кирилла Туровского, правда, 
уже давно наталкивается на одно серьезное препятствие: не издан так 
называемый Ярославский сборник, пергаменный, второй половины XIII в. 
(библиотеки бывш. Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, 
№ 5-5, теперь — Московского Гос. исторического музея).2 Сборник 
этот3 — ценнейший памятник древнерусского письма и языка —• содер
жит в себе, наряду с другими молитвами, восемнадцать молитв Кирилла 
Туровского. За немногими исключениями, все они сопровождаются 
в рукописи особыми примечаниями „уставного" характера, проливаю
щими некоторый свет как на происхождение молитв Кирилла, так и на 
происхождение сборника в целом. В особенности интересно в этом отно
шении примечание к молитве девятой — „ в суботу по вечерни" 
(лл. 161 об.—162).* Изучение этого и остальных примечаний к молитвам 
Кирилла, а также порядка, в каком они чередуются в сборнике, при
вело акад. М. Н. Сперанского к убеждению, что в составлении его 
принимал участие сам Кирилл. М. Н. Сперанский представлял себе 
дело так: „Видатний в очах сучасників і ближчих нащадків вчений 
і ораторський авторитет, в той же час надзвичайний трудівник, автор 
цілоі' низки «посланий» церковно-канонічного характеру, блискучих про-
повідей і молитов, Кирил... розпочав розроблення келейного уставу. . . 
він доповнив цей устав своіми молитвами і своіми вказівками ни іно-
чеську практику, як вона вважалась йому бажаною. За це говорить 
і склад нашого рукопису в порівнянню з иншими ж подібними часо
словами, і ті «уставні» вказівки, що ми в ньому знаходимо слідом за 
молитвами Кирила. Ці його замітки і доповнення міг занотувати в при-
мірниках Часослова, що йому належав, чи він сам, чи з його слів инші 
його товариші... Від тцкого примірника Часослова й веде свое поход-
ження наш рукопис, як одна з близьких до нього копій".5 Соответ
ствует ли гипотеза М. Н. Сперанского действительности, — ответ на 
этот вопрос может дать только систематическое изучение всего дошед
шего до нас рукописного материала, относящегося к молитвам Кирилла. 
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