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действительности имеет в себе очевидные черты дисномии 
(dis – плохой, nomos – закон). Описываются такие дости-
жения екатерининского «Наказа», которых не существова-
ло в действительности, но которые ранее были заявлены 
императрицей как государственная цель. 
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БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ КАК 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИТИЙНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ
Сказание и Чтение о Борисе и Глебе, как и многие другие 

агиографические произведения древности, имеют в качестве 
литературного источника несколько богослужебных книг: Ирмо-
логий, Триодь и Требник (текст Отпевания). Использование 
заимствований из этих книг может рассматриваться как некий 
древний литературный прием, похожий на приемы аллюзии 
и реминисценции в современной литературе. Богослужебные 
заимствования, часто встречающиеся в Житиях Бориса и Гле-
ба, создают аллюзию на Страсти Христовы, и этот подтекст 
позволяет авторам проводить параллели между Святополком 
и Иудой, а также между святыми братьями и Христом. Заимс-
твования из богослужебных текстов помогают агиографам 
создавать определенный подтекст их сочинений и наделяют 
житийные произведения особенной выразительностью. 

Ключевые слова: Жития Бориса и Глеба, заимствова-
ние, богослужебная литература, литературный источник.

LITURGICAL TEXTS AS A LITERARY 
SOURCE OF LIVING LITERATURE ABOUT 

BORIS AND GLEB
Legend and Reading about Boris and Gleb, like many 

other hagiographic works of antiquity, have as a literary source 
several liturgical books: Irmology, Triod and Trebnik (the text of 
the funeral service). The use of borrowings from these books 
can be regarded as some ancient literary device, similar to the 
methods of allusion and reminiscence in contemporary literature. 
The liturgical borrowings, often found in the Lives of Boris and 
Gleb, create an allusion to the Passion of the Christ, and this 
subtext allows authors to draw parallels between Svyatopolk 
and Judas, as well as between holy brothers and Christ. 
Borrowings from liturgical texts help hagiographers create a 
certain subtext of their works and endow the living works with 
special expressiveness.

Keywords: Lifes of Boris and Gleb, borrowing, liturgical 
literature, literary source.
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Актуальность исследования православного богослужения 
с точки зрения его влияния на литературную традицию Древ-
ней Руси заключается в практически абсолютной неизученнос-
ти богослужебных произведений как важного литературного 
источника средневековой агиографии и других жанров. В свое 
время статья Ф. Вигзелл [1], доказавшей, что, цитируя Библию, 
Епифаний Премудрый пользуется не какой-либо конкретной 
Библией, а исключительно теми ее отрывками, которые зву-
чат во время богослужения, стала своеобразным прорывом 
в представлениях о характере средневекового цитирования. 
Но и Библия, и Псалтирь как литературные источники средне-
вековых произведений изучены довольно глубоко, чего нельзя 
сказать о богослужебных произведениях. Аллюзии и реминис-
ценции на богослужебные тексты, как и дословное их цитиро-
вание, не учитываются при публикации средневековых житий 
и проповедей, в отличие от цитирования библейских текс-
тов. Это обедняет восприятие как древних произведений, так 
и средневековой картины мира в целом. 

Для средневекового писателя литературой, которая 
читается наиболее часто, являются именно молитвенные 
тексты. Звучание храмовой или келейной молитвы – это, 
образно говоря, та атмосфера, в которой рождаются сред-
невековые произведения, отсюда, из богослужебных текс-
тов, книжник черпает художественные приемы, синтакси-
ческие конструкции, лексику и фразеологию.

Говоря о цитировании, мы должны понимать условность 
термина «цитата» применительно к древней литературе. 
Древний книжник не цитирует какие-либо тексты в прямом 
смысле слова, за редким исключением специальных ука-
заний автора, а использует чужой текст как часть своего – 
отчасти приводит его дословно, отчасти вольно пересказы-
вает, может заменять те или иные слова в нем, расширять 
его вводом какой-то своей амплификации. Это некий лите-
ратурный прием, который обусловлен особенностями сред-
невекового эстетического восприятия и мировоззрения и ко-
торой слишком давно ушел в прошлое литературы, чтобы 
мы могли обозначить его каким-то современным литера-
туроведческим термином. Попробуем понять его эстетику 
и рассмотреть его на конкретном примере Борисо-Глебских 
агиографических текстов.

Занимаясь темой цитирования, мы заметили такую зако-
номерность: из всех богослужебных книг древнерусские 
книжники чаще всего выбирают в качестве источника цитат 
три книги: Ирмологий, Триодь (в частности, тексты первой 
и последней недель Великого поста и Пасхи) и Требник, 
а именно службы Отпевания или Панихиды. 

Ирмологий, очевидно, становится источником заимство-
ваний чаще всего по причине легкости запоминания ирмо-
сов. Ирмологий является собранием тех коротких гимнов, 
употребление которых в тексте было связано для средне-
векового автора и читателя с некоторыми архетипически-
ми ассоциациями. 

Второй наиболее часто цитируемой книгой мы обозна-
чили Триодь, а конкретнее – тексты первой недели Поста 
и Страстной Седмицы. Действительно, триодные богослу-
жения очень отличаются и по содержательности, и по эсте-
тическому оформлению от, скажем, Октоиха или Миней: Три-
одь намного глубже, поэтичней и эмоциональней, кроме того, 
именно в Триоде мы можем найти указания на нарушения 

привычного круга дневных богослужений. Это делало Триодь 
одной из наиболее любимых богослужебных книг для авторов 
и читателей средневековой литературы. Кроме того, именно 
в богослужениях Страстной седмицы сосредоточено богосло-
вие Пасхи: все они рассказывают о величайшем сострадании 
Бога к людям и призваны вызывать ответное сострадание 
людей к Христу. Переживание событий Страстной седмицы, 
которое возможно именно благодаря системе страстных бого-
служений, – это своеобразный психологический и духовный 
центр православного мировосприятия, и, думается, именно 
поэтому тексты Страстных песнопений стали одним из излюб-
ленных литературных источников у древнерусских авторов.

Третьим источником мы назвали Требник, вернее, заупо-
койные богослужения, помещенные в нем. Отпевание и па-
нихида, с одной стороны, ассоциативно, текстологически 
и музыкально связаны с богослужением Страстной седми-
цы, потому популярность этого источника может быть истол-
кована с той же позиции, что и популярность Триоди. С дру-
гой стороны, символическая связь смерти любого человека 
с событиями распятия и воскресения особенно ярко долж-
на была прослеживаться в произведениях, описывающих 
смерть праведника, который действительно уподобился 
Христу, а значит, унаследует и воскресение в жизнь веч-
ную. Тексты отпевания и панихиды были тем единствен-
ным и часто повторяющимся словесным оформлением, 
а их распевы – музыкальным оформлением, которыми всег-
да сопровождалась смерть человека, потому и описание 
смерти по ассоциации связывалось с цитатами из панихиды 
и отпевания. Иными словами событие смерти воспринима-
лось через призму заупокойных молитв, а они, в свою оче-
редь, – через символическую связь со Страстной седмицей. 
Таким образом, талантливый книжник передавал читателям 
не только рассказ о смерти праведника, но и целый комп-
лекс духовных переживаний и богослужебных ассоциаций-
воспоминаний, призванных сформировать определенное 
отношение к описанному праведнику. 

Итак, литературными источниками многих древних про-
изведений чаще всего являются три названные нами книги: 
Ирмологий, Триодь и Требник. Цитирование богослужеб-
ных текстов, помещенных в них, связано с особенностями 
древнерусского христианского мировосприятия различных 
событий через призму богослужебного годичного круга. Не 
менее тесным образом цитирование богослужений сопри-
касается с проблемой уподобления, актуальной для сред-
невековой литературы. Уподобление Христу или святым – 
один из самых распространенных приемов средневековой 
литературы. Он достаточно подробно рассмотрен в рабо-
тах О. В. Панченко и Т. Р. Руди [2; 3]. Уподобление святому 
проводится не только на уровне ассоциативном, невербаль-
ном, но и на текстуальном, вербальном, если пользоваться 
терминологией О. В. Панченко. Проводится оно и на уровне 
заимствований: богослужебные тексты, цитируемые в раз-
ных житийных произведениях, также подчеркивают цепоч-
ку уподоблений: от святого – в службе отпевания, от нее – 
к службе Страстной седмицы, т. е. к Христу. 

Рассмотрим примеры цитирования и заимствования 
в житиях Бориса и Глеба. Начнем со Сказания.

Традиционный мотив в агиографической литературе, свя-
занный с заимствованиями из триоди, – смерть одного из 
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героев. В Сказании описывается три смерти: Владимира, 
Бориса и Глеба, все они описаны с использованием тех или 
иных элементов страстного богослужения, а также связанного 
с темой страдания и тайной вечери третьего часа. Сравним.

Ñúêàçàíèå, è ñòðàñòü, 
è ïîõâàëà ñâÿòóþ 
ìó÷åíèêó Áîðèñà 
è Ãëýáà [4, с. 286–312]

Богослужебные, 
евангельские тексты

1. Óâû ìíý, ñâýòå î÷èþ 
ìîåþ, ñèÿíèå è çàðå 
ëèöà ìîåãî 
Óâû ìíý, îòü÷å 
è ãîñïîäèíå ìîè, 
ê êîìó ïðèáåãíó
Óâû ìíý, óâû ìíý, 
êàêî çàèäå ñâýòå ìîè 
 êàêî ïðîáîäåíú åñè? 
[4, с. 290]

Óâû ìíý, óâû ìíý, 
ñëàä÷àéøèé Èèñóñý! ... 
[6, л. 58 б.].
Êàêî ïîãðåáó Òÿ,  
Áîæå ìîé? ... [6, л. 58 б.]

2. Êúäå áîèõú æèòèÿ 
è ñëàâà ìèðà 
ñåãî, è áàãðÿíèöà, 
è áðÿ÷èíû, ñðåáðî 
è çîëîòî... [4, с. 290]

Ãäý åñòü 
ìiðñîêîåïðèñòðàñòїå; 
ãäý åñòü ïðèâðåìåííûõ 
ìå÷òàíїå: ãäý åñòü çëàòî 
è ñðåáðî… [7, л. 168 б.]

3. Äà àùå áû ìè âðàãú 
ïîíîñèëú, ïðåòåðïýëú 
óáî áûõú, àùå 
áû íåíàâèäÿ ìåíå 
âåëüðå÷åâàëú, óêðûëú 
áûõú ñÿ… [4, с. 296]

Äà àùå áû âðàãú 
ïîíîñèëú ìè, 
ïðåòðúïýëú áûìú óáî, 
è àùå áû íåíàâèäÿé ìÿ 
íà ìÿ âåëåðý÷åâàëú, 
óêðûëú áûìú ñÿ îòú 
íåãî [8, л. 88–88 б.]

4. Áðàòèå, ïðèñòóïèâøå, 
ñêîí÷àèòå ñëóæáó 
âàøó… [4, с. 296]

Ãëàãîëà åìó Èèñóñú: 
åæå òâîðèøè, ñîòâîðè 
ñêîðî [Ин. 13:27]

5. Òó àáèå âúíèäå 
â ñüðäüöå åãî ñîòîíà…   
[4, с. 298]

È ïî õëýáå òîãäà  
âíèäå âîíü ñàòàíà… 
[Ин. 13:27–28]

6. Óâû ìíå, óâû 
ìíå! Ñëûøè, íåáî, 
è âúíóøè, çåìëå! 
[4, с. 302]

Âîíìè, íåáî, 
è âîçãëàãîëþ 
è äà ñëûøèòú çåìëÿ 
ãëàãîëû óñòú ìîèõú… 
[9, л. 9]

7. Òî óæå, 
ñúòâîðèâúâøå, 
ïðèñòóïëüøå, ñúòâîðèòå, 
íà íå æå ïîñëàíè åñòå!  
[4, с. 302]

Ãëàãîëà åìó Èèñóñú: 
åæå òâîðèøè, ñîòâîðè 
ñêîðî [Ин. 13:27–28]

8. Âàìà áî äàíà áûñòü 
áëàãîäàòü äà ìîëèòà 
çà íû [4, с. 310]

Òåáý áî äàäåñÿ 
áëàãîäàòü ìîëèòèñÿ çà 
íû [8, л. 140–140 б.]

Восклицание «Óâû ìíý !», как и возглас «Êàêî 
ïðîáîäåíú åñè?», на наш взгляд, является аллюзией к од-
ной из центральных страстных стихир «Òåáý, îäåþùàãîñÿ 
ñâýòîìú, ÿêî ðèçîþ…». Стихира исполняется в Страст-
ную Пятницу – самый скорбный день в богослужебном году. 
Древние нотные рукописи фиксируют постановку певческого 
знака фиты на фразе «Óâû ìíý!» (см., например, руко-

пись РГБ, собр. ТСЛ, Ф. 304. I. № 447, л. 258 б.). В этой руко-
писи на указанную фразу приходится даже два знака фиты, 
причем автор напева этой стихиры в данном рукописи пред-
лагает всего две фиты для нее – именно на фразе, которая 
нас интересует. Такая расстановка певческих знаков дела-
ет это восклицание выражением крайней печали, наиболее 
ярким в стихире и хорошо запоминающимся. Практичес-
ки во всех древнерусских описаниях смерти встречаются 
рядом две фразы «Óâû ìíý!» и «Êàêî Òÿ (ïîãðåáó, 
âîñïîþ, îáâèþ)…?» как выражение печали от потери кого-
либо. Так, именно с помощью них описывает снятие тела 
Христова с Креста Кирилл Туровский, их использует Григо-
рий Цамблак, оплакивая митрополита Киприана и т. д. Вне 
этого контекста указанное совпадение можно расценить как 
случайное, но в контексте общего уподобления святых бра-
тьев Христу оно прочитывается как аллюзия на страстную 
стихиру. Кроме того, тот же отрывок перекликается с икосом 
канона, читаемого на повечерии Страстной Пятницы: плач 
Бориса по отцу уподоблен плачу Богородицы над Христом. 
Страстная тема в Сказании, таким образом, начинается еще 
со смерти Владимира и незаметно переходит на тему муче-
ничества святых братьев.

Размышляя о судьбе всех живых (отрывок 2), Борис 
словами из чина отпевания как бы заранее отпевает себя: 
автор делает акцент на мотивах предчувствия смерти и не-
винной жертвы, которые уже введены при помощи указан-
ных заимствований.

Цитаты 3, 4, 5, 7 – это аллюзии на страстные Евангелия 
или тему страстей Христовых. Отрывок 3 – это стих из Псал-
тири, который читается на 6-м часе и посвящен теме измены 
ближнему. На часах подразумевается предательство Хрис-
та Иудой, а в Сказании, соответственно, Бориса – Святопол-
ком. Тема Тайной вечери и Распятия вводится этой неболь-
шой цитатой и затем поддерживается рядом других аллюзий. 
Отрывки 4 и 7 проводят тему уподобления Святополка Иуде, 
поскольку являются реминисценцией к евангельским словам, 
обращенным к Иуде. Отрывок 5 еще больше подчеркивает эту 
связь, снова обращая читателя к словам Евангелия, букваль-
но до следующего его стихотворения, повествующего об Иуде. 
Характерно, что автор Сказания, обращаясь к Новому Завету, 
чаще всего цитирует Евангелие от Иоанна – именно то, кото-
рое читается первым на утрени Страстной Пятницы.

Отрывок 6 – цитата из Второзакония и одновременно – 
из ирмоса второй песни канона, которая исполняется толь-
ко в Великий Пост, на первой неделе, поскольку являет-
ся наиболее печальной песней – песней гнева Божьего на 
глухоту человеческих сердец. Она вводит в богослужебный 
круг тему грусти и страха Божьего. В тексте Сказания это 
заимствование подчеркивает абсолютную черствость сер-
дца Святополка и отчаяние святых братьев, которые пыта-
лись смягчить его своим смирением.

Отрывок 8. Автор обращается к святым братьям слова-
ми, заимствованными из одной молитвы Великого повечерия. 
Великое повечерие – достаточно редкая служба в богослу-
жебном круге, она исполняется в дни первой недели Великого 
Поста и перед некоторыми большими праздниками, такими 
как Рождество и Крещение. Заимствования из этой службы 
очередной раз подчеркивают тему уподобления Христу и на-
поминают читателю о днях Великого Поста.
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Рассмотрим другое произведение исследуемого цик-
ла – Чтение о Борисе и Глебе, автором которого называют 
Нестора Летописца. 

×òåíèå î æèòèè 
è î ïîãóáëåíèè
Áëàæåíóþ 
ñòðàñòîòåðïöþ
Áîðèñà è Ãëýáà 
[5, с. 356–399]

Богослужебные тексты

1. È äåðæèìûÿ ñâîáîäè 
äóøà, è ãëàãîëà èìú: 
«Èäýòà â Ðàè». Îíè 
æå, ðàäóþùåñÿ, èäîøà, 
õâàëÿùå Áîãà [5, с. 358]

Áåñìèñëåíîå Òâîå 
ìèëîñðüäїå, èæå 
àäîâûìè óçàìè 
ñúäåðæèìè çðÿùå, 
ê ñâýòó èäÿõó 
Õðèñòå, âåñåëûìè 
íîãàìè, Ïàñõó 
õâàëÿùåâý÷íóþ  
[6, л. 102]

2. Òû è íûíý ïîêîè 
äóøþ ðàáà Òâîåãî, 
îòöà ìîåãî Âàñèëèÿ, 
ñî âñåìè ïðàâåäíûìè, 
ñú Àâðààìîìú, 
Èñàêîìú, ßêîâîìú, 
ÿêî Òû åñè ïîêîè, 
âîñêðåñåíèå óïîâàþùèì 
íà Òÿ, è Òåáå ñëàâó 
âñûëàåìú âú âýêú 
[5, с. 368]

…ÿêî Òû åñè âîñêðåñåíїå 
è æèâîòú, è ïîêîé 
óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî… 
[7, л. 168]

3. Íú óíå åñòü ìíý 
îäèíîìó óìðåòè, 
íåæåëè òîëèêó äóøü… 
[5, с. 370]. Óíÿøå áî 
ñâÿòûè åäèíú çà âñÿ 
óìðåòè… [5, с. 374]

Óíå åñòü íàìú, 
äà åäèíú ÷åëîâýêú 
óìðåòú çà ëþäè, 
à íå âåñü ÿçûêú 
ïîãèáíåòú [Ин. 11:49]

Чтение имеет большое вступление, составленное из общих 
размышлений о судьбе мира и Евангельской истории. 

Тема сошествия в ад и изведения из него праведников, 
показанная в отрывке 1 – это мотив Великой Субботы (в этот 
день вспоминается сошествие Христа в ад) и реминисцен-
ция к пасхальному канону. Можно рассматривать отрывок 
и как реминисценцию к апокрифу о сошествии во ад Иоанна 
Крестителя, но известно, что и апокриф, и служба Великой 
Субботы, и, частично, служба Пасхи имеют общий литера-
турный источник – апокрифическое Евангелие от Никодима. 
Осмелимся предположить, что из всех перечисленных текс-
тов больше всего на слуху у автора и читателя именно бого-
служебный, а особенно – канон Пасхи, который многократно 
повторяется в триодном цикле служб. Без сомнения, благо-
честивый писатель и читатель средневековья знал этот канон 
наизусть и легко улавливал реминисценции к нему.

Отрывок 2 – цитата из чина Панихиды, которая встреча-
ется и в других заупокойных молитвах и призвана подчерк-
нуть тему скорби и смерти.

Отрывок 3 предлагает видоизмененную цитату из страстного 
Евангелия от Иоанна, в котором говорится о смерти Христа.

Итак, главная тема, которой подчинена мозаика заимс-
твований и реминисценций в Борисоглебском агиографичес-
ком цикле, – уподобление святых мучеников Бориса и Глеба 
Христу, а Святополка – Иуде. Знаменательно, что в текс-
те Святополк также многократно сравнивается с Каином. 
Таким образом, автор выстраивает две цепочки уподобле-
ний, достаточно традиционных для христианской экзегети-
ки. Первая цепочка: Авель – Христос – современный автору 
святой. Вторая цепочка: Каин – Иуда – современный автору 
предатель или убийца. Заимствования из Триоди обраща-
ют внимание читателя не только на Страстную седмицу, но 
и на другие дни Великого поста, что усиливает идею состра-
дания и покаяния в тексте.

Проблема уподобления сама по себе также может рас-
сматриваться в контексте согласования житийных текстов 
с богослужебными, поскольку православное богослужение 
построено именно на принципе уподобления. Все богослу-
жебные тексты имеют между собой определенное сходс-
тво, иногда явное, иногда едва уловимое. Тонкость эстети-
ческого восприятия позволила древнему человеку, творцу 
божественных служб, создать несколько уровней подобия 
в богослужебных песнопениях. 

Принцип уподобления действует и в агиографических 
текстах, в нашем случае – в Сказании и Чтении о Борисе 
и Глебе. Цитаты и заимствования наследуют богослужеб-
ный принцип подобия, и святость мучеников, таким образом, 
воспринимается в контексте всепроникающего символичес-
кого уподобления святых – Богу.
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