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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение культа русских святых имеет два истока: интерес к 
русской истории и постижение глубин духовного опыта России. В нача
ле 40-х годов XIX века исследователь и собиратель древнего русского 
рукописного наследия П.М.Строев писал: «Жития святых русских, в 
разные времена сочиненные, переделанные, дополненные, представля
ют богатый и почти непочатый запас для истории общежития, мнений 
и поверьев прежней Руси... Карамзин воспользовался только тем, что 
случайно попалось ему под руку; но чего не извлек бы этот великий 
муж, если бы приготовлено было наперед полное собрание их!»1 

Несколькими годами раньше А.С.Пушкин в третьем выпуске 
своего «Современника» информирует читателей о выходе в свет «Сло
варя исторического о святых...», составленного бывшими лицеистами 
князем Д.А.Эристовым и товарищем Пушкина М.Л.Яковлевым . Отме
чая, что этому словарю свойственны «отчетливость в предварительных 
изысканиях, полнота в совершении предпринятого труда», Пушкин сви
детельствует, что эти качества «поставили сию книгу высоко во мнении 
знающих людей», и сравнивает ее с вышедшим в 1784 году изданием 
Н.И.Новикова «Опыт исторического словаря о всех в истинной право
славной греко-российской вере святою непорочною жизнию прославив-
шихся святых мужах» , характеризуя новое издание как более полное 
и научно оснащенное. Пушкин заключает свой анализ знаменательным 
выводом: «Издатель „Словаря о святых" оказал важную услугу исто
рии» 4. 

От времени написания А.С.Пушкиным этих строк до опубли
кования в 1871 году этапного труда В.О.Ключевского «Древнерусские 
жития святых как исторический источник» были созданы труды 
А.Н.Муравьева и архиепископа Черниговского Филарета, обобщающие 
сказания о святых как нравоучительный источник 5. После Ключевского 
эта тема стала разрабатываться широко, разветвляясь на изучение ме
стных традиций, публикацию памятников житийной и гимнографиче-



ской литературы и углубляясь в рукописные исторические источники. 
Этапными на этом пути стали работы Н.П.Барсукова, архимандрита 
Леонида, В.П.Васильева, архиепископа Сергия, Е.Е.Голубинского6. Ос
новательное значение имеют публикации и исследования Н.С.Тихо-
нравова, А.А.Титова, А.П.Кадлубовского, В.Яблонского, В.В.Мансикки, 
Н. И .Серебрянского, Д. И .Абрамовича7. 

В 20-50-х годах X X века традиция изучения этой темы исся
кает. В нашей стране феномен святости рассматривается с позиций, пе
речеркивающих историческое и духовное значение его в культуре 8. Со 
второй половины 50-х годов научная мысль о культуре Древней Руси 
начинает возрождаться с публикаций памятников древнерусской жи
тийной литературы и исследований Д.СЛихачева, М.Н.Тихомирова, 
Л.А.Дмитриева, Р.П.Дмитриевой, Г.Н.Моисеевой, Ю.К.Бегунова, 
Г.М.Прохорова, В.А.Кучкина, Н.С.Борисова 9 и др. 

Если житийная литература Древней Руси изучается вполне ос
новательно, то древнерусская гимнография и собственно музыкальное, 
певческое искусство — все еще недостаточно. На эти памятники древ
нерусского искусства обратил внимание еще М.В.Ломоносов, в «Преди
словии о пользе книг церковных в российском языке» говоривший о 
древних временах, когда «витийствовали великие христианския церкви 
учители и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богослов
скими догматами и парением усердного пения к богу», и о принятии 
христианства, «когда церковные книги (были) переведены с греческого 
языка на славенский для славословия божия». Ломоносов говорил о бо
гатстве и ценности древней гимнографии, развившейся на почве отече
ственной традиции: «Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги 
церковные на славенском языке, коль много мы от переводу ветхого и 
нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и 
других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия 
и оттуду умножаем довольно российского слова, которое и собственным 
своим достатком велико» 1 0 . 

Гимнографическое наследие Древней Руси — и как наследие 
поэтическое 1 1, и как памятники собственно музыкального певческого 
искусства 1 2 — имеет прерывистую традицию изучения. Древнерусское 
певческое искусство традиционно рассматривается в системе гимногра-
фических жанров, перешедшей к нам из Византии при принятии хри
стианства. Однако под воздействием византийской жанровой системы 
на Руси сложился новый тип певческой культуры. 
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Наиболее полно вновь созданные произведения представлены 
в корпусе песнопений, посвященных событиям отечественной истории. 
Они складывались в характерной для средневековья традиции культа 
святых и местных празднований господских и богородичных икон. По 
стереотипу византийской службы в день празднования того или иного 
святого исполнялись песнопения разных жанров; наиболее многочис
ленную группу песнопений составляли стихиры. По месту в службе, по 
структуре текста и роспева стихиры подразделялись на несколько раз
новидностей и записывались в специальной певческой книге, дошедшей 
до нас в сотнях списков XI — первой половины XVII века, имеющей 
название «Стихирарь месячный», а во второй половине XVII века транс
формировавшейся в книгу «Трезвоны», бытование которой простира
ется у старообрядцев до наших дней. Преобладающая часть этих пев
ческих книг дошла до нас в записи крюковой — знаменной, путевой, 
демественной — нотацией; небольшая часть — в нотолинейной записи 
конца XVII — первой половины XVIII века. 

Основной корпус песнопений, созданных русскими гимногра-
фами, сокрыт до сих пор в архивных хранилищах, не выявлен, не изу
чен. Не ясен и общий характер эволюции этой ветви древнерусского 
певческого искусства. Нет критических изданий текстов и напевов гим-
нографических памятников, очень мало работ, посвященных истории 
этих текстов. Издания служебных миней, ведущиеся периодически с на-
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чала XVII века , впитывают в себя изменения живого русского языка 
и все дальше отходят от первоначальных форм, не отражают живой ру
кописной традиции и не могут служить аутентичным источником для 
изучения гимнографических текстов. Певческие книги рассредоточены 
в фондах главнейших библиотек Москвы, Петербурга, Нижнего Новго
рода, Пскова и других городов России 1 4 . Сведения о материалах по дан
ной теме далеко не всегда выявлены в соответствующих описаниях 
рукописных собраний библиотек, в связи с чем обнаружение памятни
ков гимнографии основывается на изучении более широкого круга ис
точников, нежели тот, который указан в данном издании. 

Настоящая работа основывается на изучении большого числа 
рукописей, содержащих йотированные песнопения русским святым и 
местночтимым иконам Богоматери в составе рукописной певческой кни
ги «Стихирарь месячный», ее фрагментов и вариантов. В первой части 
работы рассматриваются общие вопросы эволюции и типологии стихи
раря, особенности терминологии, жанров песнопений и музыкального 



формообразования. В последующих главах, посвященных исследованию 
памятников отечественной гимнографии, рассматриваются источники, 
а также история возникновения культа и создания певческого цикла 
тому или иному святому. 

Во второй части представлены сами памятники — избранные 
песнопения русским святым: тексты музыкальные и поэтические, в том 
числе в переводе на современный русский язык. Перевод на современ
ную нотацию и исполнительская редакция напевов осуществлены на ос
новании текстологического анализа выявленных нами списков. 

В публикуемых текстах орфография полностью сохраняется; в 
подтекстовках напевов она приближена к современной для удобства ис
полнения. В йотированных текстах строфическое деление определено 
соответственно знакам нотации; в ненотированных фрагментах (кано
ны Ольге, Владимиру, Евфросинии Полоцкой) строфика реконструиро
вана при соотнесении с указанными при них образцами из рукописной 
певческой книги Ирмологий, по которым эти тексты сочинялись и чью 
структуру они повторяют. 

Издание снабжено инципитным указателем Упоминаемых 
песнопений и жанрово-хронологическим списком Рукописных источни
ков. 

1. Цит. по: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. Спб., 1882. С. III. 
2. См. Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и 

о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. Спб., 1836. 
3. См. Опыт исторического словаря о всех в истинной православной греко-рос

сийской вере святою непорочною жизнию прославившихся святых мужах. M. , 1784. Сло
варь подготовлен к изданию С.П.Соковниным. См. также: Семенников В.П. Книгоизда
тельская деятельность Н.И.Новикова и типографической компании. Пг., 1921. С. 67, N428. 

4. Пушкин А.С. «Словарь о святых, прославленных в российской церкви, и о 
некоторых сподвижниках благочестия местночтимых. 1836 г. СПб.» / / Пушкин А.С. Собр. 
соч.: В 10 т. Т. VI. M. , 1962. С.194-196. 

5. См.: Муравьев А.Н. Жития святых российской церкви. M. , 1858; Филарет, 
архиеп. Черниговский. Русские святые, чтимые всею церковью или местно. M. , 1861-1865. 

6. См.: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии; Леонид, архим. Святая 
Русь. Спб., 1891; Васильев В.П. История канонизации русских святых. M. , 1893; Сергий, 
архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901; Голубинский Е.Е. История канони
зации святых в русской церкви. М., 1903. 

7. См.: Тихонравов Н.С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М., 
1892; Житие св. Леонтия, епископа Ростовского / Предисл. А.А.Титова / / ЧОИДР. Кн. IV, 
отд. 2. М., 1893. С. 1-35; Кадлубовский А.П. Очерки по истории древнерусской литературы 
житий святых. Варшава, 1902; Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. 
Спб., 1908; Мансикка В.В. Житие Александра Невского. Спб., 1913; Серебрянский Н.И. 
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Древне-русские княжеские жития. М., 1915; Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба и 
службы им. Пг., 1916. 
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митрополита Алексея) / / Источники и историография славянского средневековья. М., 1967. 
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14. См.: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР (XI-XIII вв.). M. , 1984. (Далее — СК); Предварительный список славяно-русских 
рукописных книг XV в., хранящихся в СССР. M., 1986; Памятники письменности: Новые 
находки. Л. , 1988; Рукописные книги собрания М.П.Погодина. Вып. I. Л. , 1988. 
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Рис. 3. Стихирарь месячный годового круга по списку XII в. 

ГИМ, Сип. 279, jl I об. 



РУССКИЕ И СЛАВЯНСКИЕ ПАМЯТИ 
ПЕВЧЕСКОЙ К Н И Г И «СТИХИРАРЬ МЕСЯЧНЫЙ» 

«Стихирарь месячный» — это богослужебная рукописная кни
га устойчивого состава, содержащая произведения одного музыкально-
поэтического жанра — стихиры на праздники календарного круга 
церковной практики Древней Руси от 1 сентября до 31 августа. 

Стихирарь как книга песнопений сложился в церковной прак
тике Византии; в славянском переводе вместе с другими богослужебны
ми книгами он составил основу древнейшего цикла песнопений, 
воспринятого на Руси в X - X I вв. 

Сакральный смысл христианских церковных обрядов состоял в 
молениях о мире на земле и в душе человеческой, в обращениях к богу 
и святым о заступничестве, защите всех христиан от иноплеменных на
шествий и междоусобных браней. Такие молитвенные обращения содер
жатся во многих памятниках древнерусской литературы. Уже князь 
Владимир в момент крещения Руси, «возревъ на небо», стал просить о 
заступничестве новым христианам 1. Ту же тему развивают в XI в. Ила-
рион в молитве «в нашествие иноплеменных» и Феодосии Печерский 
в молитве «на вся крестьяны» . В древнейшем списке славянского Ус
тава (Типографском Уставе с кондакарем) имеются указания на совер
шение служб «на пришествие поганых», службы «граду», «страху и 
рати», «на победу», «на мир», а также службы «печали человеку» 4. 

«Стихирарь месячный» более других певческих книг (Ирмоло-
гия, Октоиха, Триоди) отражает события отечественной истории и по
этому представляет собой книгу постоянно развивающуюся — при том, 
что его историческую основу составляют древнейшие византийские пес
нопения. Каноничный по своей природе, стихирарь вобрал творческие 
достижения русской гимнографической поэзии и певческого искусства 
XI-XVII вв. 

Стихирарь как книга изучался крайне недостаточно, в основ
ном по греческим источникам 5. По русским же источникам он до сих 
пор не представлен в научной литературе как целостный памятник. 
Эпизодически его тексты рассматривались при изучении некоторых сла-
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Рис. 4. Стихирарь месячный годового круга по списку XII в. 
ГИМ, Син. 572, л, 1 



f\ 7 

вянских памятей или как литературные источники . И крайне редко 
русские и славянские певческие произведения изучались как собственно 

о 
музыкальные явления . Единичны издания их как памятников музы-

9 

кальных . 
Проведенный нами анализ более 500 списков стихираря позво

ляет сделать выводы об исторической эволюции этой певческой книги, 
ее типологии, разновидностях русских певческих служб. 

Из 494 русских и славянских рукописей XI-XIII вв., учтенных 
в СК, значительную часть (170 ед. хр.) составляют гимнографические 
источники. Из них 91 йотирован — полностью или частично; неучтен
ное число рукописей йотировано отдельными, единичными фитными 
знаками. «Стихирарь месячный» содержится в 12 книгах общим объе
мом в 483 л. форматом в лист и более 750 л.— в четверть листа, а также 
в 15 фрагментах общим объемом в 24 л 1 0 . Стихиры на русские празд
ники содержатся в 9 йотированных списках: БРАН, 34.7.6; РНБ, Соф. 
384; ГИМ, Син. 572; ГИМ, Сын. 589; ГИМ, Сын. 279; РГАДА, ф. 381, 
N 145; РНБ, Соф. 96; РНБ, Q.n.1.32; РГБ, ф. 218, N 740п. 

Первоначальный состав «Стихираря месячного» на русской по
чве постоянно пополнялся новыми произведениями гимнографии. Рас
ширение книги шло в трех основных направлениях: по месяцеслову, 
по литературному и по музыкальному содержанию. 

В эволюции стихираря по месяцеслову от XII до XIX в. мы 
выделяем пять этапов: 

1) XII — первая половина XV в. Стихирари этой группы со
держат 1-2, в сумме всех списков — до 8 отечественных памятей: Бо
рису и Глебу на 24 июля, Феодосию Печерскому на 3 мая, Евфросинии 
Полоцкой (без указания дня), на Освящение храма Георгия в Киеве 
(без указания дня). Стихиры этих четырех праздников дошли до наших 
дней в списках XII в.; стихиры других праздников — князю Владимиру, 
Леонтию Ростовскому, на Покров Богородицы, на Перенесение мощей 
Николая Мирликийского Чудотворца — в списках XIV в. 

Этот этап делится на два исторических периода: XII в. — «пре
красно украшенная» домонгольская Русь и XIII — первая половина 
X V в. — трагическое время ордынского ига, когда, по словам Серапиона 
Владимирского, «величество наше смирися, красота наша погыбе». 
Между тем эти две столь различные эпохи в содержании певческих книг 
не обнаруживают большого контраста: три века сохраняется один тип 
книги, опирающийся на один — Студийский — Устав, сохраняется один 
текстовый состав, один тип нотации. 
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2) Вторая половина XV — первая половина XVI в. Русский 
месяцеслов в стихирарях приближается к 15 памятям: к уже названным 
прибавляются стихиры Сергию Радонежскому, Варлааму Хутынскому, 
Кириллу Белозерскому, Петру митрополиту, Алексию митрополиту, 
Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, а в первой половине 
XVI в.— Знамению иконы Богородицы в Новгороде, Стефану Сурож-
скому; встречаются указания на празднования Исайе Ростовскому и 
Игнатию Ростовскому (от середины XV в.). При этом некоторые до
монгольские памяти, например Евфросинии Полоцкой и князю Влади
миру, в стихирарях этого периода не встречаются. 

3) Период от Соборов 1547 и 1549 гг., на которых произошла 
официальная канонизация многих русских святых, до конца XVI в. Это 
время дало стихирари, в которых количество русских памятей колеб
лется от 30 до 100 и более. Новые службы, зафиксированные в рукопи
сях этого периода, — Александру Невскому, Михаилу Тверскому, 
Савве Сторожевскому; при этом появляются и особо редкие памяти, на
личествующие всего в нескольких списках стихирарей — Меркурию 
Смоленскому, Довмонту Псковскому, княгине Ольге, Евфросинии По
лоцкой. 

4) Четвертый этап начинается после Смутного времени с куль
минацией в середине XVII в. Создаются полные своды песнопений на 
все дни года. Максимальное число славянских памятей в сумме источ
ников достигает 175. Новые праздники — царевичу Димитрию, Казан
ской иконе, Артемию Веркольскому, перенесению ризы Христа от царя 
Аббаса в Москву. Работа по созданию общерусских сводов стихирарей 
ведется во многих скрипториях России: в Савво-Сторожевском монасты
ре (РИ, 129-132), у Строгановых (РИ, 125, 126), в Ярославле (РИ, 134-
137). 

5) Со второй половины XVII в. число славянских памятей со
кращается специальными церковными установлениями1 , но при этом 
стихирари запечатлевают более внимательное отношение к местным 
традициям. В XVIII-XIX вв. в стихирарях старообрядческой традиции 
сохраняется 40-45 русских памятей. 

Таким образом, в представленной периодизации «Стихираря 
месячного» прослеживается тенденция постепенного увеличения числа 
русских памятей к середине XVII в., а в конце XVII-XIX в. значитель
ного их сокращения. Создание полных общерусских сводов песнопений 
в 80-х гг. XVI в. и в 50-х гт. XVII в. сопоставимо с созданием летописных 
сводов. Стихирарь становится своеобразной певческой летописью, запе-
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чатлевшей многочисленные страницы русской истории, воспроизводи
мой в ежегодном круге храмового действа. И даже сами летописи, на
пример «Степенная книга», стали строиться по принципу последований 
годового круга русских праздников. Годовой цикл исторического дейст
ва под сводами всех русских церквей соединял прошедшее, настоящее 
и будущее в Святую Русь, переплавлявшую память о своей истории в 
вечные идеалы мужества и мудрости, терпения и смирения, духовного 
единения и любви. 

Эволюция стихираря по литературному содержанию опреде
лялась эволюцией состава каждого праздника. Внутренняя структура 
цикла песнопений на один праздник диктовалась Уставом: стихирари 
XII-XV вв. строятся по Студийскому Уставу, a XVI-XVII вв.— по Иеру-

1 з 
салимскому . Это выражается в том, что стихирари, содержащие в ос
новном славники, соответствуют раннему, Студийскому Уставу; 
стихирари, содержащие славники и стихиры на подобен, соответствуют 
Иерусалимскому Уставу. Стихирари конца XV — первой половины 
XVI в. представляют собой смешанный тип: они содержат славники 
вместе с группами стихир на подобен. Лишь с середины XVI в. уста
навливается тип книги с певческим циклом по Иерусалимскому Уставу 
в полном составе 1 4 . 

В стихирарях (и их разновидностях) второй половины XVII-
XIX в. прослеживается сокращение состава певческих циклов за счет 
стихир на подобен. Опять, как и в древнейший период, остаются слав
ники, но такое сокращение не есть повторение древнейших форм сти
хираря: это явление вызвано не ориентацией на древний тип стихираря, 
а всего лишь стремлением к сокращению весьма сложного и разветв
ленного церковного ритуала. «Подобные стихи» уже не поются — толь
ко читаются, а то и опускаются вовсе, о чем свидетельствуют много
численные покаянные признания священнослужителей в «Чине испове
дания» из требников второй половины XVII в. 

Кроме указанных двух распространенных типов стихираря 
(только славники, либо славники и подобные стихиры), с конца XVI в. 
встречается редкий тип стихираря, включающий, помимо полного свода 
стихир, и другие песнопения (светильны, седальны, тропари, кондаки, ве
личания, богородичны и даже иногда йотированные каноны). Полные сти-
хирарные своды 80-х гг. XVI и 50-х гг. XVII в. представляют именно этот 
редкий тип. Его значение чрезвычайно велико как полного годового об
щерусского стихирарного свода песнопений. В источниках XVIII и XIX 
вв. этот тип сборника, включающего, кроме стихир, тропари, кондаки, 
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богородичны, величания и другие песнопения (но не полного, а избран
ного состава), становится распространенным. 

При смене Устава Студийского на Иерусалимский (в стихираре 
эта смена наблюдается, как уже было сказано, на рубеже XV и XVI вв.) 
количество стихир увеличивается за счет добавления групп стихир на 
малую вечерню и на литию. Кроме того, во многих певческих циклах 
в XVI в. стали составляться новые группы стихир на тот или иной мо
мент службы в дополнение к уже существующим. В рукописях они обо
значались как «ины» стихиры. Текст в таких стихирах был новый, 
роспев мог оставаться старым либо составляться на другой стереотип 
(подобен). «Ины» стихиры были сложены в службах митрополиту Пет
ру, Владимирской иконе, Сергию Радонежскому и др. В этих дополни
тельных стихирах наблюдается особое внимание к историческим 
сюжетам, повествованию о конкретных исторических событиях, кото
рым посвящена служба. Наибольшее число текстов содержится в уже 
упоминавшихся полных стихирарных сводах и особенно в стихирарных 
сводах середины XVII в. После этого исторического рубежа число пес
нопений внутри певческих циклов начинает сокращаться, причем пер
выми уходят стихиры с историческим содержанием. Под сводами 
церквей в конце XVII в. начинает преобладать, так сказать, тема неба, 
тема божественного. Тема же земли, истории, народной памяти посте
пенно теряет свое конкретное выражение через воспоминания о событи
ях прошлого. Годовое историческое действо, по-видимому, не очень 
заметное для современников, высветляется лакунами; идеалы Святой 
Руси постепенно теряют живительную связь с землей, с историческими 
источниками духа, с богатейшей национальной христианской мифоло-
гией. 

Правда, в крюковых старообрядческих рукописных сборниках 
корпус русских стихир после значительных сокращений все же смог ста
билизироваться, отлиться в определенную структуру и сохраниться на 
протяжении XVIII и XIX вв. Традиция Святой Руси поддерживается в 
книжно-певческой культуре старообрядцев. 

В традиции ортодоксальной православной церкви сокращение 
древнего репертуара служб русским святым проходило значительно ра
дикальнее. Сократился круг чтимых церковью русских святых, со
кратилось и количество текстов в оставшихся службах. Большим вни
манием пользовались песнопения иконам Богородицы — Владимир
ской, Знаменья в Новгороде, Смоленской, Казанской, Тихвинской и др. 
Певческий свод русских праздников в XVIII и XIX вв. так и не был 
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издан, в то время как Синодальной типографией был издан корпус нот
ных певческих книг русской церкви — Ирмологий, Обиход, Праздники 
(1772 г.), в конце XIX в.— Триодь нотного пения. Лишь в конце про
шлого и начале нынешнего века были начаты изучение и публикации 
единичных песнопений из служб русским святым 1 5 , но весь годовой кор
пус их остался вне бытования. 

Эволюция стихираря по музыкальному содержанию отражает 
эволюцию древнерусского певческого искусства в целом. 

Основной массив рукописей XII-XIX вв. содержит песнопения 
стихираря в знаменной нотации. Историческая граница приходится на 
вторую половину XV в., когда произошла смена знакового состава сложив
шихся к этому времени начертаний многих роспевов. Для периода, пред
шествовавшего этому рубежу, свойственны подвижность, относительная 
нестабильность певческих редакций напевов, особенно в жанре славников. 
В стихирах, составленных на подобен, прослеживается устойчивость зна
кового состава напевов, с небольшими вариантами начертаний. После это
го рубежа, по нашему списку источников, между рукописями РНБ, Q1-94 
и РГАДА, ф. 181, N711 (первая из них относится к предшествующему 
периоду, а вторая — к последующему) меняется и стабилизируется по
следовательность знаков в напевах, уже мало варьируясь в различных 
списках одного времени. С этого момента начинается новая точка от
счета в исторической эволюции редакций напевов. 

Стихирари древнейшего периода содержат песнопения зна
менной нотации (в рамках нотации XI-XIV вв., учтенной З.М.Гусейно
вой 1 6 ) . В некоторых стихирах (Борису и Глебу, Феодосию Печерскому) 
содержатся участки кондакарной нотации 1 7 . Уже древнейшие тексты 

1 о 

русских стихир имеют различные певческие интерпретации . 
К концу X V в. относится появление списков русских стихир 

(Борису и Глебу, Сергию Радонежскому) в знаменной нотации, но с 
единичными знаками типа букв «Э» или «3», проставляемыми в начале 
некоторых строк. 

В последней четверти XVI в. возникает значительное число 
стихирарей, йотированных, наряду со знаменной нотацией, частично 
или полностью путевой. Этот тип стихираря по составу вполне схож со 
стихирарем, йотированным столповым знаменем, однако преимущество 
в нем отдается славникам. Стихиры на подобен в них встречаются не в 
полном чине, а избранными группами (РИ, 147-177). 

Во второй половине XVII в. стихирари, йотированные путевой 
нотацией, больше не встречаются, но в стихирарях и трезвонах знамен-
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ной нотации некоторые разделы служб, кроме основной знаменной ре
дакции, роспеваются путевым роспевом и помечаются ремаркой «путь» 
(см., например, рукописи РНБ, 0-226; РНБ, Сол. 690/753, 690/754/ 9 . 

Во второй четверти XVII в. появляются стихирари, имеющие 
одноголосную нотацию демественного типа. По составу они более крат
ки, в основном содержат славники и некоторые группы стихир на по
добен (РИ, 177-179). Во второй половине XVII в. выявлены как полные 
стихирари демественной многоголосной нотации, так и отдельные пев
ческие циклы в разных сборниках конца XVII, а также XVIII и XIX вв. 
(РИ, 193-207)20. 

С середины XVI в. в стихираре проявляется тенденция к мно-
гороспевности, созданию двух, трех и более роспевов на один текст, 
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обозначаемых ремарками «ино знамене», «ин роспев» , «ин». Много-
роспевность более всего проявляется в двунадесятых праздниках. В сум
ме источников обнаруживается, что многороспевность свойственна 
избранным стихирам-славникам, число которых приближается к 30. На 
каждый двунадесятый праздник приходится по 2-3 многороспевных сти
хиры, таких как «Волсви персидстии», «Во вертепо» — на Рождество 
Христово, «Благовестит Гавриил» на Благовещение, «Давидо провоз
гласи» на Сретение Богородицы и т.д. На основе этих стихир формиру-
ется особый тип сборничков — небольших подборок избранных стихир 
с вариантами роспевов. Такой тип подборки основывается на принципе 
собственно музыкальном: в нем собираются многороспевные стихиры, 
являющиеся иногда содержанием целых многолистных рукописей (РИ, 
339-364). 

Особенности оформления стихираря месячного 

Стихирари XII — первой половины X V в. — это отдельные 
книги, писанные на пергаменте красивым уставным почерком (в первой 
половине X V в. — также и на бумаге), книги монументальные, торже
ственные. В X V - X V I вв. стихирари являются частью сборников, куда 
входят и другие певческие книги. В первой половине XVII в. вновь рас
пространяются обособленные книги стихираря месячного. В ряде случа
ев стихирари полного состава не умещаются в одной рукописи, а 
составляют многотомные собрания из четырех, а то и двенадцати томов. 
К выдающимся по полноте стихирарям относится четырехтомник Сто-
рожевского монастыря (нами выявлены два тома на первую половину 
года: РГАДА, ф. 381, N 18 (сентябрь — ноябрь) и N 17 (декабрь — 
февраль)). Был создан двенадцатитомник полного стихирарного свода; 
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нами выявлены два тома из двенадцати, и, судя по совершенству ис
полнения книг, их было именно двенадцать (ГИМ, Уварова 16° и 17°. 
— Стихирари на сентябрь и ноябрь). 

Среди полных стихирарей должен быть отмечен стихирарь 
Лонгина, «доместика» Троице-Сергиевского монастыря . Это была ру
копись форматом в большой лист, объемом в 512 л. Стихирарь месячный 
«Дьячье око» занимал 343 л. Архимандрит Леонид отмечает, что в сти
хираре были праздники почти всем русским святым и, в частности, сти
хиры на литии митрополиту Петру «Отче преблаженне святителю 
Петре» с ремарками об авторстве Ивана Грозного. Внешние особенности 
рукописи, отмеченные Леонидом, показывают, что это был один из са
мых полных стихирарей своего времени. Можно не сомневаться в том, 
что по составу этот стихирарь был близок Уставу 1610 г., подготовлен
ному к печати тем же Лонгиным. Стихирарь числится в фондах РГБ, 
но по указанному в описании шифру не обнаруживается; момент его 
утраты неизвестен. Быть может, он еще будет выявлен, рукописи не 
должны исчезать... Утрата этой рукописи тем более досадна, что другой 
стихирарь Лонгина (РГБ, ф. 304, N 428), введенный в науку также ар-
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хим. Леонидом , известен как содержащий стихиры «творения» Ивана 
Грозного и представляет собой рукопись уникальную, хотя и не столь 
полную по составу, как упомянутый Леонидом стихирарь Лонгина. 
Уникальность сохранившегося лонгиновского списка состоит в том, что. 
как удалось установить, многие песнопения в нем составляют особую 
певческую редакцию, отличную от типовых певческих редакций тех же 
стихир в массиве рукописей того же времени. 

Место лонгиновского стихираря в истории певческого искусст
ва Руси еще предстоит установить. Однако уже сейчас фигура Лонгина, 
уставщика и демественника Троице-Сергиевского монастыря, создателя 
и редактора первопечатного Устава 1610 г., где собраны практически 
все русские праздники того времени, известного певца и роспевщика, 
которому бог дал талант «паче естества» 2 4, — фигура эта позволяет про
следить исторический процесс созидания певческого свода Руси не толь
ко по книгам, но и по человеческим судьбам. В судьбе Лонгина, знатока 
певческого репертуара,— он знал, например, до семнадцати переводов 
одной только стихиры на Благовещение 2 5 — прочерчивается четкая ли
ния подвижнического труда по созданию полных стихирарей и макси
мально полного первого печатного Устава на русские праздники. 

Наиболее полный по составу стихирарь представляет собой че
тырехтомный свод песнопений РГБ, ф. 379, N 63-6626. Четыре больших 
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рукописных книги содержат полный свод песнопений знаменного рос-
пева стихираря середины XVII в. При формате 20 х 15 см их объем 
составляет соответственно 728, 719, 618 и 742 л. — всего 2807 л. К ним 
примыкает написанная тем же почерком, того же формата, бумаги и 
внешнего вида рукопись БРАН, Вят. 9, содержащая выборку из этого 
четырехтомника — славники тех же служб (в ней 545 л. форматом 
20 х 15 см). 

Эволюционной сущностью стихираря обусловливается нали
чие во многих списках дополнений к нему, начиная уже с древнейших. 
Практически каждый стихирарь имеет дополнения. Они возникали в 
связи с новшествами месяцеслова, с введением новых праздников, при
бавлениями песнопений к составу уже имеющихся певческих циклов, 
а в конце XVI и в XVII в. — с новшествами в музыкальном содержании 
стихираря. Прибавления могли быть сделаны непосредственно после за
вершения корпуса стихираря (после раздела на август), а в XVI-XVII 
вв. — после каждого месяца, для чего в стихирари заранее вплетались 
чистые листы. Во многих случаях прибавления делались на полях ру
кописи, особенно если дело касалось разночтений и вариантов нотации. 
Особый вид прибавлений — разночтения и варианты роспевов отдель
ных строк или полных напевов, выставленные на полях рукописи либо 
над строкой нотации киноварью или чернилами. 

В ряде случаев дополнения составляют особый раздел, отме
чаемый специальным заголовком. Например, стихирарь клирошанина 
Христофора РНБ, КБ 665/922 имеет два прибавления, каждое со своим 
заголовком. -Первое прибавление озаглавлено так же, как и основной 
корпус песнопений: «Стихораль месячной о бозе починаем» (л. 429), а 
второе — «Последование вкратце того ж стихораля» (л. 522 об.). Эти 
разделы определены в данной рукописи Г.А.Никишовым неточно — как 
«Стихирарь месячный на второстепенные праздники» 2 7. 

Для стихираря месячного свойственны два типа заголовков — 
краткий и пространный. Для стихирарей XII — первой половины XVIB. 
свойствен краткий заголовок «Стихирарь месячный» (либо «Стихи-
рарь месячный о бозе починаем» ). В ряде случаев этот заголовок от
сутствует и его роль выполняет заголовок к службе на 1 сентября — 
Новому Лету, открывающей стихирарь: «Месяца сентября в 1 день» 3 0 . 
Для стихирарей полного состава во второй половине XVI — первой по
ловине XVII в. типовым становится пространный заголовок: «Книга гла
големая стихирарь месячный иже есть дьячье око, без тоя бо мняшеся 
пение исправляти, яко во тьме шатается. Имеет на всяк праздник вла-
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дычен и богородичен и память святых мужей и жен во все лето празд
нуемых. Стихиры подобны и самогласны на славах и ныне. По чести 
ради святых певаем от начала сентября месяца до конца августа месяца. 
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Месяц сентябрь, начало индикту сиречь новому лету...» 
В некоторых списках встречаются еще более пространные за

головки с добавлениями эстетического и исторического характера. На
пример, в предисловии к стихирарю инока Христофора, помимо 
стереотипной части, говорится о новых русских праздниках и новых 
роспевах к ним, «зело... добрых» «переводов» «мужей мудрых» — го
ловщиков, напевы которых Христофор «со многим тщанием» собрал: 
«Еще же и новым чюдотворцем, иже в росийстей земле богу угодивших. 
Стиси же и славники добри зело знаменем и переводов добрых. Сие же 
глаголю не о себе похваляя, не буди то. Не бо что о себе составих, но 
избрал переводы мужей мудрых, иже на то со истиною и со многим 
тщанием внимающих, еще же обычаи имамы звати головщиками» 3 2. 

В одном из стихирарей середины XVII в., посвященном боль
шому количеству русских и славянских праздников, с многочисленными 
вариантами роспевов, к типовому заголовку также прибавляется заме
чание об особом тщании в собирании этих песнопений и о «премудром», 
философском их содержании и значении: «Книга, глаголемая стихи
рарь... велием любомудрием и крепким тщанием и зелным желанием сия 
вещь изложена подобна философстей мудрости, некоим премудрым му
жем достойно рещи. Паче же вдохновением святого духа наставляемо 

33 

дело сие» . В другом стихираре того же времени в стереотипный заго
ловок добавляются сведения о колокольном звоне, сопровождающем за
фиксированные в рукописи службы: «Последование церковного пения... 
иже имея полиелеос или красный звон», а в окончании даются цен
ные эстетические характеристики: «Спотрудивжеся в сей каллигра
фии словенского изображения и во всяком благосочинении сея святыя 
книги мусикийского краснопения многогрешный златописец нижеиме-
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нованныи» . 
Песнопения стихираря посвящались историческим датам, и его 

историческое содержание проявляется не только в текстах этих песно
пений, но и в заголовках разделов стихирарей на тот или иной день, 
тот или иной праздник. Уже в древнейших стихирарях, помимо упоми
нания имени святого, иногда дается «историческое» указание в заголов
ках. Например: «с(вя)тых м(у)ч(е)ник младеньць, избиены от Ирода» 
(ГИМ, Син. 589, л. 91); «с(вя)тых моучь(ников) избиеныхъ въ сина-
истеи горе» (л. ПО). Со второй половины XVI в. историческое содер-



жание певческих служб все чаще и подробнее раскрывается в их заго
ловках. Например: «Сретение чюдотворныя иконы пресвятыя богороди
ца Владимирскыя. Егда принесена бысть во царствующий град Москву 
страха ради татарского, безбожнаго царя Темирь Аксакова, в лето 6903 
(1395)» (РНБ, КБ 586/843). В середине XVII в. появляется особый тип 
стихираря, где в заголовках служб указывается их историческое содер
жание, дается сжатое историческое повествование о святом или празд
нуемом событии с указанием конкретных исторических дат. Таковы, 
например, стихирари РГБ, ф. 379, N 63-66; БРАН, Вят. 9; РНБ, 0-472. 
В таких стихирарях и тексты песнопений, и заголовки служб могут быть 
историческим источником, подобно летописям, хронографам и другим 
документам. 

Ряд заголовков содержит ценнейшие сведения об авторах тех 
или иных служб. Например: «...празднуем память князя Романа Угле-
цкого... сотворена служба по благословению святейша кир Иова патри
арха Московского и всея Руси. Тщанием и труды Симеона Романовича 
Олферьева, да старца Сергия святыя обители пресвятыя троица Дани
лова манастыря Переславля Залескаго» (РГБ, ф. 379, N 63, л. 234 об.); 
на 12 февраля в том же стихираре сообщается: «...преставление... отца 
нашего Алексия митрополита... составлено ж бысть сие празднество по 
благословлению господина преосвященнаго митрополита Ионы святей-
шия митрополия всея Русии и проразсужением еже о нем честнаго со
бора святительска боголюбивым епископом Питиримом Перьмским» (л. 
644); на 27 марта в том же стихираре говорится об установлении празд
ника Перенесения ризы господней «во славный црьствующий град Мо
скву» в 1625 г.: «ис шах Абасския земли грузинскаго црьства послом 
Русанбеком» — и после основного состава службы дается прибавление 
к ней: «Той же праздник. Ин перевод. Роспев постника Агеева сына 
Толчковскаго диякона» (л. 130 об.). На 1 мая сообщается ряд сведений 
о жизни святого Пафнутия Боровского, говорится и об авторе этой 
службы: «Пафнотий же бе агарянского рода отца сановника, наречен
ных баскаки. Пострижен на Ламском Волоке в монастыре. Преставися 
в лето 6981 (1473)» (л. 243 об.); «Творение ученика его инока Инокен-
тия тоя же обители в державу и похвалу благовернаго и христолюбиваго 
православнаго царя великаго князя Василия Ивановича царя всея Ро-
сии. По благословению господина пресвященаго митрополита Данила 
всея Росии и всего священнаго собора при игумене Пафнотий в лета 
7039 (1531) месяца майя в 1. пети начаша ему и житие его чести» (л. 
249 об.). При стихирах Петру и Февронии на 25 июня упоминаются два 
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автора различных групп песнопений: «Служба святым чюдотворцам му
ромским. Творение господина Пахомия мниха» (л. 176), «ины стихиры. 
Творение Михаила мниха» (л. 176 об.). В другом стихираре, в службе 
на 17 июля, говорится: «Празднуем память всех святых новых чюдо-
творцев русских. Писано смиренным иноком Григорием обители святаго 
Евфимия Суждальского» (ГНИ, 0-472, л. 298 об.). 

Стихирарь отразил общую политическую тенденцию расшире
ния и централизации Руси, объединения под ее началом всего славян
ского христианского мира. В полных стихирарных сводах конца XVI и 
середины XVII в., а также в некоторых списках стихираря обычного 
состава встречаются службы болгарским, сербским святым — Параско-
вии Тырновской, Иоанну Рыльскому, Кириллу Философу, Георгию Но
вому, Савве, Симеону, Лазарю, Арсению и Стефану Сербским, Иоанну 
Белградскому. 

Как видим, постоянное пополнение стихираря месячного но
выми произведениями отечественных мастеров пения привело к соз
данию масштабной книги, отразившей историческое развитие древне
русского певческого искусства. 

Необходимо здесь же отметить как само собой разумеющееся: 
стихирарь — лишь одна из корпуса певческих книг Древней Руси. Она 
отражает эволюцию большого круга отечественных музыкальных па
мятников, но не вмещает все созданные на Руси песнопения. Но даже 
только по этой книге можно судить обо всех основных моментах разви
тия древнерусского певческого искусства, и именно по ней более всего, 
поскольку стихирарь — самая подвижная по своему содержанию книга 
по сравнению с другими богослужебными певческими книгами. 

Процесс насыщения стихираря все новыми и новыми произве
дениями отечественного происхождения привел к тому, что в начале 
XVII в. произошло разделение его на две книги: двунадесятые праздни
ки стали содержанием кодекса, получившего название «Праздники» 3 5, 
и все другие — средние и малые, т.е. службы святым и иконам Богоро
дицы,— вошли в книгу, получившую затем название «Трезвоны» 3 6. 

Понятие великих, средних и малых праздников было опреде
лено в Иерусалимском Уставе задолго до разделения стихираря на две 
части. Так, в Уставе, писанном в 1527 г. в Новгороде по повелению 
Макария (будущего митрополита), говорится: «Подобает ведати, яко на 
три чины имат устав разделены праздники — на великия, и на средния 
и на малыя. ... Велиции убо праздницы Христовы и богородичны и 
Предтечевы два, рече сие Рождество и Усекновение, и обоих всехвал-
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ных апостол — Петра и Павла» (РНБ, F 1-147/1, л, 76 об.). Действи
тельно, к двенадцати праздникам господским и богородичным в книге 
«Праздники» присоединяются службы на Рождество Иоанна Предтечи 
и на Усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя), служба Петру 
и Павлу. Но не только. Нередко в состав этой книги входит служба на 
Покров Богородицы, служба Николаю Мирликийскому на 6 декабря и 
(реже) на 9 мая. Иногда к ним прибавлятеся еще несколько служб рус
ским или греческим святым — Иоанну Златоусту, Иоанну Богослову, 
службы иконам Богородицы (Казанской, Смоленской и др.). И все они 
объединяются в книге под заголовком «Праздники». 

Заголовок «Трезвоны» сложился позднее. Заметим, что он не 
является строгим, т.к. в рукописях относится не только к малым и сред
ним, но иногда и к двунадесятым праздникам — впрочем, как и термин 
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«Праздники», обозначающий и двунадесятые, и все иные праздники . 
Например, в рукописи середины XVIII в.: «Начало трезвонам иже со
держит в себе службы праздникам господским и богородичным и святым 
нарочитым чрез все годичное время» (БРАН, Тек. пост. 816, л. 1). 
Нередко рукопись, содержащая последования стихир святым и не со
держащая праздники двунадесятые, по-прежнему озаглавливается 
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«стихирарь месячный» . 
Термин «трезвон» встречается на полях рукописей при отдель

ных певческих циклах, в оглавлениях стихирарей, во владельческих за
писях. Например: «трезвон покрову» — на поле листа рукописи РНБ, 
КБ 602/859, л. 322 об.; «трез(вон) обновлению» — на поле листа руко
писи РГБ, ф. 379, N 37, л. 221 и мн. др. 

В 1659 г. в Сторожевский монастырь поступил свод песнопений 
полного стихираря, а во вкладной записи эти книги, каждая из которых 
содержала стихирарь на три месяца (сентябрь — ноябрь, декабрь — 
февраль), названы «трезвонами»: «сию книгу трезвон дал вкладом в 
Сторожевский монастырь старец Феодосей» (РГАДА, ф. 381, N317, л. 
1); «сию книгу трезвон дал вкладу в дом рождества пречистая богоро
дице и великого чюдотворца Савы Сторожевского... старец Феодосей» 
(РГАДА, ф. 381, N 318, л. 8). Владельческие записи того же времени 
(второй половины XVII в.), относящиеся к книге, содержащей только 
малые и средние праздники, без двунадесятых, также определяют их 
как «трезвоны»: «Книга певчая Гермогена, а в ней 24 трезвона» — гла
сит владельческая запись; заголовок же сей книги — «Книга глаголемая 
стихараль» (РНБ, 01-41. — Середина XVII в.); «Сия книга глаголемая 
трезвон положена вкладу в монастырь преподобного Кирилла Белозер-
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Яис. 6. Стихирарь месячный на ноябрь 
по списку первой половины XVII в. 
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ского от господар Колычевых» (РНБ, 01-40); «Книга монаха Евдогея 
постриженика Соловецкого монастыря послушника старца Илариона 
Смирного, а в ней писано двадцать три трезвона господьских и богоро
дичных и владычных святых палестинских и российских» (РНБ, Сол. 
690/753); «Сия трезвоны крылаского дьячка Оски Иванова сына Попо
ва, а подписал своею рукою» (РНБ, КБ 772/1029). Во всех этих случаях 
в заголовках книг слово «трезвон» отсутствует. Однако тип книги — 
собрание последований на малые и средние праздники без двунадеся
тых — в них уже сложился. Поэтому мы считаем возможным по отно
шению к такому типу книг использовать термин «Трезвоны», т.к. 
видно, что в устной практике клирошан и писцов книг они так и назы
вались. 

Первоначально стихирарь, разделившийся на две книги, со
держал их в себе без внешнего разделения заголовками: вначале впи
сывались двунадесятые праздники, а затем — без цезуры — шли 
праздники святым (РИ, 180-192). В тот же период встречаются сборни
ки, содержащие календарные последования на праздники святым без 
двунадесятых праздников, и такой тип книги получает значительное 
распространение (РИ, 208-216). При этом и в полных по календарю 
стихирарях, и в стихирарях-трезвонах отдается явное предпочтение 
русским и славянским праздникам. Греческие памяти, бывшие в составе 
стихираря в XI-XII вв., продолжают наличествовать в нем, но из реаль
ной певческой практики, по-видимому, вытесняются: во многих списках 
целый ряд малых греческих праздников только упоминается, последо
вания стихир этим святым не выписываются. Русские праздники в ру
кописи выделяются и чисто внешне: они озаглавливаются киноварью; 
греческие же праздники озаглавливаются обычными чернилами и не
редко лишь упоминаются для чину. В таких рукописях отечественные 
праздники почти целиком составляют содержание стихираря (напри
мер, РНБ, 01-238. — Начало XVII в.). Это означает, что на практике 
произошла замена греческого месяцеслова на славянский и в церковном 
обиходе конца XVI и в XVII в. праздновались преимущественно отече
ственные памяти. Рукописи, отразившие этот процесс, выявлены и дру
гими исследователями. Так, М.В.Бражников в описании одной из 
рукописей второй половины XVII в. говорит: «Часть памятей святым 
(византийским) только отмечается в соответствии с месяцесловом и не 
имеет текстов стихир» (о рукописи РГБ, ф. 379, N 57)39. 

Таким образом, историческая эволюция древней певческой 
книги «Стихирарь месячный», пришедшей из Византии, состояла в ее 
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полном перерождении на русской почве, в создании годового круга но
вых отечественных праздников, посвященных памяти о событиях оте
чественной истории. В середине XVII в. этот процесс был завершен 
созданием наиболее полных стихирарей. В следующий за этим период 
преобладают сборники стихир на русские праздники избранного соста
ва. Календарный принцип в таких сборниках не определяет структуру 
книги. На первый план выходит принцип тематический: например, цик
лы стихир Сергию Радонежскому на 25 сентября, 5 июля, 14 августа; 
стихиры Николе Чудотворцу на 6 декабря и 9 мая; стихиры Борису и 
Глебу на 24 июля и 2 мая и т.д. (см., например, РНБ, 01-232; РНБ, 
Сол. 690/753 и др.). Полные же стихирари и трезвоны, выдержанные 
по календарному принципу, во второй половине XVII-XIX в. становятся 
редким явлением. Типичным для этого времени оказывается сборник 
избранных стихир на двунадесятые и русские праздники. 

Во второй половине XVII — первой половине XVIII в. песно
пения стихираря начинают переводиться на линейную нотацию. При 
этом достаточно полно оказались переложенными на ноты песнопения 
двунадесятых праздников. Песнопения трезвонов получили нотолиней-
ную транскрипцию лишь выборочно и представлены гораздо меньшим 
числом списков, чем праздники. Наиболее интересные памятники древ
нерусского исторического песнотворчества не вошли в сборники но-
толинейных транскрипций трезвонных стихир. Тем не менее нотоли-
нейные переводы русских стихир представляют несомненный интерес 
для исследователя: они делались знатоками, в те годы, когда живая ин
тонация знаменного роспева еще составляла большую часть музыкаль
ной культуры. Вкупе с древними источниками нотолинейные транс
крипции песнопений стихираря составляют достоверный материал по 
истории древнерусского песнотворчества. 

В хоровых концертах середины и конца XVIII в. еще встреча
ются произведения на тексты древнерусских стихир из служб святым. 
Однако интонационные связи с древнерусской культурой в таких про
изведениях нам выявить не удалось. Новый музыкальный язык всецело 
завладел традиционными гимнографическими жанрами. 

В рукописях старообрядческой традиции, несмотря на сокра
щение корпуса песнопений русским святым, музыкальные достижения 
Древней Руси продолжали сохраняться и в сфере знаменного, и в сфере 
демественного роспевов. Именно эти источники — опять же вкупе с 
древнерусскими, а не сами по себе — составляют очень важную часть 
материалов для изучения древнерусских песнопений святым и иконам 
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Богородицы, отразивших представления народа о своей истории. Имен
но из этого, народного источника началось в XIX в. возрождение на
ционального стиля в творчестве русских композиторов. 

1. См. Повесть временных лет / / Ш1ДР, XI — начало XII в. М., 1978. С. 132. 
2. См. Розов II.Н. Из творческого наследия русского писателя XI века Илариона 

/ / Disscrtaliones slavicae: Материалы и сообщения по славяноведению, IX-X. Szeged, 1975. 
3. См. Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерского / / ТОДРЛ. 

Т. V. М.; Л. . 1947. 
4. См. ГТГ, К-5349, л. 23-24. 
5. См.: HoegC, Tillyard H.J.W., Wellcsz Е. «Slichcrarium»: Codex Vindobonensis 

theol. graec 181. Copenhagen, 1935. (Monumenla Musicae Byzantinae (-MMB) I); Wellesz E. 
Die Hymnen des Sticherariums fur September. Copenhagen, 1936. (MMB. Transcripta I); 
Tillyard H.J.W. The Hymns of the Sticherarium for November. Copenhagen, 1938. (MMB. 
Transcripta II); Palikarova-Verdeil R. La musiquc byzantinc chcz Ics Bylgares et les Russes (du 
IX-e au XIV-е siecle). Copenhagen, 1953. (MMB. Subsidia III). P. 32, 154-161, 165-172; 
Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford, 1961. P. 128, 142-333; 
Lazarevii St. Stiherarion. Copenhagen, 1968. (Byzantinoslavica, 2). P. 290-312; Strunk O. 
Essays on Music in the Byzantine. New York, 1977. P. 22-315; Jiuleanu V. Melodica. Bucurcsti, 
1981. P. 115-117. 

6. См.: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. Спб„ 1882; Ягич И.II. 
Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском переводе по рус
ским рукописям 1095-1097 гг. Спб., 1886; Розанов СП. Житие Авраамия Смоленского и 
службы ему. Спб., 1912. С. 113-160, прилож. I; Никольский U.K. Сочинения Герасима 
Фирсова по неизданным текстам: (К истории северно-русской литературы XVII в.). Спб., 
1916. С. 3-17; Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. С. 
133-176; Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество (по современным минеям). Па
риж, 1951. 

7. См.: Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники ли
тературы XII1-XVII вв. Л. , 1973. С. 123-129; Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 
1974. С. 166-168; Дмитриева Р.П. Повесть о Петре и Фсвронии. Л. , 1979. С. 97-101; 
Прохоров Г.М. Древнейшая рукопись с произведениями митрополита Киприана / / Памят
ники культуры: Новые открытия: Ежегодник'1978. Л., 1979. С. 17-30; Колобанов А.А. 
Владимиро-Суздальские литературные памятники XIV-XV1 веков. М., 1982. С. 49-53. 

8. См.: Смоленский СВ. О собрании русских древне-певческих рукописей в 
Московском синодальном училище церковного пения. М., 1899. С. 6-9, 43, 48-59; Метал
лов В.М. Очерк истории православного церковного пения в России. Период домонгольский. 
М., 1900. С. 192-213, 220-222, 267; Он же. Русская семиография. М., 1912. С. 81-86, табл. 
XXXIII-XXXVI, LII-LIV; Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древней
ших времен до конца XVIII века: В 3 вып. Т.1 , вып. 3. М.; Л., 1928. С. 246-247; Успенский 
И.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. Л. , 1968. С. 118-121; Он же. Древне
русское певческое искусство. М., 1971. С. 186-191; История русской музыки: В Ют. Т. 1: 
Древняя Русь, XI-XVII вв. / Автор тома Ю.В.Келдыш. М., 1983. С. 109-111, 132-133, 298. 

9. См.: Круг церковного древнего знаменного пения: В 6 ч. Часть V: «Трезвоны». 
Спб., 1884. Леонид, архим. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия чудо
творца и похвальное слово ему, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV в. 
по троицким спискам XVI в., с присовокуплением стихир преподобному Сергию по напеву. 
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именуемому «Трезвон», положенных на церковные линейные ноты в начале XVIII столе
тия. Спб., 1885. С. 169 и след.; Он же. Стихиры, положенные на крюковые ноты: Творение 
царя Иоанна деспота Российского: По рукописи библиотеки Троице-Сергиевой лавры, N 
428. Спб., 1886; «Трезвоны»: Собрание песнопений с крюковыми нотами по рукописи из 
библиотеки Рогожского кладбища. М., 1914; Бражников М.В. Новые памятники знаменно
го роспева. Л. , 1967. С. 31-41. 

10. Сведения суммированы на основе СК, а также выявленных нами источников. 
11. Вне стихирарей — в служебных минеях — наряду с русскими праздниками 

содержатся славянские: памяти Кирилла, Мефодия, Иоанна Рыльского, Вячеслава Чеш
ского (см. СК, N 7, 73, 78, 85, 207, 356-359), святого Вита (см. Мурьянов М.Ф. Старосла
вянские метаморфозы западного агиологического сюжета / / Духовная культура славян
ских народов. Л. , 1983. С. 78). 

12. См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 
1904. С. 40-129, 140-142; Никольский К.Т. Материалы для истории исправления богослу
жебных книг: Об исправлении Устава церковного в 1682 году и месячных миней в 1689-
1691 годах. Спб., 1896. 

13. См.: Мансвешов И.Д. Церковный Устав (типик), его образование и судьба 
в греческой и русской церкви. М., 1885. Как показывает Мансветов, смена церковного Ус
тава на Руси приходится именно на XV в., что подтверждается и материалами стихираря. 

14. О составе певческого цикла и о терминологии стихираря см. вторую главу 
данного раздела. 

15. См. примеч. 9. 
16. См. Гусейнова З.М. Комбинаторный анализ знаменной нотации XI-XIV ве

ков / / Проблемы дешифровки древнерусских нотаций. Л. , 1987. С. 27-49. 
17. См.: Металлов В.М. Русская семиография. С. 75. Он же. Богослужебное 

пенис в русской церкви. Период домонгольский. М., 1906. С. 206-207, 221, 222; СК, с. 95, 
129-130, 238. 

18. См. Металлов В.М. Русская семиография. С. 79. 
19. См. Там же , табл. LXXXII. О путевой нотации см.: Богомолова М.В. 

К проблеме выявления и изучения ранних памятников путевого роспева (на примере сти
хиры «Придите, ублажим Иосифа» и задостойника «О тебе радуется») / / Проблемы рус
ской музыкальной текстологии. Л. , 1983. С. 114-122; Она же. К проблеме расшифровки 
путевой нотации / / Проблемы дешифровки древнерусских нотаций. С. 89-106; Она же. 
Моделирование древнерусских песнопений путевого роспева по принципу подобия / / 
Древнерусская певческая культура и книжность. Л., 1990. С. 49-61. 

20. О демественной нотации см.: Шиндин Б.А. Нотация демественного пения 
как система фиксации древнерусского певческого искусства / / Вопросы истории книж
ной культуры. Новосибирск, 1975. С. 126-146; Бегунова Г.А. Современное музыковеде
ние о проблематике демественного пения / / Профессиональная подготовка студентов му
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СТИХИРЫ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

Содержанием певческой книги «Стихирарь месячный» явля
ются песнопения одного жанра — стихиры из служб на определенные 
дни года по солнечному календарю. Слово «стихира» — греческого про
исхождения и может быть переведено как «ряд, строка, стих» 1. Стихира 
определяется как «хвалебная благодарственная песнь» с элементами по-

2 
вествования о подвигах воспеваемого в ней святого , иногда — с драма-

3 

тургическими элементами , с элементами монолога или диалога персо
нажей. 

Общее количество текстов стихир на русские праздники, по
стоянно возрастающее от XI до середины XVII в., может быть опреде
лено числом стихир в одном певческом цикле (от 12, 25 и более), 
помноженным на число отечественных праздников, к которым были 
сложены певческие службы. Количество напевов стихир вычислить вряд 
ли возможно, учитывая творчество по модели — разные тексты на один 
напев (на подобен), оригинальные роспевы на один текст, несколько 
роспевов на один текст (многороспевность)4, а также принимая во вни
мание гласово-попевочную структуру роспевов, создающую единообра
зие роспевов на уровне стиля и музыкального языка эпохи. 

При том что стихиры составляют только один жанр древнерус
ского певческого искусства, «в рамках стихирного пения мы встречаем 
большое разнообразие форм — от простейших кратких песнопений, ис
полнявшихся на подобен, с преобладанием мелодики силлабического 
типа, до развернутых и достаточно сложных по своему поэтическому и 
музыкальному строю композиций»5. 

В терминологии стихираря песнопения подразделяются на 
жанровые разновидности по месту в службе дня и по структурно-инто
национным соотношениям с исходным каноническим стереотипом. По 
местоположению в службе дня стихиры подразделяются на несколько 
групп. По Студийскому Уставу: на «Господи воззвах», на стиховне, на 
«Хвалите Господа» (на хвалитех). По Иерусалимскому Уставу: на «Гос
поди воззвах» и на стиховне (на малую вечерню); на «Господи воззвах» 
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и на стиховне (на Великую вечерню); на литии, по 50-м псалме, на 
хвалитех. 

Структурные ячейки службы (на «Господи воззвах», на стихо
вне, на хвалитех) составляют группы из трех или четырех стихир од
ного гласа силлабического роспева и замыкающей контрастной по гласу 
стихиры силлабо-мелизматического или мелизматического роспева. По
следняя исполняется после возгласа «Слава и ныне» или, как отмеча
ется в заголовках, на «славу». По функции, отраженной в подзаголовке, 
и по самому тексту, содержащему восхваление святого, такие стихиры 
называются «славами» или «славниками» (например: «слава, глас 6», 
«на литии слава, глас 5», «на велицей вечерни слава, глас 8», «на Гос
поди воззвах слава, глас 6» либо: «и ныне, глас 6»). На полях или в 
заголовках нередко выписывается: «Славники болшия», иногда читаем: 
«Славоинынники» (ИРЛИ, Пинеж. 154, л. 278 об.). В заголовке стихи
рарей: «Стиси же и славники добри зело знаменем» 6. 

На литии поется группа из двух или трех вариантно-зависимых 
7 

стихир и замыкающего славника; по 50-м псалме поется одна стихира . 
В одном из источников середины XVII в. есть известие о со

ставлении нового певческого цикла, в котором перечисляются все вхо
дящие в него жанры песнопений: «Полной праздник — стихиры и 
славники и литею, и стиховну, и тропарь, и кондак, и седална з бого-
родичны, и канон, и икос, и светилен, и хвалитны. И розпев под зна-
менем стихиры и славники и литею и стиховну и хвалитны» . 

Полный жанровый состав далеко не всегда наличествует во 
всех певческих циклах стихираря. Некоторые стихиры являлись общи
ми для ряда служб и потому выписывались в других разделах на другое 
число. К ним давались отсылки: «зри» в таком-то «празднице», «писано» 
на такое-то число. С другой стороны, некоторые стереотипные ячейки 
службы заполняются дважды — если на один и тот же момент службы 
созданы «иные» группы текстов и напевов стихир. 

Стихиры, следующие группами, разделяются на «подобные» и 
«самогласные»: например, «на Господи воззвах стихиры, глас 4. 
Под(обен) Яко добля» 9, «на стиховне стихиры, глас 1, самогласны» 1 0. 
Оба указания пишутся при первой из трех стихир и относятся ко всей 
группе напевов. Стихиры, имеющие указания «подобны», подобны друг 
другу и восходят к соответствующему самоподобну, указанному в заголов
ке. Стихиры, имеющие указания на самогласен, различны по напеву в 
рамках одного гласа. «Подобные» стихиры имеют форму строчную — 
пять, шесть или «колико хочешь строк» (так указывается в специаль-
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ных подборках образцов-самоподобнов, т.е. «подобниках») 1 1. Те и дру
гие имеют силлабический роспев, лишь изредка украшаемый фитами. 
Последование «подобных» стихир образует форму повторного строения 
(поскольку эти стихиры сходны по напеву). Последование «самоглас
ных» стихир образует форму более динамическую с элементами реприз-
ности (вследствие более сложного вариантно-мелодического развития 
напевов стихир). 

Одиночные славники, замыкающие группы «подобных» или 
«самогласных» стихир, контрастны им по гласу, форме, характеру, ин
тонациям напева. При них нередко также стоит указание «самогласна»: 
«на целование стихира самогласна», «Самогласен, глас 8», «на литии, 
самогласна» 1 2. В некоторых случаях эти стихиры невелики по сравне
нию с предшествующей им группой стихир, но гораздо чаще это мас
штабные и сложные по форме произведения с напевами мелизматичес-
кого типа. 

Терминология «подобных» и «самогласных» стихир представ-
1 

ляет собой неразработанную проблему . Трактовка этих понятий ле
жит в глубине теоретической, собственно музыковедческой проблема
тики: дело не только в том, как и при каких песнопениях употребляются 
эти слова в певческих книгах, но прежде всего в том, какое собственно 
музыкальное значение они имеют, каким образом те или иные песно
пения строятся, соподчиняются, слагаются гимнографами и роспевщи-
ками. 

Не претендуя на исчерпывающее решение этих вопросов, по
пытаемся наметить систему связей песнопений с формообразующими 
стереотипами на материале стихираря, на материале песнопений на 
русские праздники. 

Нами составлен перечень стихир-образцов, указываемых в 
стихираре как архетипы новых русских стихир (располагаем их по сте
пени употребительности от более к менее употребительным): 

«Кими похвальными», «Преподобие отче», 
«Яко добля», «Что тя наречем», 
«Небесным чином», «Все упование», 
«О преславное чюдо», «Терпяще мучения», 
«Дом евфрантов», «Ангельския», 
«Радуйся», «Егда от древа», 
«Даст знамение», «О дивное чюдо». 
«Зван свыше», 
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Степень стабильности напевов вновь сочиненных стихир на 
подобен, как и самих самоподобнов, с течением времени менялась. В 
разных самоподобнах это происходило с разной интенсивностью. Одни 
напевы — в конфигурации знаков — сохранились с XII по XVII в. с 
очень небольшими отклонениями от архетипа («Кими похвальными», 
«О преславное чюдо»), другие более подвижны в исторической эволю
ции. Известны «роспевочные» подобники, содержащие усложненные и 
обогащенные самоподобны, обозначаемые «ин роспев», «преводне» 1 4. 

В составе стихираря при стихирах на подобен имеются также 
ремарки: «ины стихиры», «ин перевод», «ино знамя». Указание «ины 
стихиры» означает создание группы стихир с иным текстом на тот же 
напев (например, стихиры «Кими похвальными» редакции Ивана Гроз
ного в службе митрополиту Петру, «О дивное чюдо» в службе митро
политу Петру и в службе Владимирской иконе). 

При указаниях «ин перевод», «ино знамя» роспев в группе вто
рично выписываемых стихир меняется, текст остается прежним. Наи
более существенны смены напевов в стихирах на подобен «Зван свыше» 
Михаилу Черниговскому, на «Все упование» Сергию Радонежскому — 
как по отношению к бытующему в соответствующий период самоподоб-
ну (в «Подобниках» того же времени), так и в соотношениях напевов 
стихир между собой. Указания «ин перевод», «ино знамя» имеют группы 
стихир, составленные на подобен: 

«Яко добля», «Зван свыше», 
«Небесным чином», «Что тя наречем», 
«О преславное чюдо», «Все упование», 
«Радуйся», «Егда от древа». 
«Даст знамение», 
Сравнение выявленных нами самоподобнов с подобниками ма

лого состава, опубликованного Л.Ф.Мороховой 1 5, обнаруживает, что их 
корпусы в основном совпадают. Однако в малых подобниках отсутству
ют некоторые самоподобны. По-видимому, в подборки не входили са
мые известные: «Кими похвальными», «Преподобие отче» и «Терпяще 
мучения», весьма распространенные и, главное, не имевшие, по нашим 
данным, «ин перевода» в русских стихирах. Такое интересное совпаде
ние свидетельствует о том, что «Подобники» — сборники песнопений-
образцов, самоподобнов, — составляют одну из разновидностей 
музыкально-теоретических руководств, средневековых пособий по тео
рии и практике роспевов новых гимнографических произведений. Этот 
факт еще раз напоминает о закономерностях устной традиции: то, что 
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все знают, не записывается; фиксация отстает от практики; отсутствие 
текста в записи не означает отсутствие его в живой традиции. 

Система сложения и пения «подобных» стихир отражала жи
вую, разветвленную традицию певческого искусства, того профессио
нального музыкального знания, без которого не было ни певца, ни 
роспевщика, ни рядового клирошанина. Она передавалась из поколе
ния в поколение во всем своем объеме через профессиональную прак
тику и профессиональное обучение и опиралась на всю архитектонику 
церковной службы. Не случайно предисловия к стихирарям по струк
туре соотносимы со вступлениями к сборникам самоподобнов: «Подоб
ны певаемые на осмь гласов по уставу церковному по днех всегодищ-
ного лета и в четверодесятницу, иже в праздниках господских и бого
родичных, в трезвонных праздниках и всем святым, в стихирах, или в 
стиховнах, или в хвалитных» (РНБ, Погодина 417, л. 130). Здесь го
ворится не о каких-либо иных певческих книгах и жанрах, а именно 
о стихираре, т.е. книге, постоянно пополняющейся новыми произведе
ниями. 

Вторую жанровую подсистему составляют славники. Они за
мыкают группы стихир на «Господи воззвах», на стиховне, на хвалитех, 
на литии. Славники — наиболее масштабные стихиры, протяженные и 
выразительные по напеву, мелизматического и силлабо-мелизматиче-
ского стиля. Для них характерны образы славления, торжества, празд
ничности. 

Обозначить композиционные стереотипы славников значи
тельно сложнее, чем «подобных» стихир, хотя бы уже потому, что об
разец, по которому сочинялся новый славник, при нем не указывался. 
Система составления текстов и напевов этих стихир не закрепилась ни 
в специальных подборках (как было в пении «подобных» стихир), ни в 
теоретических руководствах, ни в специальной терминологии. При них 
обычно стоит указание «самогласна» или «самогласен», чем подчерки
вается прежде всего отличие этой стихиры от группы предшествующих, 
а уж затем — ее мелодическая самостоятельность как таковая. 

Композиционные образцы самогласных славников и харак
тер связи их с формообразующими стереотипами выявляются при об
ращении к материалам всего корпуса песнопений стихираря. При 
этом обнаруживается существование второй системы подобия, дейст
вующей на более высоком творческом уровне, имеющей свою иерар
хию стереотипов, соотношений типовых структур, их близость или 
отдаленность от архетипа. 
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Иерархия славников отразила иерархию певческих циклов на 
ранних этапах становления традиции. Когда еще не было сложено соб
ственных стихир праздника, использовался общий тип службы. Это объ
ясняется и в Уставе: если «не имат святый стихиру самогласну, на 
Господи воззвах глаголем слава и ныне богородичен; от подобных еже 
будет прилежно гласу подобну стихирам, еже в минеи. И на стиховне 
глаголем всегда на слава и ныне от стихиров богородичных самогласных 
в охтае» (БРАН, Арханг., д. 3, л. 52. — Устав первой четверти XV в.); 
«Поем... слава святому, аще имат святый. Аще ли будет некий празд
нуемый святый, то поем слава святому, аще имат. Аще ли ни, то славу 
и ныне бог первого гласу догматик рядовой» (Устав церковный. М., 
1610. Temp. 2-я, л. 8). 

Некоторые славники являются общими для ряда певческих 
циклов. Это стихиры «Иже по образу», «Иже на земли ангела», «Инок 
множество». Они заимствованы из службы Антонию Великому и стали 
общими для служб Феодосию Печерскому, на Освящение храма Георгия 
в Киеве, Сергию Радонежскому, Кириллу Белозерскому, Савве Сторо-
жевскому и др. Их текст и напев не изменялись в разных певческих 
циклах, но при этом в конце XVI-XVII в., помимо общепринятой ре
дакции знаменного роспева, возникает несколько редакций роспевов 
этих стихир — «большой», «путь». В показаниях архиерейских певчих 
1666 г. говорится о трехголосном («трехстрочном») пении «трезвонов 
выборных стихир», и среди выученных певцами числится и «славник 
преподобным» «Инок множество», певшийся «путем» и «верхом» 1 6. В 
службах этим праздникам могла использоваться любая из существовав
ших редакций напева в зависимости от значения праздника в той или 
иной местности, в тот или иной день. 

Славник из службы Успения Богородицы «Приидите всекрасное 
успение» стал формообразующей основой целого ряда новых стихир на 
русские праздники: «Приидите восхвалим» Борису и Глебу (XI-XII вв.), 
«Приидите иночествующих» Сергию Радонежскому (XV в.), «Приидите 
рустии соборы» Владимирской иконе Богоматери, митрополиту Алек
сию, Михаилу Тверскому, Авраамию Богоявленскому, царевичу Ди
митрию и мн. др. Степень отличия стихир, созданных по этому образцу, 
вполне определенна: напевы стихир самостоятельны в рамках 6 гласа, 
но общей является структура, основные опорные точки формообразую
щего стереотипа — начальный призыв «Приидите» и три возгласа, на
чинающиеся со слов «радуйся» во второй половине стихиры. Эти 
опорные точки роспевались фитами. Творческая музыкальная мысль 

39 



проникает во все составляющие этой структуры — как через промежу
точные моменты формы, способные сужаться и расширяться, менять 
свое мелодическое наполнение, варьировать попевочный словарь, так и 
через интонационное содержание самих структурных опор — фитных 
формул, имеющих разный напев. Такие способы обновления роспева 
оставляли неизменной лишь архитектонику стихиры: напев в ней — в 
рамках гласа — в каждой новой стихире менял свое содержание. 

Славник «Вострубим трубою песней» 5 гласа из греческого 
цикла Николаю Чудотворцу на 6 декабря послужил образцом для 
стихир с таким же инципитом в новых русских службах. В списках 
XVI и XVII вв. вариантные модификации его встречаются в службах 
трем святителям московским — Петру, Алексию, Ионе; в службах 
Макарию Желтоводскому, Василию Уродивому Московскому, Алек
сандру Свирскому. В XVII в. эта стихира включается в службы Зо-
симе и Герману Соловецким. Кроме типовой редакции знаменного 
роспева текст этой стихиры роспевался также на «четверогласен» и 
«осмогласии к». 

В 80-х гг. XVI в. появляется стихира «Вострубите трубою пес
ней» в службе Владимирской иконе Богоматери. Она представляет собой 
совершенно оригинальное музыкально-литературное произведение с 
новой композиционной структурой, другого гласа и содержания. В ряде 
списков эта стихира имеет атрибутивную ремарку «творения» Ивана 
Грозного. На основе структурного стереотипа, построенного на слиянии 
двух и более композиционных стереотипов, в соединении со структур
ным архетипом стихиры 6 гласа на Успение Богородицы возникает но
вая форма, единственная в своем роде на фоне канонического музы
кального творчества эпохи. 

Стихира «Всяко градо и страна» из службы Димитрию Солун-
скому, содержащейся в древнейших славяно-русских стихирарях с XII 
в., становится основой, архетипом сходных по структуре и напевам сти
хир митрополиту Петру и Александру Невскому. Стихира из того же 
певческого цикла «Радуйся и веселися граде Селунь» была взята за ос
нову стихир русским святым митрополиту Петру («Радуйся и веселися 
граде Москва»), Петру и Февронии («Радуйся и веселися град Муром»), 
Александру Невскому («Радуйся и веселися град Владимир»), Василию 
и Константину Ярославским («Радуйся и веселися град Ярославль») и 
т.д. Напевы этой стихиры имели две редакции — 1 и 2 гласов; также 
была создана особая редакция роспева — осмогласник, использовавшая
ся в тех же певческих циклах. 
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Стихира из службы Сретения Богородицы «Денесе собори ве-
реных» послужила исходным стереотипом для стихир «Денесе собори 
рустии» из певческих циклов Петру, Алексию, Михаилу Тверскому, 
Борису и Глебу на 2 мая. 

Некоторые стихиры на древнейшие русские праздники содер
жат черты оригинальной композиции. Они стали архетипом стихир бо
лее поздних русских праздников. Например, стихира «Придете 
новокрещении русьстии собори» из службы Борису и Глебу (XI-XII вв.), 
основанная на оригинальных композиционных принципах, стала впо
следствии образцом для аналогичных по структуре стихир Михаилу 
Тверскому, Василию и Константину Ярославским, Меркурию Смолен
скому, Димитрию царевичу. Стихира Феодосию Печерскому «Придете 
стецемся» имеет также черты оригинальной композиции и аналогична 
по форме стихире князю Владимиру с тем же инципитом, того же гласа. 
Однако стихира князю Владимиру более пространна и композиционно 
оригинальна, нежели стихира Феодосию Печерскому. 

Существует ряд стихир на русские праздники, оригинальных 
по композиции, которые, хотя и основываются на гласовой системе зна
менного роспева, не только не определяются конкретным византийским 
архетипом, но и не имеют продолжения, т.е. не служат образцом для 
более поздних произведений. Среди них — «Брата прекрасеная», «Бо
гом избраннии людие», «Плотскую богатяща» Борису и Глебу (XI-XII 
вв.), «Яко звезда пресветлая» и три стихиры на литии митрополиту 
Алексию, три стихиры на литии «Отче преблаженне святителю Петре» 
(«творения» Ивана Грозного) и славник «Божественнаго совыше явле
ния» митрополиту Петру, «Готовися преименитый град Москва» Влади
мирской иконе Богоматери, ряд стихир Знамению иконы Богородицы в 
Новгороде («Веселитеся людие великого града Новаграда», «Роги греш
ных сотрошася») и др. 

Перечисленные стихиры основываются на композиционных 
структурах одного гласа (за исключением древнейших стихир Борису и 
Глебу «Плотскую богатяща» и «Богом избраннии людие», сложенных в 
структуре многогласника). Группа стихир-многогласников в русских 
службах весьма представительна по количеству и музыкально-художе
ственному уровню. Такие стихиры — трехгласник, четверогласник, ос-
могласник — следуют не структурному стереотипу какой-либо из 
предшествующих стихир, а всего лишь структурной «идее»: между ними 
общим является то, что напевы стихир роспеваются последовательно не в 
одном, а в нескольких гласах. По напеву, структуре, величине разделов 
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и способу чередования гласов такие стихиры вполне самостоятельны и 
различны между собой. В жанре многогласника сложены древнейшие 
стихиры Борису и Глебу «Плотскую богатяща», «Богом избраннии лю
дие», Георгию Победоносцу «Яко звезда на небеси», Евфросинии Поло
цкой «Придете любомудрьнии», Феодосию Печерскому «Придете 
стецемся» (XII в.). Четверогласник — стихира «Вострубим трубою пес
ней» Николаю Чудотворцу и многим русским святым; осмогласником 
является и стихира «Приидите рустии собори» Владимирской иконе Бо
гоматери, «Денесе возрадуемся» на Покров Богородицы, «Денесе пре-
светлая намо наста память» Зосиме и Савватию Соловецким, «Яко 
течение» и «Восия денесе светлая память твоя» Прокопию Устюжско
м у 1 7 . Самым масштабным осмогласником является стихира на Успение 
Богородицы «Днесь владычица», приписываемая Цамблаку. 

Как видим, славники стихираря представляют собой самую мно
гочисленную и разнообразную по структуре и напевам группу песно
пений. Это наиболее развитые, интересные в мелодическом отношении 
роспевы, наиболее сложные произведения силлабо-мелизматического и 
мелизматического стилей. В конце XVI — XVII в. многие из них вы
писывались в стихираре в двух или трех редакциях, они роспевались 
«путем», «демеством», многоголосными стилями. Есть немало указаний 
на то, что «подобные» стихиры пелись одним стилем, а славники — другим: 
«На господи воззвах стихиры пели певчие знамянные. Славник пели 
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строчной» . Роспевщик Лонгин «иныя славныя стихи» пел «переводов 
не токмо по пяти, и по шести, и по десяти и болши»1 ; Иван Нос «свя
тым многим стихиры и славники роспел» . 

В культуре, основанной на каноне, эти два полюса — «подоб
ные» стихиры и славники, следование стереотипу и преодоление его — 
составляли основу сохранения и развития традиции, возвращения к ис
торическому первоисточнику и движения к возрождающемуся в чистоте 
идеалу. 

1. См.: Древнегреческо-русский словарь: В 3 т. Т. 2. М., 1958. С. 1507; Ус
пенский Н.Д. Стихира / / МЭ: В 6 т. Т. 5. М., 1981. Стб. 289. 

2. См. Вознесенский И. О церковном пении в православной греко-российской 
церкви: Большой знаменный роспев. Киев, 1887. С. 70. 

3. См. Wellesz Е. A History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford, 1961. 
P. 357-359. 
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4. См.: Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1857. С. 7; Фролов СВ. 
Многороспевность как типологическое свойство древнерусского певческого искусства / / 
Проблемы русской музыкальной текстологии. Л., 1983. С. 12-47. 

5. История русской музыки: В 10 т. Т. 1: Древняя Русь, XI-XVII вв./ Автор тома 
Ю.В.Келдыш. М., 1983. С. 107. См. также: Гарднер И.А. Богослужебное пение русской 
православной церкви. Джорданвилл, 1978. С. 65-69, 89-115, 159. 

6. См. Бражников М.В., Никишов Г.А. Христофор: Ключ знаменной, 1604. М., 
1983. С. 165. 

7. См. Момина М.А. Песнопения древних славянских рукописей / / Методиче
ские рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для сводного каталога руко
писей, хранящихся в СССР. Вып. 2, ч. II. М., 1976. С. 470-473. 

8. РНБ, Погодина 1557, л. 52. 
9. РНБ, КБ 586/843, л. 649 об. 
10. БРАН, Строган. 44, л. 338;899 об. 
11. См. Морохова Л.Ф. Подобники как форма музыкально-теоретического ру

ководства в древнерусском певческом искусстве / / Источниковедение литературы Древней 
Руси. Л. , 1980. С. 181-203. 

12. РГБ, ф. 379, N 63, л. 6 об., 26 об., 615 об. 
13. См.: Вознесенский И. О церковном пении православной греко-российской 

церкви. Киев, 1887. С. 172; Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения пра
вославной церкви. Спб., 1888. С. 197; Ряжский А. Учебник церковного пения: В 2 ч. Ч. 1. 
М., 1890. С. 38; Металлов В.М. Богослужебное пение русской церкви. М., 1906. С. 228, 
250-251; Никольский А. Формы русского церковного пения. Пг., 1915. С. 9; Успенский И.Д. 
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древнерусском певческом искусстве (по материалам старообрядческой традиции) / / Musica 
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МЕЛОДИКА СТИХИР 

Стихиры на русские праздники звучали на всем протяжении 
исторического существования древнерусского певческого искусства, ох
ватывая все его стили: знаменный роспев, элементы кондакарного пе
ния, путевой и демественный роспевы, многоголосие демественное, 
барочный концерт. Дать подробную характеристику всем этим стилям 
мы не имеем возможности ввиду неизученности каждого из них. Огра
ничимся преобладающей и наиболее полно представленной в рукописях 
XII-XVII вв. исторической традицией знаменного роспева. Остальные 
певческие стили мы затрагиваем либо частично, как, например, неко
торые стихиры путевого роспева, либо только в источниковедческом ас
пекте, чтобы хотя бы контурно очертить общую картину эволюции 
песнопений на русские праздники в рукописной книге «Стихирарь ме
сячный». 

Избранные нами песнопения вбирают как традиционные об
разцы песнотворчества, так и индивидуальные черты авторского стиля 
роспевщиков XVI-XVII вв. Расшифровка напевов проведена нами на ос
новании выявленной певческой традиции песнопения — начиная от 
древнейших для каждого произведения исходных образцов. Часть пес
нопений представлена большим массивом списков. Некоторая часть по 
своим мелодическим признакам принадлежит группе родственных на
певов, употребляющихся в разных службах. И, наконец, третья группа 
стихир встречается в малом числе списков; по напеву они достаточно 
индивидуальны (например, стихира Борису и Глебу «Придите новокре-
щении рустии собори» роспева Федора Крестьянина или стихира Вла
димирской иконе «творения» Ивана Грозного). В первом и во втором 
случаях предварительным этапом расшифровки роспева являлось изу
чение певческой традиции данного произведения, рассмотрение эволю
ции роспева стихиры на один текст либо родственных роспевов на 
производные от одного образца тексты. В третьем случае расшифровка 
роспева дается по одному из списков с обязательным предварительным 
сравнением нотации имеющихся в нашем распоряжении списков. При 
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выявлении наиболее индивидуального напева расшифровка дается по 
списку, оговоренному в каждом отдельном случае. 

Ряд стихир на русские праздники был выявлен не только в зна
менной нотации, но и в нотолинейной транскрипции. Списки одного и 
того же напева в нотолинейной транскрипции нередко имеют разночте
ния, в основном ритмические. При сопоставлении нотолинейных транс
крипций напевов стихир с крюковыми видно, что разночтения 
обусловлены степенью тонкости слуха музыканта — певца, делающего 
перевод с крюковой нотации на линейную. Выявленные нами нотоли-
нейные списки также привлекались для изучения напевов на один и тот 
же текст. Многим напевам, однако, нотолинейного варианта не найде
но, и расшифровка дается только по спискам со знаменной нотацией. 
Расшифровка лиц и фит проведена с использованием работы М.В.Браж-
никова «Лица и фиты знаменного роспева» (Л., 1984), а в ряде случаев 
— по фитным розводам, содержащимся в выявленных нами списках. 

Песнопения русских праздников определялись интонацион
ным словарем эпохи и слагались по законам гимнографических жанров. 
Основная интонационная сфера песнопений — знаменный роспев с его 
системой гласов, попевок, ладовых особенностей монодического стиля, 
структурой типовых композиций. Вместе с тем в этих стихирах весьма 
заметны индивидуальные элементы музыкального языка. 

Первое, что следует отметить, характеризуя стиль стихир на 
русские праздники, это особую, живую и эмоциональную связь напева 
и текста. Текст новых русских стихир опирался на уже существующие 
мелодические модели, но эти напевы по-иному отражали звучание, рит
мику и содержание слов. Эти процессы взаимодействия новых произ
ведений и старых образцов так или иначе запечатлевались в микро
структуре, в ткани напева, его произнесении, живом певческом испол
нении. Порой текст вызывал к жизни новые интонации, порожденные 
непосредственно рассказом о событиях, которые всех должны были 
взволновать и растрогать. Слушатели должны были умилиться страда
ниями святых, восславить их подвиги. Текст стихир ориентирован на 
слушателей, повествует об известных им событиях отечественной исто
рии. Даже краткими упоминаниями исторических подробностей он вы
зывает представление о соответствующих персонажах и событиях. За 
лаконичными текстами стихир стоит целый мир представлений, устных 
легенд и преданий, рассказов очевидцев, записанных или передающих
ся из уст в уста. 
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Эти песнопения бытовали в церковной традиции, когда за сте
нами храмов жила народная эпическая традиция: звучали былины и 
исторические песни, посвященные близким образам народных богаты
рей-заступников, сказания об исторических событиях прошлых времен. 
Святые Древней Руси, как и богатыри, тоже были ее заступниками, 
ангелами воинства небесного, охранявшего Русскую землю, помогаю
щего в сражениях. Такое отношение к небесным покровителям Руси 
проявляется в иконах князьям-воинам, в композиции иконы-картины 
«Благословенно воинство небесного царя», где изображено все святое 
воинство Руси (середина XVI в.). Оттого эпическая мощь слышится в 
стихирах на русские праздники. 

В певческом стиле, формировавшемся и оттачивавшемся в 
храме на протяжении веков, все песенные достижения народного искус
ства получали новые стимулы развития, обогащенные эстетико-фило-
софскими представлениями о пении как о Премудрости, высшей вести 
небес («съвесть сердца наша» — Феодосии Печерский), о пении как 
приобщении к чуду, к высшей красоте, ко всеобъемлющей любви, к бо
жественному в человеке. 

Стихиры на русские праздники по содержанию восходят не 
только к гимнографическим жанрам, но и к летописным текстам, к па
мятникам русской литературы, в некоторых случаях — к фольклорным 
протожанрам и основаны на исторической сюжетности. Повествование 
о реальных исторических событиях из летописей, житий святых, воин
ских повестей, фольклорных сказаний вкладывается в гимнографиче-
скую форму стихиры, канона, светильна, кондака, тропаря, величания 
и других песнопений, а в целом — в форму службы, включающей как 
чтение жития или похвального слова, так и пение стихир и других пес
нопений по уставу. 

Один сюжет — воспоминания о подвиге и деяниях святого — 
определял тему празднования данного дня. Тот же сюжет претворялся 
и в произведениях иконописи, стенописи, шитье. Клейма икон соответ
ствовали темам отдельных песнопений. Многие храмы и приделы хра
мов были посвящены русским святым. Памяти им особо праздновались 
в тех местах, где когда-то жили и были погребены эти люди. О реальных 
исторических событиях напоминали храмы, иконы, множество релик
вий. Это и меч Всеволода, и меч Довмонта, которые по сей день хра
нятся в Псковском краеведческом музее-заповеднике; это и книги, 
бывавшие в руках подвижников, например служебники Варлаама 
Хутынского и Сергия Радонежского; книги, писанные Кириллом 
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Белозерским и митрополитом Алексием; иконы, созданные митрополи
том Петром, писанная Дионисием Глушицким икона-портрет Кирилла 
Белозерского; драгоценный памятник прикладного искусства — крест 
Евфросинии Полоцкой, утраченный в середине нашего столетия, и мн. 
др. Инициаторами установления празднований нередко были люди, 
знавшие, помнившие и любившие тех, о ком повествуют песнопения: 
дочь Михаила Черниговского — вдова Василька Ростовского, погибшего 
в бою с ордынцами на реке Сить, — ростовская княгиня Марья; ученик 
Сергия Радонежского, выдающийся писатель Епифаний Премудрый; 
сподвижник Александра Невского митрополит Кирилл. 

По подборкам покаянных стихов, а также духовных стихов бо
лее поздней фольклорной традиции известны песнопения о Борисе и 
Глебе, Сергии Радонежском, стих об Александре Невском. Воинский 
стих «Приидите христоносении людие», который пелся перед битвой, 
иногда входит в службу Михаилу Черниговскому или выписывается от
дельно с надписью «Михаилу Черниговскому». Это говорит о том, что 
с именем князя, пострадавшего за веру, за Русь, воины шли на битву. 

Содержание русских стихир на отечественные праздники от
ражало формы народного сознания и перекликалось с кругом тем и сю
жетов, с образами эпического фольклора 1. Если в былинах события 
истории отражены опосредованно, то тем же событиям, но отраженным 
с большей конкретностью, посвящены песнопения на русские праздни
ки. Среди них — стихиры Меркурию Смоленскому о Батыевом наше
ствии, Сергию Радонежскому о Куликовской битве, стихиры о битве на 
реке Сить из службы Георгию Владимирскому, стихиры о деятельности 
митрополитов Петра и Алексия по укреплению Московской Руси. От
того в этих текстах и напевах — концентрированная эмоциональная 
напряженность народной поэзии, эпический дух. 

На большом пространстве корпуса целой певческой книги — 
на материале «Стихираря месячного», постоянно обогащающегося за 
счет вновь создаваемых произведений, сложенных гимнографами и рос-
певщиками по законам канонического искусства, — очень важной ста
новится проблема соотношения старого и нового, заимствованного и 
творчески переработанного, канонического и новаторского. Определяю
щим в этой сфере является вопрос о влиянии народно-песенного твор
чества на интонационный облик произведений. Влияние это на 
песнопен ия знаменного роспева обычно отмечается исследователя
ми, однако его осмысление еще далеко от целостности в силу недо
статочного владения конкретным материалом — звучащими 
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образцами древнерусского певческого искусства. На каждом новом эта
пе исследований — при расширении знаний о предмете — затрагива
ются все новые грани этой проблемы. 

Исследователи отмечают общность звукоряда (В.Ф.Одоев-
ский ), общность «основания» (С.В.Смоленский ), общность некоторых 
попевок и мелодических оборотов (А.М.Покровский 4 , А.Сван 5 ) . 
М.В.Бражников устанавливает сходство некоторых интонаций большого 
роспева с протяжной лирической песней 6, некоторых фитных и лицевых 
оборотов — с песенной мелодикой . Проникновение в знаменный роспев 
интонаций былин, сказового речитатива и плачевых интонационных 
формул отмечает Т.Ф.Владышевская8. Ладовую и интонационную об
щность былин и песнопений знаменного роспева подчеркивает Н.Д.Ус
пенский, указывая на различия в принципах композиции: равномерная 
строфичность в фольклоре — и неравномерная в знаменном роспеве . 
В.Н.Холопова склонна, при констатации некоторого сходства в мелоди
ке и ритмике, считать, что «знаменный распев — это абсолютно ори
гинальный свод песнопений, отъединенный... от параллельно развивав
шегося фольклора. ...Он образует вторую, профессиональную культуру, 
не фольклорную, но столь же почвенную» 1 0. Ю.В.Келдыш выдвигает 
категории, общие для фольклора и для древнерусского певческого ис
кусства: творчество по модели, связь слова и напева, элементы импро-
визационности 1 Как две стилистические и языковые системы, имею
щие черты общности и различия, рассматриваются древнерусская пе-
сенность и древнерусское певческое искусство в ряде работ других ав
торов 1 2 . 

Различия и соприкосновения этих двух стилей важно осознать 
не только для выявления достоверной картины художественной специ
фики эпохи. Еще важнее понять, какие элементы бытовавшей за сте
нами храмов музыки вошли под его своды и оказались записанными в 
нотных (крюковых) певческих книгах. За каноническими в своей осно
ве песнопениями хочется услышать живую интонацию, понять ее про
исхождение, природу, выразительность; осознать, как эстетически этот 
жанр восходил к первоисточнику, а стилистически — врастал в текущее 
и обновляющееся время. 

В мелодике знаменного роспева преобладающим является дви
жение по близким ступеням обиходного звукоряда, составляющее, так 
сказать, звуковую синусоиду. Для современного музыкального созна
ния, ориентированного на такую систему звукового мира, в которой 
«все возможно» — возможно расщепление каждого тона на полный 

4 9 



спектр его составляющих, возможно «безграничное» движение его в му
зыкальном пространстве в глубинные миры тембров, ритмов и их соче
таний, — звуковая «лента», ограниченная средним диапазоном 
человеческого голоса, средним регистром хора, может показаться скуд
ной в своих выразительных средствах. Но для средневекового человека 
этот звукоряд, эта лестница из нескольких ступеней была именно «ле-
ствицей», возводящей на высоту духовную. Этот звуковой ряд являлся 
особой системой, каждый элемент которой содержал в себе «мыслен
ную» бесконечность. Все ступени звукоряда составляли космос, упоря
доченный и стройный мир, выражающий духовную опору, музыкальное 
Благо, за пределами которого был хаос, неблагозвучие, пустота, без
душное и «безмысленное» пространство. «Они убо приношаху богу 
службу чувственным псалирем, мы же мысленным еже возглашается 
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умом очищенном. Они гусльми, мы же мысли благи» . Все иное — слы
шалось, но осознавалось как «греховное», «бесчинное», «клич», «козло-
гласование». В чине покаяния среди грехов инока называется и 
фальшивое пение: «Согреших в церкви стоя на пении и поя козньствуя 
с прочими» 1 4 (т.е. творя в пении «кознь», беспорядок, отступление от 
правильного напева); «Не пел ли еси литургии не отправив правила, не 
солгал ли еси в молитвах или в чтении или в пении борзе?» 1 5. Все, что 
является не пением, — греховно, даже если звучит ладно (например, 
гусельная игра) и нравится слушателям: «Согреших в сладость слушая 
гудения гуслей и арган и труб и всякого скоморошества бесовского не
истовства» 1 6. 

Однако противостояние этих двух миров было, по-видимому, 
только воображаемым, мировоззренческим. Реальная жизнь была еди
ной, и в покаянии священнослужителей нередки свидетельства такого 
единства: «В пир ходил незван и позор всякых смотрях... и скоморохов 
смотрях... и в гусли играх, и всех игорь бесовских всласть слушах и 

17 

смотрях» , — признается и инок монастыря, и игумен, и мирской свя
щенник. Все эти «игры» инок творит, даже не сняв монашеского одея
ния; по-видимому, его фигура в черном не была редкостью в картине 
народного гулянья: «Аще съ скоморохи ходил и всякими бесовскими иг-

1 о 

рами играл еси в священническом образе и во иноческом» . По свиде
тельству «исповедания инокиням», они также грешили иногда 
мирскими песнями, а то и плясками: «согреших... в презрении молит
ве... в глумлении бесед и в смеянии в церкви или в келье или в трапезе 
или в монастыри... или на пиру плясах, или руками кеская, или мир-
ския пела песни, или подругу учила» 1 9 . Иногда священник вместе со 5 0 



своими «духовными детьми» слушает инструментальную игру и одоб
ряет ее денежной платой: «слушах гуслей и смыков, и домерь и всех 
бесовских игръ и песни в сладость смотряхъ и слушахъ и сам многожды 
играхъ всемъ темь и мзды давахъ от того» 2 0 , «и детей духовных на сла
бость научих» 2 1 , «в беседах в день и долго в вечере седех с простыми 
людьми, срамноглаголах и кощунах словесы неподобными бесовскими 
и басней слушах и сам баях и всех пересужая о гресех, а утре служих» 2 2 . 
Такие картины зафиксированы по крайней мере уже в первой четверти 
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XV в. , а случались, по-видимому, и раньше. 
Становится очевидным, что сакральное и внехрамовое, мир

ское существовали в одной голове. Эстетическое противостояние пере
росло в реальность только в середине XVII в., когда оглашены были 
известные указы о борьбе со скоморохами и уничтожении их музыкаль
ных инструментов. После этого исчезли не инструменты и даже не бро
дячие музыканты-глумцы, а... только тип покаяния в книге «Требник», 
бытующий в XV-XVII вв. 

В такой эстетической ситуации значение сакрального музы
кального пространства не размывается, а, напротив, осознается как ду
шевная твердь, крепость и «ограждение» от дурных помыслов, которые 
подстерегают человека, «яко лисици свирепии». «Ограждение» требова
лось прежде всего от того полюса народной культуры, который содержал 
в себе смеховые формы, граничащие с отрицательными явлениями жиз
ни, — «скверные» и «глумные песни», плясания и скакания, ритмы ве
селья телесного. Когда они все же проникли в храмовое музыкальное 
искусство, протопоп Аввакум сказал: «Ано и послушать нечево — по 
латыни поют, плясавицы скоморошьи!»2 4 А Федор Трофимов услышал 
в этом стиле «ко органом приплясные стихи, или вместо домры и гутков 
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наигрыши» . 
В песнопениях русским святым при стабильной основе знамен

ного роспева — его мелодическом звукоряде, системе гласов, попевок, 
фит и лиц — можно услышать и сказовый речитатив, и народно-песен
ные влияния. Чаще они представлены не целым напевом, а рассредото
чены в отдельных, но заметных и выразительных интонациях, оттеня
ющих содержание какого-либо фрагмента текста. 

Масштабные формы роспева стихир вбирают в себя всю кра
соту и сложность мелодических форм национального певческого искус
ства, где сама песенность одухотворена высшими философскими 
представлениями о мире и судьбах человеческих, о переходящем в сфе
ру святости божественном предназначении человека. 
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Погружение в музыкальный материал стихир на русские 
праздники, посвященные святым подвижникам и чудесам икон Богома
тери, показывает многообразие, тонкость индивидуального выражения 
разнообразных граней духовного, всю внутреннюю выразительность ме
лодии, превышающую реальное содержание текстов. В произведениях 
гимнографии, несущих историческую информацию, видится мир чело
веческой жизни, преображенной в сакральном тоне вечности, просвет
ленной и осмысленной ценностью человеческого подвига, самоотвер
женности. 

Песнопения русских праздников несут тепло человеческого 
чувства, полны жизненной эпической силы, продлевающей любовь че
ловеческую в категории Преображения и Благодати. История Руси 
предстает в них не чередой мук, а в лучезарном свете благодарения тем, 
кто своей жизнью и смертью выразил идею божественного служения, 
жертвенности и любви. 
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Раздел первый 

ПЕСНОПЕНИЯ О КИЕВСКОЙ РУСИ 

«Если вы, собираясь осмотреть киевскую Софию, заранее ре
шили отнестись снисходительно к умению наших далеких предков вы
ражать великое и прекрасное, то вас ждет полная неожиданность. 
Переступив порог Софии, вы сразу же попадете во власть ее грандиоз
ности и великолепия. Величественные размеры внутреннего пространст
ва, строгие пропорции, роскошные мозаики и фрески покорят вас своим 
совершенством, прежде чем вы успеете вглядеться во все детали и понять 
все то, что хотели сказать творцы этого крупнейшего произведения ар
хитектуры и живописи» 1. Эти слова Б.Д.Грекова можно избрать в ка
честве ключевых и для музыкального искусства Киевской Руси. 

Для того чтобы представить себе певческое искусство той эпохи 
в его звучании, необходимо увидеть своими глазами сохранившиеся хра
мы Киева, Чернигова, Полоцка, Новгорода, Владимира, Старой Ладоги, 
Переславля; вообразить во всем фресковом, архитектурном и акустиче
ском великолепии и те, которые исчезали с лица земли за почти тысячу 
лет и в недавние десятилетия. Нужно охватить мысленно всю эту страну 
Красоты — «прекрасно украшенную» землю, чтобы осознать как несом
ненное: такое великолепие храмового пространства должно быть запол
нено столь же величественной и прекрасной музыкой, вернее — пре
красным пением. Наши представления об этом пении — искусстве пока 
еще беззвучном, дошедшем до наших дней в считанном количестве древ
нейших йотированных книг, так мало изученных, — очень неполны. 

В певческих рукописях конца XI — XVII в. содержится более 
20 певческих циклов, посвященных домонгольской Руси. Круг их сло
жился в два этапа: первый ограничен эпохой домонгольской Руси, вто
рой период приходится на XV-XVII вв. 

В Киевской (домонгольской) Руси возникли службы Борису и 
Глебу, Феодосию Печерскому, Освящению храма Георгия в Киеве, Ев-
фросинии Полоцкой. Мы можем утверждать это с полным основанием, 
поскольку эти празднества дошли до наших дней — в больших и малых 
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фрагментах — в памятниках того времени. В списках XIV в. сохрани
лись части певческих циклов князю Владимиру, Леонтию Ростовскому, 
на Покров Богородицы. В списках XVI-XVII вв. сохранились певческие 
циклы княгине Ольге, Антонию Печерскому. 

Происхождение других домонгольских памятей, посвященных 
святым того времени — Варлааму Хутынскому, Антонию Римлянину, 
Никите Новгородскому, Авраамию Ростовскому и мн. др., относится к 
X V - X V I вв. Эти празднества стали воспоминанием о домонгольской Ру
си, связали Московскую Русь с ее истоками. 

Мы рассматриваем памятники, создание которых в домонголь
ский период подтверждается историческими документами. В ряде слу
чаев удалось выявить и новые рукописные источники, уточнить 
известные ранее сведения, способствующие раскрытию культурологи
ческого и собственно музыкального значения памятников, лежащих в 
фундаменте русской гимнографии. У истоков древнерусского певческого 
искусства находится более десяти полных певческих хоровых циклов, 
каждый из которых по объему, историческому и художественному зна
чению соперничает со «Словом о полку Игореве». Вместе с тем эти мас
штабные произведения диалектически противоположны ему как 
явления гимнографического христианского искусства. Как видим, «Сло
во» возвышается отнюдь не в «пустыне русской словесности» (А.С.Пуш
кин) , а в культуре богатой и плодоносящей. 

1. Греков Б.Д. Древний Киев. М., 1949. С. 367. 

• 
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ПЕСНОПЕНИЯ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ 

Службой княгине Ольге естественно начать список русских 
праздников, если руководствоваться временем ее деятельности (945-969 
гг.). Это самая древняя русская святая: с.введением ее в ряд русских 
святых можно говорить, что русская гимнография охватывает истори
ческую ретроспективу начиная с середины X в. 

Древнейшая русская летопись — «Повесть временных лет» — 
рисует княгиню Ольгу как мудрую правительницу, но язычески мсти
тельную по отношению к убийцам своего мужа Игоря; хитрую с визан
тийским императором, от которого она, приняв крещение, не приняла 
предложения руки. Житие Ольги представляет ее праведной христиан
ской святой, сокрушившей язычество в русских землях и принявшей 
веру в единого бога — Христа. Исторические исследования подчерки
вают: «политическое значение крещения Ольги, принявшей в христи
анстве имя Елены, матери Великого Константина (первого императора, 
который принял христианство официальной религией Римской импе
рии), велико. Этот акт чрезвычайно возвысил светскую власть на Руси 
в международном плане» 1. 

Церковная служба Ольге на 11 июля — источник, до сих пор 
менее всего рассматривающийся исследователями. Вопрос о древнем 
происхождении культа княгини Ольги и особенностях его формирова
ния является до сих пор нерешенным. 

Древнейший текст краткого жития Ольги в Прологе содержит-
2 

ся в списках конца XIII — XIV в. На основании этих списков историк 
русской церкви Е.Е.Голубинский ставит Ольгу на четвертое или даже 
на третье место среди русских святых по времени происхождения куль-
та. При этом происхождение текста службы он датирует XV в. В.Яб
лонский, посвятивший свое исследование истории текстов Пахомия 
Логофета, отмечает службу Ольге среди ложно приписываемых этому 
автору, сомневаясь в ее датировке X V в. 4 Н.И.Серебрянский, исследуя 
тексты жития Ольги, выделяет две основные редакции — древнюю, 
по Прологам XIII-XIV вв., и более позднюю — XVI в. При этом он 
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замечает, что «рукописная судьба этого памятника вызывает ряд недо
умений» 5. 

История песнопений Ольге также загадочна. 
В церковном Уставе празднование памяти Ольге упоминается 

в списках 1398 г. 6 и 1522 г. 7 В служебной минее эта служба выявлена 
о 

в списках XVI-XVII вв. В некоторых списках служебной минеи указы
вается автор службы: «Творение Кирила мниха» 9. Исследователи свя
зывают это имя с фигурой крупнейшего писателя XII в. Кирилла 
Туровского 1 0, однако специального исследования текстов и атрибуции 
авторства проведено не было. 

По списку некоей рукописи из «Ярославского архиерейского 
дома» Н.К.Никольский опубликовал текст службы Ольги 1 1 , не сообщив 
время создания самой рукописи. Нами выявлен ряд минсйных списков 
XVI-XVII вв., текст которых практически совпадает с текстом, опубли
кованным Н.К.Никольским. 

В проанализированных списках служба Ольге состоит из тро
паря, трех стихир на подобен «Яко добля», канона с кондаком и икосом 
после 6-й песни, седальна и свстильна. Этот состав соответствует само
му краткому типу службы по древнему Студийскому Уставу, действо
вавшему на Руси до XV в. В службе Ольге не хватает славника, 
завершающего группу из трех стихир на подобен. Отсутствие его в про
анализированных списках говорит о том, что роль славника принимал 
на себя какой-то текст, не выписываемый в данном составе службы. 

В певческих рукописях песнопения Ольге встречаются в двух 
типах источников: в стихирарях и в ирмологиях. В стихирарях нами 
выявлены три стихиры и два тропаря; в ирмологиях — ирмосы, служа
щие образцами для песней канона Ольге, иногда с указанием: «ирмосы 

13 

олгины» . Все выявленные списки относятся к последней четверти XVI — 
XVII в. 

Среди выявленных источников — четыре йотированных списка: 

конца XVI в.: РИМ, Едшшвсрч. 37, 
БРАН, Строган. 44,. 
РНБ, КБ 586/ 843; 

середины XVII в.: РГБ, ф. 379, N 66. 

В рукописи РНБ, КБ 586/843 текст относится к концу XVI в., 
а нотация (в разделе песнопений княгине Ольге) — к первой половине 
XVII в. 
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Заголовки: обычные — «Преставление блаженный княгини 
Олгы, нареченныя во святом крещении Елены, бабы великаго княза 
Владимира Киевскаго» (РНБ, КБ 586/843, л. 648 об.) и пространный 
— в сводном стихираре середины XVII в. (РГБ, ф. 379, N 66): «Пре
ставление блаженныя княгини Ольги, нареченныя во святом крещении 
Елены, бабы великаго князя Владимира Киевского. Ольга же бе вели
каго князя Игоря жена, баба же великому князю Владимиру, крестив
шему рускую землю, родом псковитинка соущи. Крести же ся в лето 
6463 (955), в царство Ивана Цымисхия. Преставися же в лето 6477 
(969). Живши в супружестве лет 42. По смерти мужа своего в десятое 
лето сподобися восприяти благодать святаго крещения. Пребысть же во 
святом крещении и благочестии богоугодно до старости ... лет 15. Всех 
лет живота ея бяше близ осмидесяти лет» (л. 316 об.). 

Музыкальное содержание стихир может быть восстановлено по 
нотации, выписанной над текстом песнопений. То же можно сказать и 
о тропарях. Музыкальное же содержание песней канона по выявленным 
спискам служебных миней не определяется, поскольку нотация при 
текстах нигде не выписывается, даются лишь указания на напев образ
ца — тот или иной ирмос, в соответствии с правилами сложения канона. 

Для того чтобы выявить музыкальное содержание канона Оль
ге, надо проделать работу средневекового певца: по йотированной книге 
Ирмологий в соответствующем гласе (5-м) найти соответствующий об
разец — ирмос — и его музыкальное звучание соотнести с текстами 
песней канона 1 4 . Так нами были выписаны указанные при песнях ка
нона Ольге ирмосы йотированного Ирмология и соотнесены по мелоди
ческому содержанию с текстами канона Ольге. Выяснилось, что это 
работа отнюдь не механическая, поскольку слого-ритмический рисунок 
напева и текста образца и его производного соотносятся не как модель 
и слепок, а как два листа одного дерева, как два лепестка одного цветка. 
Протяженность строки и мелодический рисунок ее роспева варьируют
ся, но количество строк в целом выдерживается почти неизменно, за 
редкими отклонениями от этого правила. Поэтому музыкальное содер
жание канона может быть восстановлено не только на путях научной 
реконструкции, но и сверх того — на путях творчества. 

Аналитическое соотнесение текста песней канона с напевами 
(нотацией) ирмосов дает исследователю ключ к раскрытию собственно 
поэтической формы древнего текста, представляющегося в ненотиро-
ванных минейных списках скорее прозаическим, чем стиховым. Напол
нение этого текста музыкальным — реальным — временем звучания 
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проявляет в нем синтаксис, поэтическую напряженность, проясняет вы
сокий смысл, обнаруживает мастерское владение древнего автора имен
но поэтической формой, тончайшей энергетикой ритма. 

Язык песнопений службы Ольге дает основания отнести этот 
текст к раннему этапу развития русской гимнографии. Исследователи 
уже отмечали элементы древнего языка в песнопениях Ольге 1 5 . В тексте 
стихиры «Духовно возвеселитеся» есть указание на поклонения раке 
святой Ольги: «Кланяющимося раце нетленнаго ея тела» (см. Тексты 
поэтические*). Рака Ольги находилась в Десятинной церкви, построен
ной князем Владимиром и разрушенной в 1240 г. при взятии Батыем 
Киева. Упоминание раки в стихире является датирующим моментом, 
указывающим на домонгольское происхождение текста. 

В чтении на день святой Ольги из Пролога конца XIII — на
чала XIV в. говорится о попытке самим князем Владимиром установить 
почитание памяти Ольги перенесением ее мощей в Десятинную цер
ковь: «...вноукъ ея Владимирь крьсти вся земля роускоую. И създа 
ц(е)рковь с(вя)тыя Б(огороди)ца и вземъ от земля тело бабы своя не-
тлено и вложи е в раку древеноу и постави въ ц(е)ркви с(вя)тыя Выго
роди) ца» (РНБ, Q.n.l — 63, л 1-2). 

Следует принять во внимание и то, что культ Ольги в домон
гольский период сочетался с культом Владимира, подобно культу сои-
менитых им византийских святых Константина и Елены, установивших 
христианство как государственную религию Византии. В текстах древ
нейших памятников — «Слове о законе и благодати» Илариона и «Па
мяти и похвалы Владимиру» — Иакова князь Владимир и княгиня 
Ольга предстают рядом: похвала Ольге входит составной симметричной 
частью в похвалу Владимиру 1 6. 

А.С.Хорошев полагает, что первоначальное почитание княги
ни Ольги, как и князя Владимира, «было проведено на сочетании язы-
ческих верований и христианских мотивов почитания предков» . В 
службе есть тому подтверждение: Ольга — основательница рода, мать 
князей русских («матере князей руских» — стихира (см. Тексты музы
кальные, Тексты поэтические); «прамати наречеся Ольга» — икос; «ны
не молися за род и роды» — 1-я песнь канона; «своему роду и людемъ» 
— 3-я песнь канона (см. Тексты поэтические)). 

Недавно получено еще одно подтверждение древнейшего 
происхождения культа Ольги: при реконструкции фрески Киевского 

* Отсылка к разделу Тексты настоящего издания. 

62 



Софийского собора С.А.Высоцкому удалось убедительно доказать, что 
Владимир и Ольга были изображены предстоящими Христу симметрично 
его центральной фигуре . На большом иллюстративном материале Вы
соцкий показывает, что почитание Ольги, как и почитание Владимира, 
формировалось в русле византийской традиции императорских культов, 
которые были парными. Продолжение той же традиции — в изображении 
Михаила Тверского и его матери Ксении в списке «Хроники» Георгия 
Амартола, созданном в Твери в XIV в., а также в парной иконе Михаила 
и Ксении (XVIII в.), хранящейся в Музее им. Андрея Рублева. В службе 
Ольге Владимир упоминается четыре раза — в 4, 7, 9-й песнях канона и 
в светильне. Ольга упоминается в службе Владимиру несколько раз. По
хвала Ольге входит составной частью в похвалу Владимиру в «Слове о 
законе и благодати» Илариона и в «Памяти и похвале Владимиру» Иакова. 

Особую черту службы Ольги составляют ветхозаветные моти
вы и аллюзии: уподобление образам голубицы, львицы, финика, вино
града, маслины, грозди, ливанской горы, фисонской реки; в ней 
упоминаются Юдифь, Соломон, в 8-й песне канона просматривается 
цитата из «Песни песней». Некоторые из библейских мотивов претер
певали деформацию к XVI в. и переходили в искажениях из списка в 
список вплоть до наших дней 1 9 . К ним относится текст из 4-й песни 
канона о Деворе-пророчице, Вараке, Сисаре и Иаили (см. Тексты поэ
тические). Имя Деворы видоизменилось в «дворе», имя Иаили — в не
понятное «Ты истери», «Быстери». Имена Сисары и Варака не 
изменились, но по неуверенным линиям начертаний букв видно, что 
писцы не понимали текста. По этим именам удалось разыскать их ис-

20 

точник, восстановить и перевести текст . 
О раннем происхождении песнопений Ольге говорит еще и 

факт их крайне малого распространения в рукописной певческой тра
диции: возникнув как авторское произведения высокого, изощренно
го домонгольского гимнографического искусства, служба Ольге не 
стала тем не менее распространенной в XII в. и лишь в единичных 
списках перешла в традицию XVI-XVII вв. Позднейшие авторы не 
сочли нужным добавить к ней свои творения (в то время как службы 
Борису и Глебу, князю Владимиру Феодосию Печерскому развива
лись и пополнялись новыми произведениями). Переписав эти редкие 
тексты, они положили их на новые напевы, по стилю приближающи
еся к древним, и только единичные сборники, созданные собирателя
ми полного круга песнопений русским святым, донесли до нас этот 
памятник ранней гимнографии. 
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СТИХИРЫ К Н Я З Ю ВЛАДИМИРУ 

Княжение Владимира Святославича (980-1015) знаменовалось 
объединением русских земель и расширением пределов государства. В 
«Повести временных лет» говорится о победах Владимира над печене
гами, над хазарами, о присвоении северных славянских земель. В сере
дине XI в., когда были еще живы многие из тех, кто помнил время князя 
Владимира, были сказаны о нем слова первого русского писателя Ила-
риона: «Единодержец быв земли своей, покорив подь ся округьныя стра
ны овы миром, а непокоривыя мечем» 1 . В 988-990 гг. Владимир 
совершил ряд политических актов крещения Руси, ознаменовав таким 
образом закрепление ее в европейском культурном ареале 2 . 

Князь Владимир — один из персонажей русских былин: «Во 
славном городе во Киеве, при ласковом князе Владимире Красное сол
нышко...». В образе князя Владимира сосредоточилась память о «свет
лой и светлоукрашенной» Киевской Руси, о ее великой культуре. Уже 
в XII-XIII вв. память о князе Владимире обосновывала преемственность 
Владимиро-Суздальского княжения по отношению к Киевскому . В 
XVI в. Владимир воспринимался как родоначальник династии москов-

4 

ских князей, первооснова степеней царского родословия . 
Не известно точно, когда было установлено празднование па

мяти князя Владимира, когда состоялась официальная канонизация его 
как святого, когда были сложены песнопения о нем 5. 

До наших дней служба князю Владимиру дошла в списках 
XIII-XVII вв. Проложные чтения Владимиру на 15 июля, посвященные 
его памяти, сохранились в списках конца XIII — начала XIV в. (РНБ, 
Q.n.1.63, л. 3-5 об.; F.n.1-47, л. 79-80 об.). Древнейший список служеб
ной минеи, содержащей стихиры и канон Владимиру, датируется кон
цом XIII — началом XIV в. (РНБ, Соф. 382, л. 67-71 об.)6; самая ранняя 
йотированная рукопись, включающая стихиры ему, датируется концом 
XIV в. (РГБ, ф. 113, N 3, л. 183-183 об.)1. На материале тридцати ру
кописей XIII-XIV вв. из Софийского и Кирилло-Белозерского собраний 
М.Славнитский выявил три редакции службы: XIII, X V и XVI вв., из 
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которых первая входит составной частью во вторую, а третья редакция по 
содержанию близка первой, причем, как заключает Славнитский, в пе-

Q 

чатные минеи XVII-XIX вв. не вошли многие из древнейших текстов . 
Князю Владимиру посвящены два выдающихся памятника 

древнерусской литературы — заключительная часть «Слова о законе и 
благодати» Илариона и «Память и похвала Владимиру» Иакова. Ана
лизируя эти тексты, к ранней датировке культа склоняются Н.И.Сереб
рянский 9, В.И.Срезневский 1 0; о раннем почитании Владимира говорит 
А.С.Хорошев1 . Памятником XI или начала XII в. считает службу Вла-

12 
димиру Н.К.Никольский . 

Е.Е.Голубинский, напротив, полагает, что культ Владимира 
возник весьма поздно — в 1240 г.— и связывает его с Новгородом, по
скольку на 15 июля приходится битва Александра Невского со шведа-

13 

ми . Ю.К.Бегунов отрицает связь культа Владимира с Невской битвой, 
предполагая еще более позднее основание датировки — построение в 

14 

Новгороде церкви святого Владимира только в 1311 г. 
Отсутствие достоверных данных не позволяло исследователям 

проследить начальные этапы становления культа святого Владимира. 
О.А.Князевской был обнаружен источник — Устав XII в., где 

под 24 июля, на день Бориса и Глеба, имеется запись: «Чтется житие 
князя Владимира, в томъ есть и мучение святою Бориса и Глеба» (СК, 
N 139, с. 161). Князь Владимир, как «отец» Бориса и Глеба, упомина
ется трижды в каноне Борису и Глебу в минее служебной первой поло
вины XII в. (см. гл. «Стихиры Борису и Глебу» настоящего издания). В 
стихире князю Владимиру «Придете стецемъся вьси», ранний список ко
торой датируется XIV в., также есть указание на то, что она исполня
лась в день Бориса и Глеба — после упоминания их имен говорится: 
«темь и мы светьло ныне песньми память ихъ верьно чьтуще» 1 5 (см. 
Тексты музыкальные, Тексты поэтические). 

С.А.Высоцким реконструированы еще более ранние материа
лы: по зарисовкам XVII и XIX вв. им раскрыта сюжетная основа исчез
нувшей ктиторской фрески в Киевском Софийском соборе и убеди
тельно доказано, что на ней были изображены Владимир и Ольга, сим
метрично предстоящие Христу-Вседержителю вместе с князем Яро
славом Мудрым, его женой Ириной, их сыновьями и дочерьми 1 6 . Ре
конструкция Высоцкого находит соответствие в композиции «Слова о 
законе и благодати» Илариона и «Памяти и похвалы Владимиру» Иако
ва: эпизоды славы Христу, Владимиру и Ольге расположены так, словно 
взгляды авторов имеют перед собой одно и то же изображение. Взгляд 
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зрителя совпадает с мысленным взором читателя, перемещается от цен
тра — Христа — к симметрично расположенным рядом с ним Владими
ру и Ольге. 

Ольга-Елена упоминается в стихире Владимиру «Придете сте-
цемъся вьси». Она же упоминается и в каноне Владимиру, причем сим
метрия предстояния Владимира и Ольги Христу, соответствующая 
фреске Софийского собора, проявляется и здесь: «Елены ты новыя лю
бовью известися, внукъ преблаженне Олгы, Констянтинъ же новый ве
ликий, Христу явися, Василие...» (РНБ, Соф. 382, л. 70 об.). 

Эти материалы свидетельствуют о начальном этапе культа 
Владимира в XI в., однако запечатлевают особый характер%культа: Вла
димир почитался как предок княжеского рода, предок-император — 
вместе с Ольгой в соответствии со славянской традицией рода и визан
тийской традицией императорских культов царей и цариц, имевших за
слуги перед христианством 1 7 . Поэтому можно видеть, что канон 
Владимиру, дошедший до нас в списке XIII в. (РНБ, Соф. 382), восхо
дит к более раннему источнику XI в. В тексте канона есть упоминания, 
свидетельствующие о том, что он был создан при церкви святого Васи
лия: «Придете вси снидетеся къ честьнеи церкви Володимера святого 
нареченаго Василия преблаженаго великаго князя оугодника. Христова 
преславнаго» (РНБ, Соф. 382, л. 69; тот же текст и в других списках 
XIV-XV вв.: Соф. 209, л. 131; 386, л. 77 об.). 

В 1311 г. в Новгороде была построена первая на Руси церковь 
святого Владимира. До этого была церковь святого Василия, которую 
Владимир сам построил в 988 г. на месте, где до крещения Руси стояли 
идолы Перуна и других языческих богов: «И постави церковь святого 
Василья на холме, идеже стояше кумиръ Перунъ и прочий, идеже тво-

18 

ряху потребы князь и людие» . В этой церкви состоялось первое захо
ронение Бориса и Глеба. Но вскоре она сгорела, и на ее месте была 
срублена малая деревянная церковь в одну клеть, после чего в 1051-
1052 гг. была построена церковь Бориса и Глеба, куда были перенесены 
мощи братьев, а церковь святого Василия осталась. В ней, по-видимому, 
и совершалась память Владимиру. Об этом говорит и частое повторение 
имени Василия в каноне, и упоминание в нем эпизода ниспровержения 
Перуна и прочих языческих богов: «Божественною волею твоею без-
божнаго Перуна и кущю бесовьскую скрушивъ, и къ опаши коньстии 
привязавъ, повеле бити воиномъ идолы» (л. 68 об.). В стихире на по
добен «О преславное чюдо» из того же списка также говорится о связи 
имен святого Василия и святого Владимира, сравниваемых, как в «Сло-
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ве» Илариона, с апостолом Павлом: «От лица днесь Василия веселя 
хуться, въ честней его церкви, и царс-твует Христос бог, обретевъ его 
яко Паула преже, и поставивъ князя вернаго на земли своей» (РНБ, 
Соф. 382, л. 67). 

Все эти данные позволяют поставить праздник Владимира в 
ряд первых отечественных праздников, а древнейший период становле
ния культа охарактеризовать как складывающийся под воздействием 

19 >• 

а) дохристианского культа предков , б) традиции императорских ви
зантийских культов вместе с Ольгой, в) культа святого Василия как 
соименного святого, б) культа Бориса и Глеба. 

Следует обратить внимание и на то, что князь Владимир в ико
нографии не представлен в одиночку: на иконах XVI-XVII вв. он изо
бражается с сыновьями своими святыми Борисом и Глебом. Тройствен
ная композиция зафиксирована и в лицевом изображении из рукописи 

20 
1414 г. Тройственная композиция иконы князя Владимира может 
быть соотнесена с дохристианской иконографией рода, представленной 

21 
в композиции древнерусских фольклорных вышивок . Тройственные 
элементы культа князя Владимира восходят к дохристианским пред
ставлениям о «дедней и отней молитве» предков, помогающей живу-

22 

щим . 
Церковное почитание и создание второй редакции службы 

Владимиру просматривается в опоре на память князя Владимира в ле
тописных свидетельствах о событиях Владимиро-Суздальской Руси 70-
90-х гг. XII в. «Легенда об основании Владимира Владимиром Святосла
вичем и крещении им ростовской земли утверждала „древность" хри
стианства на Северо-Востоке и являлась немаловажным аргументом для 

23 

доказательства права Владимирской церкви на самостоятельность» . 
В сообщении Радзивилловской летописи проявляется актив

ное внимание владимирцев к памяти Владимира Святославича. Под 
1164 г. дается запись об освящении церкви на Золотых Воротах во Вла
димире 2 4 и о перенесении в нее из Киева иконы Богоматери Влади
мирской. Под 1169 г. в связи с этой иконой вспоминается и князь 
Владимир: «В то ж лето чудо створи бог и содея святая Богородица 
десятинная в Киеве, ю же бе создал Володимир, иже крестил Рускую 
землю» (с. 132-133). В 1171 г. у Андрея Боголюбского родился сын, 
которого «нарекоша въ крещении Василеи» (с. 135). Как видим, при 
княжении Андрея Боголюбского память о Владимире начала укоре
няться во Владимиро-Суздальском княжестве. 
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После убийства Андрея Боголюбского в 1174 г. владимирцы 
остались без княжеской власти. Начались междоусобицы, и лишь в 1176 
г., после того как «семь недель без князя будуще в Володимире граде» 
(с. 142), Всеволод взял власть в Суздальской земле. Эта победа была 
приписана чуду иконы Богоматери Владимирской, и случилась эта «ра
дость велика» именно 15 июля — в день памяти князя Владимира. И 
здесь идеологическим аргументом Всеволода была память о Владимире: 
«Постави бо преже град си велии Володимирь, и потом князь Андреи» 
(там же). После этой даты мы видим в летописи, как 15 июля 1200 г. 
князем Всеволодом при участии епископа Иоанна был заложен храм 
Успения Богородицы в Княгинине монастыре (с. 159). День закладки 
храма выбирался на Руси не случайно, а, как правило, обозначал важ
ную государственную идею. Эти данные свидетельствуют. о том, что 
именно во Владимире в конце XII в. культ князя Владимира получил 
новый импульс развития, оформившись в церковное празднование по 
Уставу. Инициатива князя Всеволода, прославившегося в истории куль
турным устроителем, и епископа Иоанна, также выдающегося культур
ного деятеля, гимнографа, автора службы Леонтию Ростовскому, 
позволяет видеть в этом историческом моменте новую точку отсчета в 
культе князя Владимира. И, по-видимому, во Владимире была создана 
в числе других и стихира со словами: «Веселится и радуется великий 

25 
град твои, Василие!» . 

Публикации текстов песнопений Владимиру содержатся в тру-
•JfL 

дах Макария , И.Куприянова , Е.Е.Голубинского , М.Славнитско-
29 

го . Наиболее ранний йотированный источник выявлен В.М.Металло-
30 

вым . Как и многие русские службы, служба князю Владимиру пре-
31 

терпела значительную эволюцию, обогатилась новыми стихирами , 
новыми вариантами и редакциями роспевов. Так, в полном стихираре 
середины XVII в. РГБ, ф. 379, N 66, л. 331 об. — 339 об. одиннадцать 
стихир князю Владимиру имеют редакцию «ино знамя». Есть путевая 
редакция песнопений Владимиру (например, РНБ, КБ 623/889). 

Заголовки: «М(еся)ца тог(о же), 15. Кн(я)зя Володимера. 
кр(е)ст(ите)ля» (РГБ, ф. 113, N 3, л. 183. — XIV в.); в XVI-XVII в.: 
«В той же день оуспение самодерьжьца роуския земли великаго князя 
Владимира, нареченнаго во святом крещении Василия» (БРАН, Стро
ган. 44, л. 181). Пространный заголовок из рукописи середины XVII в.: 
«В тот же день, успение равноапостолом великого князя Владимира Ки
евского самодержца руския земли нареченнаго во святом крещении Васи
лия, просветившаго рускую землю святым крещением. Крестися святый 71 



Владимир в лета 6496 (988). По крещении поживе лет 27. Преставися 
в лето 6524 (1015) в царство Михаила первого и положен бысть в церкви 
своей десятинной пресвятыя Богородицы еже в Киеве» (РГБ, ф. 379, N 
66, л. 331 об.). 
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Рис. 74. Стихиры Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 589, л 157 об. 



СТИХИРЫ БОРИСУ И ГЛЕБУ 

Культ Бориса и Глеба был установлен в память о русских 
князьях, младших сыновьях Владимира I, безвинно погибших в княже
ской междоусобной борьбе за Киевский стол в 1015 г. по умыслу стар
шего брата их Святополка 1. 

Культ Бориса и Глеба был чрезвычайно популярным. В их па
мять в XI-XII вв. сложены литературные произведения — летописная 
статья 1015 г. из «Повести временных лет», «Сказание» и «Чтение» о 
Борисе и Глебе, «Слово о князьях» ; созданы храмы в Вышгороде, Смо-
ленске, Чернигове, Переславле, Новгороде, Полоцке, Кидекше , про-
изведения иконописи, прикладного искусства (кресты-энколпионы) , 
певческие службы 5. 

Службы Борису и Глебу прошли полную значительными ху
дожественными достижениями эволюцию: каждая эпоха русского ис
кусства оставила в них свой след. Огромное количество текстов и 
напевов, разнообразных текстовых и певческих вариантов одних и тех 
же стихир делают несомненным тот факт, что в создании этих мас
штабных певческих циклов участвовали многие поколения гимногра-
фов, клирошан, певцов, творивших богатейшие традиции народного и 
профессионального песнотворчества. 

Содержание культа Бориса и Глеба представляет собой фило
софскую задачу: это «самый парадоксальный чин русских святых»6. Их 
покорная смерть была осмыслена русской философией как подвиг не
противления — «национальный русский подвиг, подлинное религиозное 
открытие новокрещеного русского народа» . Однако непротивление Бо
риса и Глеба — непротивление брату, исполнение евангельской запо
веди любви. В службах Борису и Глебу воспеваются не жертвенность и 
покорность, а мужество, а потому и непобедимость святости; братолю
бие, а значит, причастность к божественной благодати: «О мужьство, о 
чистей крепости, о воли непреклоньней, яко уязвяема велми и закала-

о 

ема немилостивьно, непобедима явистася, страстотерпца великая» ; 
«Преславно прослави божествьная благодать самобратьною ваю, яко 
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притьчу въ истину братолюбия» . Такую же заповедь любви дает своим 
сыновьям князь Ярослав Мудрый в середине XI в.: «Сынове мои, имейте 
в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матери. Да аще 
будете в любви между собою, бог будет в вас и покорит вам супротив
ных. И будете мирно живуще. Аще ли будете ненавистно живуща, в 
прях которающеся, то погинете сами и землю отец своих и дед своих, 
иже калезоша трудом своим великим, но пребывайте мирно, брат брата 
послу шающе» 1 °. 

Непротивление Бориса и Глеба — высшее проявление брато
любия — становится призывом к любви во всей Русской земле. От того 
они — ее заступники и спасители, ее «меч и забрало», «столп и утвер
ждение», избавление от грехов и междоусобных браней. 

Не злу непротивление, а брату! 
Культ Бориса и Глеба посвящен не только невинноубиенным 

братьям, но и их «брату и врагу» Святополку. «Окаянный» Святополк 
«принял возмездие от бога»: тщетны были его злые дела, и «не токмо 
княжения», но и «живота» он лишился, нашел смерть где-то «в пустыне 
межю чехы и ляхы», гонимый «гневом божиим», а «по смерти» принял 
«муку вечную». История Святополка — «на наказание человеком»: 
возмездие от бога ждет всех «злых делателей». Именно такое понимание 
культа Бориса и Глеба в русской философской традиции делает его жи
вотворящим: жертвенный пример братьев стоит над всей историей 
Древней Руси как поучение всем враждующим, всем распаляющим 
междоусобные брани. 

Датировка культа и произведений о Борисе и Глебе составляет 
весьма сложный вопрос, не решенный до сих пор. Она колеблется в ис
следовательской литературе от 20-х гг. XI в. до 1072 г . 1 1 По упомина
нию имени митрополита Иоанна при службе Борису и Глебу в минее 

12 

XII в. ее относят к авторству либо митрополита Иоанна I (до 1039 г.), 
либо Иоанна II (1077-1089). В последнее время установилась поздняя 
датировка — 80-е гг. XI в. По утверждению А.В.Поппе, ни одно произ-

13 
ведение о Борисе и Глебе не могло возникнуть ранее 50-х гг. XI в. 

Старшие списки стихир сохранились в следующих рукописях: 
• 

В служебной минее конца XI — начала XII в. (на июль): 
РГАДА, ф. 381, N 121 (без нотации) (СК, N 42); 

7 6 



в служебной минее первой половины XII в. (на июль): РГАДА, 
ф. 381, N 122 (без нотации) (СК, N 93); 

VII 

в стихирарях месячных, йотированных в XII в.: 
РНБ, Соф. 384 (СК, N 54), 
БРАН, 34.7.6. (СК, N98), 
ГИМ, Син. 572 (СК, N 99), 
ГИМ, Син. 589 (СК, N 100), 
РГАДА, ф. 381, N 145 (СК, N 103), 
ГИМ, Син. 279 (СК, N 131). 

Наиболее полное издание текстов песнопений Борису и Глебу 
представляет книга Д.И.Абрамовича 1 4. В ней по 20 спискам XII-XVI вв. 
опубликованы 45 стихир Борису и Глебу на 24 июля и на 2 мая. По 
древнейшим спискам конца XI — XII в. опубликована 21 стихира. К 
ним М.Ф.Мурьянов добавил еще три стихиры по списку служебной ми
неи конца XI в. (первый в нашем перечне) 1 5 . Эта минея упомянута 
среди источников, использованных в публикации Абрамовича, однако 
ее тексты оказались неопубликованными. Произошло это потому, что 
в данном списке содержатся три стихиры на подобен «Егда от древа», 
как и в стихираре РНБ, Соф. 384, послужившем Абрамовичу основным 
источником. Однако это другая группа стихир на тот же самоподобен, 
хотя одна стихира совпадает по тексту. Абрамович счел их идентичны
ми со стихирами из РНБ, Соф. 384 и минейный список не опубликовал. 
Впрочем, разницу этих двух групп стихир заметил еще В.М.Металлов 
за несколько лет до выхода в свет книги Д.И.Абрамовича. Он обронил 
мимоходом: «3 стихиры на хвалитех в нашим стихираре совсем не те, 
что в минее» 1 6 . Этот важный вывод сделан им без всяких разъяснений 
и остался незамеченным. Таким образом, публикация М.Ф.Мурьянова 
добавляет к уже известным три новые стихиры Борису и Глебу, но впол
не новыми являются не три, а две стихиры на подобен «Егда от древа», 
поскольку одна из стихир совпадает по тексту с известной по Софий
скому списку. Кроме того, вскрывается интереснейшая особенность 
древнейшей службы Борису и Глебу — существование двух групп сти
хир на один и тот же образец. Это дает новые ориентиры в изучении 
древнейшего периода культа Бориса и Глеба. 

Корпус песнопений Борису и Глебу только по спискам XII в. со
держит 24 стихиры, два канона, три кондака, икос, седален и светилен. 
Он превышает ровно в три раза гимнографический стереотип одной служ
бы святому по церковному Студийскому Уставу домонгольской Руси (в 
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части стихир). Стихиры Борису и Глебу подразделяются по жанрам в 
соответствии со структурой службы: шесть групп (по три) «подобных» 
стихир и шесть самогласных. Среди них три группы стихир, исполняв
шихся в заключительной части службы после псалма «Хвалите Госпо
да». Ремарка «на хвал(итех)» при стихирах на подобен «Небесным 
чином» содержится в списке РГАДА, ф. 381, N 122; та же ремарка вы
писана при группе стихир на подобен «Егда от древа» в списке РНБ, 
Соф. 384. Группа стихир на подобен «Егда от древа» в списке РГАДА, 
ф. 381, N 121 не имеет какой-либо ремарки, но расположена в финале 
службы, что означает бе исполнение также на хвалитех . 

Три группы стихир, исполняющихся на хвалитех, свидетель
ствуют, что перед нами в списках XII в. не одна, а три службы Борису 
и Глебу. А из этого следует, что вопрос о датировке культа и произве
дений Борису и Глебу состоит из трех частей — по числу служб, со
зданных в разное время. На самом деле число гимнографических 
произведений о Борисе и Глебе уже в XI-XII вв. так велико, что не 
может быть ни отнесено к одному историческому моменту, ни припи
сано авторству одного гимнографа. 

По свидетельству литературных произведений о Борисе и Гле
бе («Сказания» и «Чтения») известно, что в XI — начале XII в. были 
учреждены два праздника им: в 1072 и в 1115 гг. Этим двум событиям 
должны соответствовать две из трех обозначенных нами служб. Тогда 
одна из трех была составлена ранее этих двух событий, что следует из 
свидетельства летописей, «Сказания» и «Чтения» о Борисе и Глебе. По 
ним можно заключить, что первоначальный период развития культа со
держал несколько попыток общественного поклонения памяти первых 
русских князей-мучеников. По сообщениям «Сказания» и «Чтения», об
ряду Перенесения мощей 24 июля 1072 г. предшествовало несколько 
попыток общественного почитания их при Ярославе Мудром: обретение 
мощей Бориса под Киевом, обретение мощей Глеба под Смоленском, 
перенесение их в церковь святого Василия в Вышгороде, затем перело
жение мощей в новый храм святого Василия, построенный после пожара 
на месте сгоревшего, и, наконец, перенесение мощей в новый храм, по-
священный собственно Борису и Глебу . Кроме того, сообщается о 
строительстве церквей на местах гибели князей-мучеников: «И на ме
стах идеже мученьчьским венцем увязостася, съзъдане быста церкви въ 

19 

имя ею» . 
О том, что это были попытки общественной канонизации, 

можно заключить из того, что они сопровождались общественными ак-
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тами и церковными обрядами: шествиями, исполнением церковных пес
нопений, снабжались атрибутами христианской символики и соответст
вующими действиями по перезахоронению. «И шедше с кресты и съ 
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свешами мьнозими и съ кандилы, и съ честию многою» . «Митрополит 
Иоанн... събрав клирос и все поповьство, и повеле пойти съ кресты Вы-
ш его род у, и придоша до места идеже лежаста святая. Бяше же с ними и 
князь Ярослав. И поставили же бяху ту клетьку малу на том месте иде 
же бяше церкы сгорела. Архиепископ же пришед съ кресты, и сътвори в 
той клетце всенощньное пение» 2 1. При перенесении мощей в новую пя
тиглавую деревянную церковь, построенную во имя Бориса и Глеба, со
стоялись обряды Освящения храма и Перенесения мощей, было отмечено 
установление праздника памяти первых русских святых: «Ярослав... 
възгради церковь велику, имеющу вьрхов 5, и испьса всю и украси ю всею 
красотою, и шъдъше съ крьсты Иоанъ митрополит, и князь Ярослав и 
вьсе поповьство и людие. И принесоша святая и церковь святиша, и ус-
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тавиша праздьник праздъновати месяца июля в 24 день» . К этому мо
менту уже были созданы какие-то песнопения, адресованные Борису и 
Глебу: о молитвах «святым мученикам» упоминается в эпизоде о чуде 
исцеления хромого во время литургии в новой церкви, построенной 
Ярославом: «Въ церкви на святей литургии... бе человек ту хром, и приде 
пълзая съ многьмъ трудом. И приде в церковь и моляшеся богу и святыма 
(Борису и Глебу. — Я.С.), и абие утвердистася ему нозе, благодатию 
божию и молитвами святою и въставъ хожааше пред всеми» 2 3. Видя свер
шившееся чудо, все присутствующие в храме воздают хвалу богу и — 
опять — святым мученикам Борису и Глебу: «И то чюдо виде и сам бла
говерный князь Ярослав, и митрополит, и вси людие хвалу воздаша богови 
и святыма мученикома» 2 4. После литургии в праздник Бориса и Глеба цер
ковное действо «дублируется» светским, общественным — собирается 
большой княжеский пир, на котором празднество продолжается «яко же 
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подобаше», раздается обильная милостыня нищим . 
В «Чтении» о Борисе и Глебе Нестора еще больше подчерки

вается певческое содержание ритуальных действ: при перенесении мо
щей в церковь святого Василия «Ярослав... повеле всему клиросу цер
ковному... изидоша поюща... внесоша в клету... створиша святую служ-
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бу» . Перенесение мощей в пятиглавую церковь, построенную Яросла
вом, определяется как момент официального установления праздника, 
совершающегося с тех пор до момента написания «Чтения» — «на всяко 
лето и поныне»: «Шед освятить церковь и святую службу створить в 
ней... устависта же христолюбивый Ярослав и преподобный митрополит 7 9 



Иоанн в день на всяко лето праздник творити има, яко же и ныне свер
шается» 2 7 . Светское «подтверждение» празднества — княжеский пир — 
упоминается и здесь: «Яко сконча святую литургию, поя тыи благовер
ный князь Ярослав на обед съ всеми обретшимися ту, възвесели же ся 
христолюбец веселием духовным, яко тако благодати сподобися святая 
его брат». На том пиру мед-пиво пил и сам Нестор, который заверяет, 
что не только тщательно («опасне») собрал разные свидетельства о свя
тых, но и сам был очевидцем некоторых событий: «Уже не от инех слы-
шал, нъ и самовидець быс» . 

Нестор свидетельствует и об украшении церкви Бориса и Глеба 
«всякими красотами, иконами и письмены», и о создании специальной 
иконы праздника: «Ярослав... повеле же и на иконе святого написати. 
Да входяще вернии люди в церковь ти видяще его образ написан, пакы 
самою зряще». Иконе поклонялись, к ней припадали с целованием: «Ти 
тако с верою и любовию поклоняющеся има и целующе образ его» 2 9 . 
Целование иконы — это не просто эмоция верующего, а особый обрядо
вый момент службы. Он сопровождался определенными песнопениями 
(стихирами на целование). Поэтому упоминание Нестором целования 
иконы составляет описание литургического действа и говорит об испол
нении специальных песнопений Борису и Глебу. Целование иконы — 
один из аргументов, подтверждающих датировку службы временем Яро
слава, — момент, ранее не замеченный исследователями. 

Построение церкви Бориса и Глеба Ярославом, создание ико
ны, обряд Освящения церкви, им посвященной, указание на установ
ление праздника на 24 июля, описание моментов службы с упомина
нием молитв святым мученикам и обряда целования иконы — все это 
свидетельствует о канонизации Бориса и Глеба по инициативе Яро
слава Мудрого и создании в их память определенного круга канониче
ских песнопений. В «Сказании» о Борисе и Глебе указана и дата этой 
первой канонизации: она состоялась за 20 лет до 1072 г., когда сыновь
ями Ярослава Мудрого была построена новая церковь в их имя взамен 
обветшавшей: «Миноувъшемъ летомъ 20, и церкви оуже обетьшавъши, 
и оумысли Изяславъ възградити церковь нову святыима страстотьрпь-
цема» 3 0 . То, что первое установление празднества было при Ярославе, 
подчеркивается и указанием на то, что вскоре после этого события «по 
сихъ же днехь Ярослав преставися» . Это, как известно, произошло в 
1054 г. 

По этим данным, первое установление празднества Бориса и Гле
ба произошло в краткий период 1051-1054 гг. Однако в ряде исследований 



он датируется 1072 г. , а создание произведений в память о первых рус
ских святых относится лишь к 80-м гг. XI в. в связи с тем, что в заголовке 
службы Борису и Глебу в списке XII в. указывается: «Творение Иоанна 
митрополита Роусьскаго», возглавлявшего русскую церковь в 80-х гг. 
XI в. Предположение об авторстве митрополита Иоанна I (30-е гг.) опро
вергается остроумным доказательством А.В.Поппе, обратившим внимание 
на то, что только с начала 50-х гг. в княжеской династии начинают назы-
вать детей именами Борис, Глеб, Роман, Давид . В этих данных Поппе 
справедливо видит «симптомы» установления культа Бориса и Глеба. Ар
гументом против ранней канонизации первых русских святых он и другие 
исследователи считают и тот факт, что в «Слове о законе и благодати» 
Илариона (1049) нет упоминания о Борисе и Глебе. Эта крайняя дата не 
мешает предполагать установление праздника в 1051-1052 гт. Однако глав
ное противоречие этому предположению состоит в том, что рядом с име
нем Ярослава как инициатора культа Бориса и Глеба и в «Сказании», и в 
«Чтении» упоминается митрополит Иоанн; при этом известно, что в «ис
комый» период 1051-1052 гг. русским митрополитом был Иларион. Имен
но в эти годы, как доказано Л.П.Жуковской, Иларион принимал участие 
в освящении храма святого Георгия в Киеве 3 4 . 

Если проанализировать произведения о Борисе и Глебе в со
отнесении их с идеологическими мотивами и текстуальными реминис
ценциями «Слова о законе и благодати» Илариона, то в заключитель
ном эпизоде первой части «Сказания», определяемом в заголовке как 
«Похвала», а также в каноне Борису и Глебу можно увидеть некоторые 
созвучия идей и образов этих памятников. 

Эпизод «Сказания» (от слов «Како похвалити не съвемъ» до 
конца этой части, завершающейся возгласом «аминь») представляется 
обособленным от всего предшествующего и последующего текста как 
самостоятельное, имеющее замкнутую, самодостаточную форму произ
ведение: он начинается развернутым вступлением, где выражается ри
торическое сомнение в возможностях автора выразить словами божест
венную, «паче всего человечьска оума», ипостась Бориса и Глеба. Далее 
вступительная похвала переходит в похвалу Русской земле, Вышгоро-
ду, русским князьям и святым Борису и Глебу. Заключительный раздел 
«Похвалы» содержит две молитвы — Борису и Глебу и самому Спаси
телю об избавлении от всех грехов, напастей и о спасении душ всех 
молящихся. Этот текст по характеру образности перекликается со «Сло
вом о законе и благодати» Илариона. Восхваление Русской земли и 
русского языка, принявшего благодать новой веры; мысли об утвер-
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ждении Русской земли мужеством князей, красоты «всехъ градъ роусь-
скыих» и взгляд на них с небесной высоты; сравнение Владимира с пер
воучителями христианства Петром и Павлом, а Бориса и Глеба — с 
Димитрием Солунским — все это пронизывает единым светом «Похва
лу» из «Сказания» о Борисе и Глебе и «Слово о законе и благодати»: 

«Слово 
о законе и благодати»: 

Вера благодатная по всей земли 
простреся и до нашего языка русскаго дои-
де . . . 

Хвалит же похвальными гласы 
римская страна Петра и Паула... вся стра
ны и гради и людие чтут и славят коегождо 
их учителя, иже научиша я православной ве
ре... великааго кагана нашея земли Володи-
мера... не в худе бо и неведоме земли влады-
чествоваша, но в русьске, яже ведома и 
слышима есть всеми четырьми концы земли. 

Виждь же и град величьством 
сияющ, виждь церкви цветущи, виждь кре
стьянство растуще, виждь град иконами 
святых освещаем. 

Мужьством же и храборьст-
вом прослуша въ странах многих, и победа
ми и крепостию поминаются ныне и сло-
вуть. 

«Похвала» из «Сказания» 
о Борисе и Глебе: 

Не нашему е д и н о м у языку 
тъкъмо подано бысть бъгьмь, нъ и вьсеи 
земли спасение.. . 

Стлъпа и о у т в ь р ж е н и е земле 
нашея. Темь же и борета по своемь отьчьст-
ве и пособита, якоже и великиии Димит
рии по своемь отьчьстве рекъ... Нъ обаче 
сии великыи милъсердыи Димитрии о еди-
номъ граде сице извеща,.и вы не единомъ 
бо граде ни о дъвоу, ни о вьси попечение и 
молитву въздаета, нъ о всей земли роусь-
скеи. 

Блаженъ поистине и высок паче 
всехъ градъ роусьскыихъ и Вышии градъ, 
имыи въсебе таковое скровище. Емоу ж е не 
тъчьнъ ни весь миръ, поистине Вышегородъ 
наречеся, вышии и превышии городъ всехъ, 
въторыи Селоунь явися въ роусьске земли. 

Поистине вы цесаря цесаремъ и 
князя къняземъ, ибо ваю пособиемь и защи-
щениемь князи наши противу въстающая, 
дьржавьно побежають, и ваю п о м о щ и ю 
хвалятаять ся. Вы бо темь и намъ ороужие, 
земля роусьская забрала и оутвьржение. 

Процитированные фрагменты «Слова о законе и благодати» 
перекликаются также с каноном Борису и Глебу: 

«Уношьскы храборовавъша и мужьскы победивъша»'' 
и со стихирами: 
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«Земля русъскыя удобрение и всея вселеныя наслажение» 36. 
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«Богьмь избрании людие и новопросвещении, сию бо ради святою вься земля 
русьская просветися»^ ; 

«Звезде светоносьнее показа въРуси, вы похваля ея, вы утвьржение.. . вы кънязя 
къняземъ...» 3^. 

Идеи, напитавшие «Похвалу» из «Сказания» о Борисе и Глебе 
и древнейшие песнопения о первых русских святых князьях, пронизы
вают «Слово о законе и благодати» Илариона. Они отражают время, 
конец которого совпадает с концом правления Ярослава и Илариона. 
После 1054 г.— года смерти Ярослава Мудрого — наступает перелом: 
русские летописи наполняются описанием княжеских войн, столкнове
ний с половцами, сетованиями на ослабление христианства. Сыновья 
Ярослава не выполнили его наказ братолюбия, запечатленный в летописи 
и в установленном им культе Бориса и Глеба. И в 1072 г. заново — после 
периода междоусобиц, народных восстаний, природных катаклизмов и ко
меты Галлея (1068 г.) — как акт перемирия между князьями-братьями 
была проведена вторая, официальная канонизация Бориса и Глеба, кото
рая была подтверждена митрополитом греком Георгием. «Сказание» пока
зывает, что митрополит усомнился в святости русских князей-мучеников. 
Но он был вынужден утвердить канонизацию, поскольку она опира
лась на уже существовавшую традицию установленного Ярославом и 
Иларионом культа. Однако в 1073 г. вновь разгорелись княжеские распри, 
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сыновья Ярослава «преступили заповедь отню» . «Труды великие» Яро
слава и слово Илариона в ничто обратились. 

Имя Илариона как учредителя культа Бориса и Глеба в древне
русских источниках не называется, хотя время построения первого хра
ма в их честь, время первой канонизации, о которой весьма подробно 
повествуют «Сказание» и «Чтение», по всем расчетам приходится на 
краткий период его правления. Инициатором же культа и автором 
службы называется митрополит Иоанн. 

Нет ли тут фигуры умолчания? Не произошла ли здесь под
мена имен? Иларион — сподвижник Ярослава, соавтор «Русской прав
ды», автор «Слова о законе и благодати», участник установления 
русского культа святого Георгия на 26 ноября, автор нескольких разде
лов «Повести временных лет» назван в летописи только как «муж благ 
и книжен», а митрополит Иоанн, автор двух сочинений 4 0, а также при
писываемой ему одной из служб Борису и Глебу, преподносится как 
фигура историческая: он — «муж хытр книгам» и «сякого не бысть пре-
же в Руси, ни по немъ не будет сякъ» 4 1 . 

Так или иначе, митрополит Иоанн, как бы он ни был славен, 
не мог быть творцом всех гимнографических произведений о Борисе и 

8 3 



Глебе хотя бы в силу их многочисленности. Однако рукописная тради
ция не сохранила имен других авторов песнопений. Фигура Иоанна ка
залась более значимой для его современников, нежели деяния Илариона 
тридцатилетней давности. По-видимому, случилось так, как нередко 
бывает: имя Иоанна, возможно не без его личного участия, заслонило 
имя Илариона. И в списках «Сказания» конца XIII в., в «Чтении» о 
Борисе и Глебе в списке XIV в., а затем и в более поздних списках 
сложилась традиция упоминания Иоанна как создателя этого культа, в 
то время как он был исторически многослойным. 

Тексты песнопений о Борисе и Глебе позволяют выявить в них 
сюжетные моменты, свидетельствующие о ранних этапах становления 
культа Бориса и Глеба. В песнопениях о Борисе и Глебе нашли отра
жение дохристианские верования: культ земли, хлеба, аграрная магия 
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сева и жатвы, культ рода . По этим верованиям, жизнь возникает из 
земли и уходит в землю: «умирающих клали непременно на землю... в 
убеждении, что душа как раз там, где положен умирающий, возвратит-

43 г-» 
ся в материнское земляное лоно» . Этот момент соприкосновения с 
землей запечатлен в «Сказании»: «Убиену же Глебови и повьржену на 
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пусте месте межю дъвема колодама... и сему... лежащю дълго время» ; 
«На земли убо положена быста, яко мьртва — на небесехъ съпрослав-
ляетася...» (из 9-й песни канона) 4 5 . 

В каноне Борису и Глебу из «Типографской» минеи (РГАДА, 
ф. 381, N 122) говорится о моменте обретения мощей Бориса и Глеба и 
их первом соединенном погребении: «Въкупе благочестьно съвъкуплена 
душамъ и телом явистася» 4 6. Момент обретения мощей сопровождается 
исхождением божественного света и показывается в подробностях: 
«Купьно ловяще първее въ дуброве питающаяся и видяще светъ отъ тво
его лица яви сияющь» 4 7 . Содержание события раскрывается через пря
мую речь очевидцев: «„Чьто се видение, другъ къ другу глаголаху, 
придете, видимъ преславьное видение". Видевъше же чюдо, проповеда-
ша всемь, Христа похваляюще, тебе съхраньшаго» 4 8. 

Б.А.Рыбаков, сравнивая символические изображения древней
шего славянского календаря и изображения Бориса и Глеба, определил, 
что празднование на 2 мая связано с дохристианской символикой сева 
и всходов зеленых ростков 4 9. Это наблюдение может быть подкреплено 
и семантикой аграрной темы, представленной в песнопениях Борису и 
Глебу. Праздник Борису и Глебу на 24 июля связан с символикой и ма
гией жатвы, приходящейся, по выявленному Рыбаковым русскому язы
ческому календарю, на период с 24 июля по 7 августа 5 0 . Начало жатвы 8 4 



представляло наиболее магический, сакральный ее эпизод. От древней
ших времен идет обычай перед началом жатвы совершать обряд «пере-
жины», состоящий в пробном срезании нескольких снопов 5 1 . Первые 
снопы приносятся в жертву нечистой силе, «чтобы ведьме много не до
сталось, чтобы рожь водилась в закромах» 5 2, во имя сохранения всего 
урожая. Сев и жатва, рождение и смерть отождествлялись соответст
венно в языческом культе аграрного цикла 5 3 . И потому в ритуале жатвы 
совершались плачи над снопом, при этом особое значение имело внеш
нее сходство снопа с соломенной куклой, с человеком: «Старухи во вре
мя жатвы причитали-импровизировали, упав на сжатый сноп, жалуясь 
на свое горе, на тяжесть труда, вспоминая умерших близких» 5 4 . В «Ска
зании» о Борисе и Глебе содержится тема жатвы несозревших колосьев: 
«Не пожьнете класа не оуже съзьревьша... не порежете лозы не до конь-
ца въздрастьша» 5 5. Эта фраза из «Сказания» перешла в плач Бориса и 
Глеба в стихире «Возъписта Борись и Глебъ» 5 6 (см. Тексты поэтиче
ские) . Сюжет стихиры лег в основу двух покаянных стихов о Борисе и 
Глебе в редакции XVI-XVII вв . 5 7 

Традиции рода в древнейших песнопениях Борису и Глебу вы
разились также в присутствии мотива их отца, князя Владимира, Мощи 
Бориса и Глеба были положены вместе в церкви святого Василия (это 
христианское имя Владимира), построенной Владимиром. Отец святых 
князей упоминается в древней службе несколько раз: «Все мысльно оте-
ческыимъ последуя, яко мудрьъ, стопамъ... Романе богомудре, Давыда» 
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(канон) ; «Яко отьца благочествива, любовию съвязана и того любяща, 
богочестивия светлостию въ Руси въсиявъша» (канон) 5 9 ; «Да похвалим 
добра кънязя Бориса и Глеба, яко отьчею любовию даръ въсприимъша» 
(стихира) 6 0. 

По списку Устава конца XII — начала XIII в., в день памяти 
Бориса и Глеба 24 июля «чтется житие князя Володимера, в томъ есть 
и мучение святою Бориса и Глеба» 6 1, а в стихире князю Владимиру 
содержится свидетельство того, что она исполнялась в день Бориса и 
Глеба: «Темъ и мы светло ныне песньми ихъ верьно чьтуще» . Князь 
Владимир изображается на иконах обычно в тройственной композиции 
вместе с Борисом и Глебом. Тройственная композиция этой иконы мо
жет быть соотнесена с композицией вышивок древнерусских полотенец, 
на которых выступает символика рода: древо либо богиня рода в окру-
жении двух богинь либо всадников . Культ Бориса и Глеба содержит 
элементы тройственного культа с мотивом предка князя-отца, что вос
ходит к мифическим представлениям о предках, о «дедней и отней мо-
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литве», помогающей живущим, даже-если они не были канонизированы 
церковью. По определению В.Л.Комаровича, это «красноречивый след 

64 
языческого культа рода» . 

Корпус музыкально-поэтических произведений о Борисе и 
Глебе складывался на протяжении длительного периода XI — начала 
XII в. В нем выявляются четыре этапа: 1) начальное почитание памяти, 
состоявшее в нескольких попытках канонизации — обретении мощей и 
погребении мощей в церкви святого Василия (30-40-е гг. XI в.), 2) ос
новная канонизация, проведенная князем Ярославом Мудрым при уча
стии митрополита Илариона в 1052 г., 3) подтверждающая канонизация 
1072 г., проведенная сыновьями Ярослава Мудрого — Изяславом, Свя
тославом и Всеволодом при участии митрополита грека Георгия и игу
менов монастырей, в том числе Феодосия Печерского, 4) перенесение 
мощей Бориса и Глеба 2 мая 1115 г. в серебряную с золотом и брилли
антами раку по инициативе Владимира Мономаха. 

Службы Борису и Глебу не были четко разграничены по со
ставу. Так было и в более поздней практике, когда песнопения службы 
на 24 июля входили в службу на 2 мая. 

Ранние списки свидетельствуют о процессе становления служб 
Борису и Глебу: в стихирах имеются вставки на полях, между строк, 
записи по подчищенному, разными почерками, есть и зачеркнутые 
строки. Существенны мелодические отличия ряда стихир в разных спи
сках, несколько стихир имеют различные певческие редакции. Одни 
стихиры встречаются в большинстве списков и переходят в дальнейшую 
практику, другие содержатся в одном-трех списках, а затем вообще ис
чезают из репертуара. Ряд стихир появляется в рукописях лишь с XIV-
X V вв., ряд стихир — в XVI в. Многозначна и разветвленна история 
роспевов стихир Борису и Глебу. 

Заголовки: «Оуспение Бориса и Глеба» (ГИМ, Син. 572, 
л. 157), «Борису и Глебу» (РГАДА, ф. 381, N 145; ГИМ, Син. 589, л. 
157 об.; РГБ, ф. 304, N 439, л. 154 об.), «с(вя)тою м(у)ч(е)н(и)ку Бо
риса и Глеба» (РГБ, ф. 256, N 420, л. 193 об.). В полном стихираре 
середины XVII в. РГБ, ф. 379, N 66 заголовки наиболее пространные, 
в том числе в разделах служб Борису и Глебу: «В тот же день святых 
праведных страстотерпцев блаженных князей русских обою брату по 
плоти Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Да
вида, пострадавших от брата своего Святополка. Борис збоденъ бысть 
копии в лета 6524 (1015) месяца септеврия 24 (так!) на Альте реце. 
Глеб же ножем закланъ бысть на реце Смядыне того же лета месяца 
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того в 5 день» (л. 376, на 24 июля). В том же стихирарном своде на 2 
мая заголовок более краткий, приближающийся к обычному для X V I -
XVII вв.: «Служба святых мученик князей Роуских обою брату по плоти 
Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида» 
(РГБ, ф. 379, N 65, л. 253). 

В стихирарях и служебных минеях XII в. песнопения Борису 
и Глебу содержатся исключительно на 24 июля. Состав стихир в разных 
источниках неодинаков. В обозначенных нами списках они распределя
ются следующим образом: 

Три стихиры на подобен «Егда от древа», глас 2: 
«Егда братоненавидения огнь», 
«Волею ненавидения древьняго», 
«Премоудра оу воины братье». 

См.: Мурьянов 1981, с. 263-278 (по списку РГАДА, ф. 381, N121, 
Л. 30 об.). Нами выявлен еще один список — РНБ, Соф. 208 (служебная минея XIV 
в.). В этом списке вторая и третья стихиры имеют разночтения в первой строке: «волею 
неведения...» и «придем у воины...». После XIV в. в рукописях не встречаются. 

Три стихиры на подобен «Егда от древа», глас 2: 
«Егда на поли льтьстьмъ», 
«Егда братоненавидения огнь», 
«Придете все верьнии събори русьстии». 

См.: Абрамович, с. 149-150 (по списку РНБ, Соф. 384). в других 
источниках не встречаются. 

Три стихиры на подобен «Даст знамение», глас 4: 
«Придете целомудрия любъци», 
«Оть корене издрастоста», 
«Делы и учении христовы». 

См.: Абрамович, с. 137 (по списку РГАДА, ф. 381, N 122). Кро
ме того, эти стихиры содержатся в служебной минее XIV в. (РНБ, Соф. 208) и слу
жебной минее 1439 г. (РНБ, Соф. 383). Они встречаются и в более поздних источниках 
XVI-XVII вв. Нередки разночтения в тексте у ж е с начальных строк, особенно во второй 
и в третьей стихирах: I) «От честна корене...» (РГБ, ф. 304, N 597. — Служебная 
минея 1511 г.); «Корени израстоста...» (РНБ, КБ 586/843); 2) «Заповеди Христовы...» 
(Абрамович, с. 154), «Заповеди господня делы...» (там же, с. 175). 

Три стихиры на подобен «Небесным чином», глас 1: 
«Светозарьна и свята», 
«Каплями кръвъными», 
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«Яко звезде две». 
См.: Абрамович, с. 138 (по списку РГАДА, ф. 381, N 122). Кро

ме того, выявлены в минеях РНБ, Соф. 208 и 383. В источниках XVI-XVII вв. нередки 
разночтения в тексте: 1) «Светообразна и святаа...» (Абрамович, с. 166); «Светозареная 
и святая...» (РГБ, ф. 304, N 435; РНБ, Титова 2732); 2) «Честными каплями крове...» 
(Абрамович, с. 166); «Каплями святыми кровию...» (БРАН, Срезнев. 89.24.5.1), «Чес
тными каплями крове...» (БРАН, Каликина 69; РГБ, ф. 304, N 435; РНБ, Титова 
2732); 3) «Яко един свет...» (Абрамович, с. 166); «Яко едино свето...» (БРАН, Каликина, 
69; РГБ, ф. 304, N 435; РНБ, Титова 2732); «Яко звезде мира...» (РНБ, КБ 675/932); 
«Яко звезде две...» (РНБ, КБ 665/922). 

Три стихиры на подобен «Кыими похвальныими», глас 2: 
«Кыими похвальныими венци», 
«Кыими песньныими добротами», 
«Кыими доуховьныими словесы». 

См.: Абрамович, С. 137-138, 143-144. Стихиры относятся к наиболее 
распространенным в XII-XVII вв. В 40-х гг. XV в. возникает их вторая редакция, отмеч-
ччаемая ремаркой «ины» (РГБ, ф. 304, N 116; см.: Абрамович, с. 152). Древнейшие 
списки: РГАДА, ф. 381, N 122 (первые две стихиры, без нотации); РНБ, Соф. 384; БРАН, 
34.7.6; ГИМ, Сия 572, 589 , 279; РГАДА, ф. 381, N 145. (См. Тексты поэтические.) 

Три стихиры на подобен «Все упование», глас 6: 
«Вьсе горе възложьша моученика», 
«Чини ангельстии удивишася», 
«Не тькьмо ангели». 

См.: Абрамович, С. 144. Древнейшие списки: РНБ, Соф. 384; БРАН, 
34.7.6; ГИМ, Син. 279. Встречаются в стихираре начала XV в. (ГИМ, Син. 897 (без 
нотации)) . Далее традиция их исполнения прекращается. (См. Тексты поэтические.) 

Перечисленным шести группам стихир на подобен в древней
шей редакции певческого цикла Борису и Глебу соответствуют шесть 
славников: 

«Придете въсхвалимъ», глас 6. 
См.: Абрамович, С. 144-145. Содержится в пяти списках XII в.: РНБ, 

Соф. 384; БРАН 34.7.6; ГИМ, Син. 572, 279; РГАДА, ф. 381, N 145. Одна из наиболее 
распространенных стихир в списках XIV-XVII вв.: РГБ, ф. 113, N 3; ф. 304, N 22; ф. 
256, N 420; ГИМ, Син. 897 (XIV — начало XV в.). (См. Тексты поэтические.) 

«Придете новокрьщении роусьстии събори», глас 8. 
См.: Абрамович, С. 146. Вариант первой строки «Придете новосвяще-

нии...» в списке ГИМ, Син. 572 отличается от чтения основной редакции стихиры, 
содержащейся в древнейших списках: РНБ, Соф. 384; БРАН, 34.7.6; ГИМ, Син. 279; 
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РГАДА, ф. 381, 145. Стихира является самой распространенной в службе Борису и 
Глебу в списках XII-XVH вв. (См. Тексты поэтические.) 

«Брата прекрасеная», глас 8. 
См.: Абрамович, С. 146 И 176. Древнейшие списки: РНБ, Соф. 384; 

БРАН, 34.7.6. Стихира распространена в списках XIV-XVI вв., в списках же XVII в. 
ее употребительность заметно снижается. 

«Плътьскую богатяща», многогласник, 
начало его обозначено 8 гласом. 

См.: Абрамович, С. 145. Древнейшие списки: РНБ, Соф. 384; БРАН, 
54.7.6; ГИМ, Син. 572, 589. Употребительность стихиры весьма ограничена. (См. Тек
сты поэтические.) 

«Богомь избрании людие», многогласник, 
начало его отмечено 8 гласом. 

См.: Абрамович, С. 145 И 176. Древнейшие списки: РНБ, Соф. 384; 
БРАН, 34.7.6. Весьма редкая стихира: РГБ, ф. 304, N 22; РНБ, КБ 586/843; БРАН, 
Строган. 44; ГИМ, Син. певч. 123; РГБ, ф. 256, N 423; ИРЛИ, Пинеж. 83. В последнем 
случае — разночтение: «богоизбрании людие...». (См. Тексты поэтические.) 

«Дньсь вселеная вся», глас 6. 
См.: Абрамович, С. 138 И 173. Выявлена нами только в нескольких 

списках XII — начала XV в. Кроме опубликованного Абрамовичем древнейшего списка 
РГАДА, ф. 381, N 122, стихира содержится в рукописях РНБ, Соф. 208; РГБ, ф. 113, 
N 3; ГИМ, Чуд. 59. В более поздних источниках не встречается. 

Как памятники певческого искусства песнопения Борису и 
Глебу изучены крайне слабо. Некоторые из них рассматривались в ис
следованиях В. М. Метал лова 6 5 , М.В.Бражникова 6 6 , Г.А.Никишова 6 7 , 
Ю.В.Келдыша 6 8, Р.Паликаровой-Вердейль 6 9, но не в плане специаль
ного изучения, а с целью иллюстрации палеографических особенностей 
нотации XII в. 

Песнопения, зафиксированные в стихирарях XII-XIV вв., пе
решли в традицию XVI-XVII вв., за исключением отмеченных нами как 
прекративших свое бытование уже в XIII-XIV вв. Стихиры же из древ
нейшей минеи РГАДА, ф. 381, N 122 начинают записываться в стихи
рари только в конце XVI в. Эта редакция прослеживается в рукописях 
вплоть до X X в., хотя встречается не часто, не в полном составе, но по 
некоторым источникам видно, что традиция ее бытования длится. Позд
няя фиксация стихир минейной редакции в йотированных рукописях, 
по-видимому, свидетельствует о том, что была устойчивой устная тра-
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диция пения на подобен и какая-то часть исполняемых по образцу 
песнопений в йотированной записи не нуждалась. Этот обычай устного 
песнотворчества по канону проливает свет и на самый ранний момент 
составления службы древнейшей редакции по образцу, устойчивая ка
ноничность которого способствовала ее певческому бытованию. 

В рукописях XIV в. появляются новые стихиры: 

«Дьньсь веръныихъ събори», слава 6 гласа (текст по списку 
второй половины X V в. опубликован: Абрамович, с. 173. Ранний список 
конца XIV в. РГБ, ф. ИЗ, N 3). Встречается в списках XV — начала XVI в. с нотацией 
(РНБ, Соф. 472; РНБ, Титова 3636 и др.) . В ряде списков XVII в. имеется вариант 
текста (изменение порядка слов): «Денесе собори верныих» (РГБ, ф. 379, N57; БРАН, 
Вят. 9). Употребительность этой стихиры в рукописях невысокая. 

«Возописта Борис и Глеб со слезами», слава 8 гласа (ранний 
список конца XIV в. (без нотации); стихирарь РГБ, ф. 304, N 22. См. 
Абрамович, С. 176). В йотированном стихираре встречается с первой половины XVII 
в. (РГБ, ф. 256, N 423; РНБ, КБ 665/922; Нижегор. ОБ Р/1). На ее основе возникла 
стихира «Зря корабля» того же гласа (РГБ, ф. 98, N 589; РНБ, КБ 665/922), которая 
не вошла в публикацию Абрамовича. Обе эти стихиры стали покаянными стихами, т.е. 
исполнялись не только в службе Борису и Глебу, но и вне храма. Текст этих стихир 
стал основой еще одной — «Возсия убо прекрасная весна», славника на целовании, 6 
гласа (БРАН, Целепи 20, л 396). В списке третьей четверти XVII в. стихира «Зря 
корабля» встретилась в особой редакции роспева — четырехголосным демеством (РГА-
ДАДА, ф. 181, N 600). Этот сюжет был особо привлекателен для роспевщиков. Именно 
эта стихира, опирающаяся на древнейшие тексты «Сказания» о Борисе и Глебе, вместе 
с несколькими другими стихирами из службы легла в основу духовного стиха о Борисе 
и Глебе «Восточная держава» (XVIII-XIX вв.). 

В одном списке первой четверти XV в. (РНБ, Погодина 45) 
нами выявлены еще две стихиры Борису и Глебу: «Яко велика помощ
ника» и «Придете верных соньмище». Они содержатся только в этом 
списке и больше нигде нам не встретились. 

Таким образом, после сложения основного состава служб Бо
рису и Глебу в XI — начале XII в. в списках XIV — начала XV в. за
фиксированы еще четыре стихиры, однако две из них не были поддер
жаны традицией. 

В списках служебной минеи середины XV в. возникает целый 
ряд новых стихир Борису и Глебу. Появление их датировано Абрамо
вичем «не позже X V в.» (с. XXI); все они вошли в его публикацию. Это 
стихиры: 
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Три на Великую вечерню на Господи воззвах, 8 гласа, на по
добен «О преславное чюдо»: 

«Яко воистину божественная», 
«Первие убо прехвалинии», 
«Блажено отечество (ваше) и градъ». 

См. Абрамович, С. 151-152. Ранний список — служебная минея 40-х 
гг. XV в. РГБ, ф. 304, N 116 (датировка Б.М.Клосса). В ряде случаев имеют ремарку 
«на стиховне», и тогда первая стихира начинается с других слов: «О преславному чу-
деси» (остальной текст стихиры — тот же; см. Абрамович, с. 174). В нескольких случаях 
имеется указание на то, что стихиры сложены на подобен, но имеют и другой вариант 
роспева, отмечаемый как «ин перевод» (ГИМ, Син. певч. 123), «ино знамя» (ИРЛИ, 
Пинеж. 83). Имеется также редакция «Самогласны» (БРАН, Строган. 44). 

Три на стиховне 2 гласа на подобен «Доме Евфрантов»: 
«Дом себе духу святому», 
«Божественная и чюдная двоице», 
«Пресветли звезди явльшеся». 

См. Абрамович, С. 151. Ранний список: РГБ, ф. 304, N 116. 

В X V в. были созданы «иные» стихиры на подобен «Кими по
хвальными венцы». Они соотносятся с древнейшей редакцией стихир 
«Кыими похвальными» как вариант, почти не отличаясь по содержа
нию. В ряде списков даются именно две группы стихир на этот подобен, 
и вторая — с ремаркой «ины» (РГБ, ф. 304, N 116), поэтому необходимо 
отличать их как разные группы стихир на один и тот же самоподобен: 

«Кими похвалними венци венчаемь мученика», 
«Кими песньми и добротами украсим Романа, 

силу имущаго», 
«Кими духовними словесы съставимь праздникъ». 

См. Абрамович, с. 152. 

Три на малую вечерню на стиховне, 4 гласа, подобен «Яко 
добля»: 

«О всесвятая и многопраздньственая възсия 
память ваша», 

«Придете вси о новоизбраненное стадо», 
«Да радуется радостию все человечество и да поет». 

См. Абрамович, С. 150. Первая стихира: «Вьсесвятая и...». 
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Славники: 

«Днесь убо съшедошеся» 6 гласа. 
См. Абрамович, С. 152. Древнейший список — служебная минея 40-х 

гг. X V в. РГБ, ф. 304, N 116. 

«Побежаеми желанием будущих благ» 6 гласа. 
См. Абрамович, с. 150. 

«Рака иде же лежат» 8 гласа. 
См. Абрамович, с. 151. 

«Придете лик съставльше» 6 гласа. 
См. Абрамович, с. 155 и 175. 

Стихиры на литии 4 гласа: 
«Земное царство», 
«Земля освятися». 

Слава «Радостию вси празднуем» 5 гласа. 
См. Абрамович, с. 153-154. 

Вторая редакция литии содержит три стихиры 6 гласа и славник: 
«Днесь верных собори», 
«Иже на земли ангела», 
«Радостию вси празднуем». 

«Днесь вселенная вся» 
См.: Абрамович, С. 173. Третья из названных стихир имеет варианты 

текста в начальной строке: «Празднуим въси» (РГБ, ф. 113, N 240; РНБ, Соф. 472); 
«Радостию днесь вси» (РНБ, Соф. 208). Есть указания на вторую редакцию роспева 
этой стихиры: «ино знамя» (РНБ, КБ 665/922), «ин перевод» (Нижегор. ОБ Р/Г). 

По спискам конца XVI и XVII в. нами выявлены неизвестные 
прежде четыре стихиры Борису и Глебу. Три стихиры 1 гласа на хвалитех: 

«Пречистая верста», 
«Во небесныя обители», 
«Ото вражия нападения». 
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Слава 6 гласа «Денесе празденолюбеных собори» 
См.: ГПБ, КБ 586/843; БРАН, Строган. 44. Последняя стихира в 

XVII в. роспевается не в 6-м, а в 4 гласе, т.е. получает новую музыкальную интерпре
тацию (РГБ, ф. 379, N 66, л. 386). 

Все сохранившиеся до наших дней стихирари домонгольского 
периода содержат стихиры Борису и Глебу лишь в разделе на 24 июля. 
На 2 мая в древнейших списках стихирарей служба не фиксируется. 
Известен лишь кондак Борису и Глебу на 2 мая — «мученика Христо-
ва» . Самым ранним указанием службы на 2 мая являются несколько 
стихир в ненотированной рукописи конца XIV в. РГБ, ф. 304, N 22, 
однако в этом разделе новых стихир нет и выписаны уже известные 
ранее стихиры из службы на 24 июля. Второй источник XIV в. — сти
хирарь РГБ, ф. 113, N 3, содержащий в разделе на 2 мая стихиру «При
дите восхвалим», также известную на 24 июля. 

Специальные стихиры на 2 мая появляются в минее служеб
ной X V в. (см. Абрамович, с. 168 и след.), но в стихираре йотированном 
они фиксируются со второй половины XVI в. Все стихиры на 24 июля 
могли выборочно входить в службу 2 мая, и только пять стихир при
надлежат исключительно службе 2 мая и не используются 24 июля. Это 
три «подобные» стихиры: «Радуйся Вышеграде», «Радуйся и веселися 
самобратеная», «Радуйся святая церковь» и две стихиры на литии: «Иже 
на земли ангела» и «Празднуем вси». Стихиры на подобен «Радуйся» 
имеют второй вариант роспева «ин перевод» (РНБ, КБ 583/840; РГБ, 
ф. 272, N 325). 

Как видим, цикл песнопений из служб Борису и Глебу — па
мятник отечественной гимнографии, охватывающий в своем развитии 
всю историю древнерусского певческого искусства. Мы остановимся 
кратко лишь на некоторых стихирах древнейшей редакции. 

Стихиры «Кими (кыими) похвальными» (см. Тексты поэтиче
ские) сложены на подобен, очень распространенный во многих древне
русских службах. Они сохраняют основной стереотип знаковой конфи
гурации не только в древнейших списках служб апостолам Петру и 
Павлу, святым Пантелеймону, Борису и Глебу, но и в стихирах новых 
служб отечественной гимнографии. Стереотип знаковой конфигурации 
стихир в службе Петру и Павлу на этот самоподобен прослежен в работе 
Р.Паликаровой-Вердейль 7 1. 

Стихира «Придите восхвалим» 6 гласа (см. Тексты поэтиче
ские) на протяжении столетий имела ряд мелодических модификаций, 
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причем уже в древнейших источниках выявлены две различные редак-
72 

ции роспева этой стихиры . Две редакции представляют соответствен
но списки РГАДА, ф. 381, N 145 и ГИМ, Син. 279. По последнему 
списку стихира воспроизведена в книге Ю.В.Келдыша, где полный текст 
этой стихиры, данный с крюковой строкой, анализируется как музы-

I „ 7 3 
кальная форма на основании изучения сочетании невменных знаков . 
Стихира составлена по образцу византийского песнопения — стихиры 
на Успение Богородицы «Придите всекрасное успение», воспроизводит 
ее структуру с трехкратным обращением «Радуйся», роспетым протя
женными фитными мелизматическими оборотами. 

Стихира «Придите новокрещении рустии соборы» 8 гласа вос
ходит по содержанию к литературным памятникам о Борисе и Глебе — 
«Сказанию», «Чтению», летописной статье 1015 г. По содержанию и по 
форме она оригинальна и лежит вне известных стереотипов стихир. 
Прямого соответствия ее тексту нет, впрочем, ни в одном литературном 
памятнике, посвященном Борису и Глебу; лишь отдельные строки этих 
произведений соотносятся со строками стихиры как варьированные ци
таты. События, занимающие большое пространство литературных па
мятников о Борисе и Глебе, в стихире сжаты поэтической формой, но 
излагаются от начала к концу и с морально-философским заключением. 

Стихира состоит из законченных построений, рисующих по
следовательность событий убиения Бориса и Глеба, захоронения их по
началу не как святых, а «между двема кладома», а затем — приобщение 
их к святости. Святополку же дается погибель «без памяти» и вечное 
мучение в «геоне огненной». 

По своей архитектонике стихира «Придите новокрещении ру
стии соборы» соотносится более всего даже не с самими литературными 
памятниками, а с иллюстрациями к ним. Известно лицевое житие Бо
риса и Глеба в списке XIV в., протографом которого считают лицевое 
житие XII в., не дошедшее до наших дней 7 4 . Сохранились и житийные 
иконы Борису и Глебу, старшая из которых относится к XIV в . 7 5 Счи
тается, что житийные иконы этим святым создавались и ранее — в XII, 
а возможно, и в XI в в . 7 6 Отдельные строки данной стихиры сопоставимы 
с надписями на клеймах иконы и на иллюстрациях жития. При взгляде 
на житийную икону XIV в. можно конкретно указать, какие клейма 
«вошли» в эту стихиру: убийство Бориса копьем, убийство Глеба ножом 
(а не мечом, как указывает Э.С.Смирнова 7 7), гибель Святополка в пре
исподней (он изображен падающим в отверстую бездну). Дважды взгляд 
автора стихиры «Придите новокрещении...» переходит с клейма в пра-

9 4 



вом углу иконы, где преобладают темные краски, на изображение кня
зей-братьев, занимающее центральное место, несравнимое с ним по ве
личине и по свету: «Но сия венчастася — а он без памяти погибе. Но 
сия во всем мире славима — а он без памяти погибе. Но сия во всем 
мире славима — а он в геоне мучится». И снова взгляд — заключитель
ный — на изображения князей: «Сия же Христа бога молите о душах 
наших». Строка в середине стихиры — «и между двемя кладома сокро-
вено бысте» — соотносима по сюжету с одной из иллюстраций лицевого 
жития Бориса и Глеба в списке XIV в. Происхождение стихиры «При
дите новокрещении...» из надписей к лицевому изображению Бориса и 
Глеба делает своеобразной форму стихиры, не зависящую от канониче
ских стереотипов (см. Тексты поэтические). 

Интересна эволюция роспева этой стихиры. Уже в XII в. про
слеживаются две редакции роспева. Эти исходные редакции существо
вали до середины X V в. Редакция, зафиксированная в списке XII в. 
ГИМ, Син. 572, присутствуют в стихирарях конца XIV и середины 
XV в. по спискам РГБ, ф. 113, N 3 и ф. 304, N 439; редакция, содер
жащаяся в списках XII в. РНБ, Соф. 384; БРАН, 34.7.6; РГАДА, ф. 
381, N 145; ГИМ, Син. 279, прослеживается в стихирарях конца XIV 
и начала X V в. по спискам РГБ, ф. 256, N 240 и ГИМ Чуд. 59. 

В конце XV в. складывается новая, единая редакция. Она про
должает свое существование на протяжении XVI-XVII вв., становясь 
очень распространенной (РГБ, ф. 304, N 411, 412, 417, 431 (конец X V 
— первая половина XVI в.); ГИМ, Чуд. 61 (середина XVI в.); ГИМ, 
Единоверн. 37 (конец XVI в.); РГБ, ф. 304, N449; РНБ, 01-238 (первая 
половина XVII в.)). 

В конце XVI — первой половине XVII в. кроме основной воз
никает не менее трех редакций знаменного роспева этой стихиры (со
ответственно: РНБ, КБ 669/926; БРАН, 32.16.18; РГБ, ф. 98, N 2026), 

о 

а также и путевая редакция (ГИМ, Щук. 767; ГИМ, Уварова 142 ). 
В начале XVII в. возникает еще одна редакция знаменного рос

пева, которая в одном из списков этого времени имеет ремарку «Хри-
стианиново знамя» (РГБ, ф. 178, N 766, л. 339). Помимо указанного 
списка эта редакция выявлена еще в девяти списках (конца XVI — се
редины XVII в.): 

БРАН, Строган. 44, л. 979, 
БРАН, 21.2.13, л, 302, 
РГБ, ф. 37, N 378, л. 272, 
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РГБ, ф. 122, N 19, л 383, 
РГБ, ф. 256, N 423, л 499, 
РГБ, ф. 272, N 325, л 89, 
РГАДА, ф. 381, N 320, л 463 об., 
БРАН, Вят. 9, л 404 об.—405, 
РГБ, ф. 379, N 66, л 381—382. 

При сопоставлении редакции «Христианинова знамени», при
надлежащей, как видно, Федору Крестьянину, с основной редакцией 
XV-XVII вв. обнаруживается, с одной стороны, опора на эту распрост
раненную редакцию, а с другой — ее мелодическое усложнение. В ре
дакции Федора Крестьянина проявляется большое внимание к 
утончен- ной проработке образов, заключенных в текстовом содер
жании, стремление к выразительности, индивидуализации интонаций 
(см. Тексты музыкальные). , 

Самым масштабным песнопением Борису и Глебу является 
стихира «Плотскую богатяща» (см. Тексты поэтические). Как отмечает 
В.М.Металлов, она с первых списков представлена двумя редакциями 

78 

роспева . Были отмечены в ней, наряду со знаменной нотацией, и от
дельные вкрапления нотации кондакарной 7 9. Две редакции напева в 
древнейших списках разделяются соответственно: одна — в рукописях 
ГИМ, Син. 572 (XII в.) и РГБ, ф. 113, N 3; РГБ, ф. 304, N 439 (конец 
XIV и первая половина X V в.); вторая — в списках РНБ, Соф. 384; 
БРАН, 34.7.6; ГИМ, Син. 589. Музыкальная редакция двух стихир — 
«Придите новокрещении...» и «Плотскую богатяща» — в списке ГИМ, 
Син. 572 отличается от зафиксированных в других списках того же вре-

, мени, что проливает дополнительный свет на происхождение этой пев
ческой рукописи особого певческого скриптория, существовавшего на 
Руси в XI-XII вв. 

В редакциях XII в. эта стихира — многогласником, позднее 
чередование гласов не указывается, стихира целиком относится к 8 гла
су. 

В рукописях XVI-XVII вв. эта стихира встречается в трех ре
дакциях роспева, и при этом она появляется весьма редко: очевидно ее 
особое предназначение, если она выписывается далеко не в каждой ру
кописи, в то время как службы Борису и Глебу чрезвычайно распрост
ранены в рукописной традиции. 

Три редакции роспева стихиры «Плотскую богатяща» просле
живаются соответственно в следующих списках: 
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1) РГБ, ф. 113, N 240; ГИМ, Син. пеон. 123; 
ГИМ, Едииоверч. 37, 

БРАН, Строган. 44; РНБ, 01-238, 
2) ГИМ, Син. певч. 123 (вариант нотации); 

БРАН, 21.2.13, 
3) БРАН, 32.lb.l8; РНБ, КБ 681/938; 

РГБ, ф. 304, N 435; РГБ, ф. 178, N 766. 

В стихираре РГБ, ф. 379, N 65 и 66 эта стихира представлена 
во всех трех редакциях. Выписывается она на оба праздника либо среди 
прибавлений к стихирарю. Напев всех трех редакций очень развитый, 
большого диапазона, с широкими мелодическими ходами, выразитель
ными интонациями, с масштабной репризной архитектоникой. По ли
тературному тексту эта стихира восходит к кульминационному мо
менту «Похвалы» из «Сказания» о Борисе и Глебе. Текст очень насыщен 
— но не событиями, а плетением похвал. 

Приведенные нами стихиры показывают, каким богатейшим 
источником по истории древнерусской гимнографии и певческого ис
кусства является цикл песнопений о Борисе и Глебе — древнейший и 
прекраснейший памятник отечественного песнотворчества. Его изуче
ние даст новые исторические сведения о событиях и культуре русского 
средневековья, а тексты и напевы служб войдут в сокровищницу фи
лософии духа. 

1. Существует предположение о непричастности Святополка Окаянного к ги
бели Бориса и Глеба (см.: Алешковский М.Х. «Повесть временных лет»: Судьба литера
турного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 129-131; Филист Г.М. История 
«преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990. С. 19-93). Однако древнерусская 
традиция устойчиво приписывала Святополку роль инициатора братоубийственной розни. 

2. См.: Лихачев Д.С. Некоторые вопросы идеологии феодалов в литературе XI-
XIII веков / / ТОДРЛ. Т. X. М.; Л. , 1954. С. 87-90; Серебрянский Н. Древнерусские кня
жеские жития. М., 1915; Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба и службы им. Пг., 
1916; Воронин Н.Н. «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль, автор / / 
ТОДРЛ. Т. XIII. М.; Л. , 1957; Бугославский С. Пам'ятки XI-XIII вв. про княз1в Бориса та 
Гл'юа. КиТв, 1928; Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года и ее источник. М., 1957; Еремин 
И.П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.; Л. , 1966; Успенский сбор
ник XII-XHI вв. М., 1971. 

3. См.: Каргер М.К. К истории киевского зодчества XI в.: Храм-мавзолей Бори
са и Глеба в Вышгороде / / Советская археология. 1952. N 16. С. 77-89; Он же. Древний 
Киев: В 2 т. Т. II. М., 1958. С. 310; Он же. Зодчество Древнего Смоленска ХП-ХШ вв. Л., 
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1964. С. 11-29; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв.: В 2 т . Т. I: XII 
столетие. М., 1961. С. 67; Холостенко И.В. Ильинская церковь в Чернигове по исследова
ниям 1964/5 годов / / Древнерусское искусство. М., 1972. С. 98; Рапопорт П.А. Зодчество 
Древней Руси. Л. , 1986. 

4. См.: Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970. С. 85; Алеш-
ковский М.Х. Русские глебоборисовские энколпионы 1072-1150 годов / / Древнерусское 
искусство. М., 1972; Рындина А.В. Шифреная икона Бориса и Глеба из Солотчи: (О роли 
византийских и южнорусских традиций в формировании среднерусской пластики XIII-
XIV вв.) / / Древнерусское искусство. М., 1975. С. 72; Николаева Т.В. Древнерусская мел
кая пластика XI-XVI веков. М., 1968. С. 8-14. 

5. См.: Никольский Н. Материалы для повременного списка русских писателей 
и их сочинений X-XI вв. Спб., 1906. С. 49-50; Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба... 
С. 134-176; Металлов В.М. Русская семиография. М., 1912; Тихомиров Н.Б. Каталог рус
ских и славянский пергаменных рукописей XI-XII веков, хранящихся в ОР ГБЛ / / Записки 
ОР ГБЛ. Вып. 30. М., 1968. С. 145; Keller F. Das Kontaktion aus der erslen Sluzba ftfr Boris 
und Gleb / / Schweizische Beitrage rum VII International Slavistenkongress in Warschau. 
(«Slavica Helvetica*. VII). Lucerne, 1973. S. 65-74. 

См. также: Серегина H.C. Из истории певческих циклов Борису и Глебу / / 
ТОДРЛ. Т. XLIII. Л. , 1991; Она же. Из истории русской гимнографии домонгольского пе
риода (по материалам певческой книги «Стихирарь минейный») / / Музыкальная культура 
средневековья: Теория. Практика. Традиция. Л., 1988. С. 62-77. 

6. См. Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 51. 
7. Там же. С. 49. 
8. Цит. по: Абрамович ДИ. Жития св. Бориса и Глеба... С. 141 (канон, песнь 7). 
9. Там же. 
10. ПСРЛ. Т. 38. Л. , 1989. С. 69. 
11. См.: Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI-XVI 

вв.). М., 1986. С. 13-35; Дмитриев Л.А. Сказание о Борисе и Глебе / / Словарь книжников 
и книжности Древней Руси, XI — первая половина XIV в. Л. , 1087. С. 389-408; Lenhoff G. 
The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultiral Study of the Cult and the Texts / UCZA 
Slavic Studies. V. 19. Columbus (USA), 1989. 

12. С м - «Творение Иоанна, митрополита роусьскаго» (ЦГАДА, ф. 381, N 122, 
л. 111 об. — Служебная минея XI в.). 

13. См.: ПопАе А.В. О времени зарождения культа Бориса и Глеба / / Russia 
mediaevalis. V. I. Miinchen, 1973; Poppe A. La naissance du culte de Boris et Gleb / / Cahierrs 
de civilisation medievale X-e — XII-е siecles. Poitiers. Annee XXIV, v. I (janiver — mars). 1981. 

14. См. Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба... С. 132-176. 
15. См. Мурьянов М.Ф. Из наблюдений над структурой служебных миней / / 

Проблемы структурной лингвистики. М., 1981. С. 263-278. 
16. Металлов В.М. Богослужебное пение русской церкви. Период домонголь

ский. М., 1906. С. 213. 
17. См. Серегшш Н.С. Из истории русской гимнографии домонгольского пе

риода... С. 62-77. 
18. См. Каргер М.К. К истории киевского зодчества XI в. С. 77-89. 
19. Успенский сборник ХИ-ХШ вв. С. 56-71. 
20. Там же. С. 55. 
21. Там же. С. 60. 
22. Там же. С. 61. 
23. Там же. С. 62. 
24. Там же . 
25. См. Там же. 
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26. Цит. по: Бугославский С. Пам'ятки XI-XIII вв. про к mum Бориса та Пгнба. 
С. 198. 

27. Там же. С. 199. 
28. -Там же. С. 196. 
29. Там же. С. 199. Заметим, что в тексте «Чтения» Нестора проявляются эле

менты какого-то более раннего источника, запечатлевшего попытку канонизации одного из 
братьев: «...святая его брат», «...видяще образ его»; это заставляет более внимательно отне
стись к гипотезе М.Х.Алешковского, А.С.Хорошева, Г.М.Филиста о первоначальном воз
никновении культа Глеба (см.: Алешковский X. Русские глебоборисовские энколпионы...; 
Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации... С. 30. Филист Г.М. История 
«преступлений» Святополка Окаянного. С. 69-70). 

30. Успенский сборник XII-XIII вв. С. 62. 
31. Там же. 
32. См., наприм.: АлешковскийМ.Х. Русские глебоборисовские энколпионы... С. 

104-125. 
33. См. Поппе А.В. О времени зарождения культа Бориса и Глеба. С. 6-22. 
34. См. Жуковская Л.П. Двести списков XIV-XVII вв. небольшой статьи как 

лингвистический и исторический источник: (Статья Пролога о построении церкви во имя 
Георгия Ярославом Мудрым) / / Исторические традиции духовной культуры народов СССР 
и современность. Киев, 1987. С. 40. 

35. Цит. по: Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба... С. 141. 
36. Там же. С. 137. 
37. Там же. С. 145. 
38. Там же. 
39. ПСРЛ. Т. 38. С. 76. 
40. См.: Памятники древнерусского канонического права. 4. 1: (XI-XV вв.). 

Спб., 1908. Стб. 1-20. 
41. ПСРЛ. t . 38. С. 69. 
42. См. Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XUI вв. / / 

Т О Д Р Л . Т. XVI. М.; Л. , 1960. С. 104. 
43. Там же. 
44. Успенский сборник ХИ-ХШ вв. С. 53. 
45. Цит. по: Абрамович Д.И. Жития св. Бориса и Глеба... С. 143. 
46. Там же. С. 139. 
47. Там же. С. 142. 
48. Там же . 
49. См. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 186. 
50. См. Там же. С. 187. 
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Рис. 16. Стихира Борису и Глебу 
и стихира на Освящение храма св. Георгия в Киеве 

по списку XII в. 
РНБ, Соф. 384, л. 100 об. 



СТИХИРЫ НА ОСВЯЩЕНИЕ 
ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В КИЕВЕ 

Служба святому Георгию Победоносцу была заимствована из 
Византии и приходилась на 23 апреля. На Руси в празднование победы 
над печенегами в 1036 г. Ярославом Мудрым был установлен особый 
праздник — на 26 ноября. Праздник «Освящения церкви святого вели
комученика Георгия иже в Киеве у Златых врат»1 уподоблялся также 
еще одному византийскому празднику — на Освящение храма Георгия 
в Лидс, приходившемуся на 3 ноября (что обусловило, по-видимому, 
фиксацию его в некоторых певческих книгах также и под 3 ноября, как, 
например, в стихираре конца XVI в. РНБ, КБ 586/843, хотя в заголовке 
службы указывается: «Освящение церкви иже в Киеве»). 

О закладке собора святого Георгия в Киеве сообщается в «По
вести временных лет» под 1037 г., после рассказа о том, как в 1036 г. 
Ярослав одержал победу над печенегами («И была сеча жестокая, и едва 
к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги...» ); «Заложил Ярослав 
город великий... затем монастырь святого Георгия» (1037 г.) . На осно
вании близкого соотнесения в «Повести временных лет» сообщения о 
победе на печенегами и закладке монастыря святого Георгия (и, следо
вательно, храма) считается, что закладка храма посвящена этой победе. 
Но смысл празднования шире. В статье из Пролога на 26 ноября сооб
щается, что церковь создана Ярославом и как символ укрепления его 
власти, поскольку Ярослав при крещении был наречен Георгием: «Бла
женный и приснопамятный всея русьскыа земли князь Ярослав наре
ченный въ святом крещении Георгии... въехоте създати церковь въ свое 
имя святого Георгия»4. В той же статье в списках X V - X V I вв. сообща
ется о том, что обряд освящения храма святого Георгия был совершен 
Иларионом: «И тако въекоре съвершивши церковь. И святи ю Ларионом 
епископом митрополитомъ 26 день месяца ноября и створи в ней насто-
лование новоставленным епископом. И заповеда по всей Роуси творити 
праздник святого Георгия месяца ноября в 26 день» 5 . Освящение хра
ма датируется исследователями кратким периодом 1051-1054 гг. по 
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указанию на причастность митрополита Илариона к обряду освящения 
храма6. Однако в одном из стихирарей XVII в. 1037 г. указывается 
именно как год освящения храма: «Освящение церкви великомученика 
Георгия иже в Киеве у златых врат святыя Софии, при князе Ярославе 
Владимировиче. Совершен бысть град Киев. В ту годину бысть и освя
щение церкви святаго Георгия в лета 6545 (1037)» 7. 

Текст службы святому Георгию на 26 ноября опубликован 
И.В.Ягичем по древнейшим спискам служебной минеи конца XI в., но 
не отмечен им как отечественный праздник. Минейная часть службы, 
по Ягичу, состоит из следующих песнопений: седальна, четырех стихир, 
канона8. 

По другим источникам XII в. нами выявлены еще две стихиры 
святому Георгию: стихира «Веньци главу» (в стихираре БРАН, 34.7.6, 
л. 200) и стихира «Яко звезда на небеси» (в трех списках: БРАН, 34.7.6, 
л. 200—200 об.; РНБ, Соф. 384, л. 100 об.—101; РНБ Q.n.1—32, л. 
130 об.). 

Оригинал стихиры «Веньци главу» наличествует в греческой 
минее9. Стихира же «Яко звезда на небеси» отсутствует в издании гре
ческой минеи; нет ее и в инципитном каталоге Е. Фальери 1 0 . В составе 
службы святому Георгию на 23 апреля и на 3 ноября во всей дальнейшей 
традиции она нам больше не встретилась, найден только один (неноти-
рованный) список XIV в. (РГБ, ф. 256, N 420, л. 163 об.). Календарное 
число при стихире нигде не выставлено, но есть основания относить ее 
к новому русскому празднику. Об этом свидетельствует сам факт ее 
дополнительности: во всех случаях она выписана в прибавлении к книге 
после основного содержания. К тому же в прибавлении к стихирарю 
БРАН, 34.7.6, построенному по порядку месяцеслова, стихира находит
ся между праздниками сентября и декабря (между стихирами Иоанну 
Богослову на 26 сентября и стихирами предпразднества Рождества Хри
стова). Значит, составителем рукописи стихира относилась на ноябрь, 
а не на апрель. В стихираре РНБ, Соф. 384 стихира Георгию выписана 
среди стихир Борису и Глебу, также помещенных после основного кор
пуса стихираря. Следовательно, стихира мыслится в ряду новых отече
ственных песнопений. 

По рукописи Q.n.l—32 (Благовещенский кондакарь) стихира 
опубликована вместе с факсимильным изданием рукописи, однако из
данный текст неполон, поскольку окончание стихиры утрачено 1 1 . 

Сравнение всех трех списков стихиры показало, что словес
ное разночтение в них только одно: в Софийском списке дается одна 
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добавочная строка — «и веньце твои, оуготовися». В остальном текст 
единообразен, разночтения имеются лишь в нотации, проявляющей не
большие вариантные изменения напева. 

Стихира «Яко звезда на небеси» — многогласник. В ней ис
пользованы ладовые краски пяти гласов: 5-1-2-5-3-4-2-5 (см. Тексты 
поэтические). 

Участие Илариона в установлении праздника Освящения хра
ма Георгия в Киеве заставляет внимательнее рассмотреть этот текст и 
ощутить в нем «дух» Илариона — не только из-за логической возмож
ности предположения о возникновении стихиры в его время, но и в свя
зи с некоторыми моментами соприкосновения по содержанию и струк
туре с фрагментом «Слова о законе и благодати», посвященном прослав
лению Ярослава Мудрого, в крещении Георгия: 

«...виждь красящего стол земли твоей...», 
«...добр же зело... сын твои Георгие...», 
«...виждь чадо свое Георгиа...», 
«...виждь внукы твоя и правнукы, 

како живут, како храними суть господем, 
како благоверие держат по преданию твоему, 
како въ святыя церкви чястят, 
како славят Христа, 

12 
како поклоняются имени его» . 

беси»: 
Сравним этот текст с фрагментом стихиры «Яко звезда на не-

«...како претерпе Георгие ножное резание, 
како претерпе Георгие удицами терзаем, 
како претерпе Георгие от седми цесарь мучение, 
како претерпе Георгие конобьное верение, 
како претерпе Георгие Дадияна безаконьнаго...» 

Пять ступеней испытаний Георгия зеркально противостоят пя
ти ступеням славы князя Ярослава Мудрого, опирающегося на небесное 
покровительство преображенной в благодать силу мученических стра
даний святого. Образ святого Георгия и гимнографические произведе
ния, ему посвященные, имели большое влияние на стиль и поэтическую 
образность древнерусской литературы, в частности на «Слово» Илари-
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она, «Слово о полку Игореве». Отмечая это влияние, автор очень инте
ресной статьи об иконе святого Георгия Н.А.Демина не упоминает, од
нако, о существовании русского праздника Освящения храма Георгия в 
Киеве на 26 ноября . В других исследованиях произведений о святом 
Георгии этот праздник лишь упоминается, без рассмотрения его состава 
и исторического значения. Ф.Г.Спасским высказана гипотеза о проис
хождении части праздничных песнопений Георгию на русской почве, 
но не представлен какой-либо материал, конкретизирующий это пред
положение 1 4. Выявленная нами стихира подтверждает гипотезу Спас
ского об отечественном происхождении некоторых песнопений святому 
Георгию на 26 ноября, поэтому есть основание считать этот праздник 
соперничающим по времени происхождения с певческим циклом одной 
из служб Борису и Глебу. 
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Рис. 18. Стихира Феодосию Печерскому по списку XII в 
РНБ, Соф. 384, л. 97 



СТИХИРЫ ФЕОДОСИЮ ПЕЧЕРСКОМУ 

Феодосии Печерский — известный деятель третьей четверти 
XI в., писатель' — имел существенное влияние на общественно-поли
тическую жизнь своего времени, выступая с позиций христианства, 
проповедуя его этические идеалы, поучая князей и сильных мира сего. 
Не случайно в стихире, сложенной в его память, поется о том, что Фе
одосии был «христолюбивыимъ къняземъ яко оучитель правыя веры, 
всльможамъ твьрдое защищение, сирымъ яко отьцъ милосьрдъ» (см. 
Тексты поэтические). 

Велика роль Феодосия в организации певческого профессио
нального искусства: ему довелось вводить на Руси Студийский Устав 
монашеского быта в Печерском монастыре, а значит, и репертуар ус
тавного пения, поскольку музыкально-певческая обрядовость занимала 
в Уставе значительное место. По-видимому, Феодосии достиг в этой об
ласти больших эстетических результатов: он смог воспитать «Стефана 
деместника, суща тогда ученика Феодосьева», который «възрослъ есть 
под рукою» его, а в 1091 г. был одним из инициаторов культа Феодосия. 
Пение печерских иноков нередко принимали за пение ангелов — об 
этом рассказывается в «Житии» Феодосия — в эпизоде о построении 
Успенской церкви 3 и в эпизоде с разбойниками4. В литературных сочи
нениях Феодосия вопросы пения занимают большое место. Он поучает 
иноков, как следует петь, глядя на «старейшину», чтобы не «творить 
пению мятеж». О пении в храме Феодосии говорит: «Тъ бо съвесть серд
ца наша (бог слышит сердца наши)» 5 и тем обосновывает важнейшую 
категорию церковного пения — причастность высшей «вести», истине, 
соединенной в боге, и одновременно — сердечности, соединению сердец 
поющих в чувстве открытости этой истине. 

Феодосии умер 3 мая 1074 г. Обряд Обретения мощей датиру
ется по «Житию» Феодосия и по летописной статье 14 августа 1091 г., 
акт канонизациии — 1108 г. 6 Е.Е.Голубинский считает, что служба Фе
одосию велась сначала по общему образцу, но затем были сложены три 
стихиры на подобен «Преподобие отче» и самогласная стихира «Придете 
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сътьцемъся»7. Ф.Г.Спасский указывает основной источник службы — 
песнопения Феодосию Великому 8. Действительно, Феодосию Печерско
му были переадресованы четыре стихиры из службы Феодосию Велико
му «Преподобие отче богоносне Феодосие», и порой они даже не 
фиксировались в разделе на 3 мая — день памяти Феодосия Печерского, 
а просто исполнялись по тексту, содержащемуся в разделе на 11 января. 
Например, в стихираре XIV в. РГБ, ф. 113, N 3 на 3 мая вместо стихир 
Феодосию Печерскому стоит лишь помета «Писано января 11». Эти сти
хиры Феодосию Великому, а затем Феодосию Печерскому были образ
цом для многих русских праздников, составлявшихся в X V - X V I вв. По 
словам Спасского, служба Феодосию Печерскому «была той стрелой, 
которая, будучи пущена на греческом Востоке, через Киевскую Русь 
легко перелетела в Московскую Русь и дала направление многим изло
жениям служб, многим авторам» 9. 

Древние списки песнопений Феодосию Печерскому содержат
ся в следующих рукописях: самогласной стихире «Придете сътьцемъся» 
— РНБ, Соф. 384, л. 97-97 об. (СК, N 54 )(с нотацией); ГИМ, Син. 
572, л. 124 об., 125 об. (СК, N 99) (на 2 мая, без нотации); РГБ, ф. 
218, N 740, л. 134-134 об. (СК, N 219) (XIII в., с нотацией). Эти списки 
проанализированы С.В.Смоленским и В.М.Металловым, в них отмече
ны знаки кондакарной нотации 1 0 . В прибавлении к стихирарю БРАН, 
34.7.6, л. 203 помещена стихира «Преподобие отче» без подзаголовка; 
она может быть отнесена как к службе Феодосию Великому, так и к 
службе Феодосию Печерскому (СК, N 98). 

К службе Феодосию Печерскому был сложен кондак «Звезду 
дьньсь русьскую почтем». Он содержится в двух кондакарях — ГИМ, 
Успен. 9, л. 83 об.—84 об. (СК, N 173) и РНБ, Q.n.1—32, л. 41 (СК, N 
153). Во втором из названных кондакарей содержится лишь последняя 
строка кондака. Предшествующий лист считался утраченным; недавно 
он обнаружен Б.Л.Фонкичем и включен в СК; таким образом, мы имеем 
теперь два полных списка кондака Феодосию Печерскому (СК, N 154). 

Ранние списки песнопений Феодосию Печерскому выявлены 
И.И.Срезневским и Н.К.Никольским 1 1. Автором древнейшей службы 
Феодосию предположительно называют Григория, инока Печерского, 
упоминаемого в Киево-Печерском Патерике как «творца канонов», ли
бо Иакова Черноризца (XI в . ) 1 2 . Однако не учитывается, что обретение 
мощей Феодосия сопровождалось чудом — истечением света от его пе
щеры, явленным ученику Феодосия Стефану демественнику, приняв
шему игуменство в Печерском монастыре после Феодосия, а ко времени 
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обретения мощей бывшему вне монастыря. Он видел свет издалека, 
«чрес поле», и догадался, что это свет от мощей Феодосия, ибо за день 
до того было «ему възвещено». «И сжаливъси, яко без него преносять, 
и, всед на конь, борзо поеха», а подъезжая, видел «зарю велику» и будто 

1 з 
свечей много над пещерою... Столь эмоциональное (видение света) и 
активное (сел на коня и прискакал) участие Стефана демественника в 
обретении мощей Феодосия могло означать и его участие в составлении 
службы. Учитывая, что служба Феодосию Печерскому была сложена по 
образцу службы Феодосию Великому, следует определить как ориги
нальную, авторскую лишь одну стихиру — славник «Придете сътьцем-
ся» (см. Тексты поэтические, Тексты музыкальные), а также упомя
нутый кондак. 

В XIII в. выдающимся писателем и проповедником Серапио-
ном Владимирским была составлена «Похвала Феодосию Печерско
му» 1 4 , где говорится о нашествии Батыя, о разорении Киева. К Феодо
сию обращаются с молитвами о небесной помощи и избавлении от ор
дынского ига. В таком контексте стихира о заступничестве Феодосия и 
помощи его «сирым, вдовицам и скорбящим» воспринимается в кон
кретно-историческом значении. 

В X V и XVI вв. к древнейшей редакции службы были сделаны 
прибавления в виде новых песнопений, создана полная служба по Иеру
салимскому Уставу. При этом древнейшая оригинальная стихира «При
дете сътьцемъся вьси» осталась наиболее употребительной в рукописях 
этого времени. В целом прослеживаются две ее музыкальные редакции: 
ранняя — XII-XV вв., для которой характерна нестабильность знаковых 
начертаний нотации: 
. 

РНБ, Соф. 384 (XII в.), 
РГБ, Румянцев. 420 (XIV в.), 
ГИМ, Чуд. 59 (начало XV в.), 
РНБ, Погодина 45 (первая четверть XV в.), 

и редакция XVI-XVII вв., в которой прослеживается стабильность зна
ковых начертаний, свидетельствующая о каноничности самого напева. 
Впрочем, это типично для многих песнопений указанного периода. 

Цикл стихир Феодосию Печерскому относится к весьма рас
пространенным в рукописях XV-XVII вв., однако он редко выписывался 
в полном составе: ряд стихир на подобен имел полуустную традицию 
бытования и не всегда выписывался в певческих рукописях по причине 
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хорошего знания их певцами-клирошанами. Полный состав службы Фе
одосию наличествует в стихирарях «энциклопедического» состава: 
БРАН, Строган. 44; РНБ, КБ 586/843 (конец XVI в.); РГБ, ф. 379, N 
65 (середина XVII в.). 

Заголовки: «Святаго Феодосия Печерска» (ГИМ, Син. 572, л. 
124 об.). Пространный заголовок из рукописи середины XVII в. РГБ, ф. 
379, N 65, л. 261: «Преставление преподобнаго отца нашего Феодосия, 
общему житию началника в Рустей земли, игумена бывша честныя оби
тели Печерския, иже в Киеве. Феодосие преподобный от града Василева 
близ малаго Новаграда в земли Роустей от благоверноу родителю родися 
и отиде отай из дому. И иде на Берестовое ко блаженному Антонию в 
пещеру и пострижеся в лето 6540 (1032), и по блаженней Антонии по
ставлен бысть игуменом. Преставися в лето 6582 (1074) в царство Ми
хаила седмаго дуки». 
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СТИХИРЫ АНТОНИЮ ПЕЧЕРСКОМУ 

Антоний Печерский — старший современник и учитель Фео
досия Печерского и первого русского митрополита Илариона, бывшего 
иноком Киево-Печерского монастыря. Сведения об Антонии дошли до 
наших дней в «Повести временных лет», в «Житии Феодосия Печерско
го», написанном Нестором, и в Киево-Печерском Патерике. Списки 
«Жития» Антония не сохранились1, поэтому служба Антонию Печер
скому представляет очень большой интерес как источник, предположи
тельно основанный на сюжетах его «Жития». 

По сведениям Киево-Печерского Патерика, деятельность Ан
тония началась еще при жизни князя Владимира. Родом он был «от гра
да Любеча»; в намерении принять крещение и «иноческий образ» 
Антоний дошел до Афона, постригся в монахи, некоторое время подви
зался на Афоне и вернулся на Русь, чтобы продолжить свой иноческий 
подвиг. Он «вселися» в «печеру» недалеко от Киева и пребывал в ней 
«в велицем воздержании». По смерти же Владимира и убийстве Бориса 
и Глеба Святополком Антоний «пакы бежа в Святую гору» на Афон и 
вернулся в Киев лишь при вокняжении Ярослава. С именем Антония 
связана легенда о закладке храма Успения Богородицы; он определил 
место будущего храма, предсказав, что «будет по всей земли роса», а 
на месте, где надо стоять церкви, будет «сухо место». Во вторую ночь 
он предрек, что на месте церкви будет роса, а вокруг — сушь. В третий 
же день Антоний вызвал небесный огонь на это место, и он «пожьже» 
все, что там росло, и так была подготовлена строительная площадка для 

2 

церкви . 
Среди «чюдес» Антония — предсказания варягу Шимону (Си

мону) о спасении его в битве с половцами на Альте-реке и о погребении 
Шимона впоследствии в церкви, в строительстве которой он будет при-

з 
нимать участие после своего чудесного спасения . 

Мы останавливаемся столь подробно на этих сюжетах жития, 
поскольку они отражены в цикле стихир святому Антонию Печерскому 
на 7 мая, дошедшему до наших дней в списках XVI-XVII вв. 115 



Интересные исторические данные сообщаются в одном из за
головков службы Антонию в списке середины XVII в., где говорится о 
том, что Антоний жил 90 лет, а постригся в монахи на Афоне в 1012 г.: 
«Преподобного отца нашего Антония Печерского монастыря, иже бе в 
Киеве во времена великого князя Владимира, крестившего русскую зем
лю в царство ж греческого Романа Второго. В лета 6520 (1012) постри-
жеся, бе от града Любеча постриженик Святыя горы. Преставися в лета 
6578 (1070) от царства Романа Диогена. Поживе лет 90» (РГБ, ф. 379, 
N 65, л. 275 об.). 

В стихирах Антонию Печерскому содержатся элементы исто
рического повествования, перекликающиеся с текстом Киево-Печерско
го Патерика, но не совпадающие с ним на цитатном уровне, что свиде
тельствует не о заимствовании, а о самостоятельности службы и ее ис
точника. 

Время канонизации Антония Печерского определяется пред
положительно концом XII — первой половиной XIII в . 4 Составление 
празднества относят к более позднему времени — X V в. 5 , поэтому да
тировка песнопений Антонию составляет проблему основополагающую: 
является ли певческий цикл в память святого Антония Печерского до
монгольским? 

Цикл песнопений Антонию представляется весьма редким в 
рукописной традиции. Нами выявлены следующие источники: 

служебная минея конца XV в.: РНБ, Сол. 518/537; 
стихирари: середины XVI в.: РГБ, ф. 304, N 414, 

ГИМ, Чуд. 60; 
конца XVI в.:' РГБ, ф. 304, N 442, 

БРАН, Строган. 44, 
РНБ, КБ 586/843; 

начала XVII в.: РНБ, КБ 665/922, 
РНБ, 01-238, 
РНБ, КБ 579/836; 

40-х гг. XVII в.: РНБ, Сол. 690/751. л. 41 ой; 
середины XVII в.: РГБ, ф. 379, А/ 65, л 277 об— 

284 об., 
БРАН, Вят. 9, л 314-315 об., 
РГБ, ф. 379, N 57, л 174 об.; 

первой половины XIX в.: БРАН, Тек. пост. 297. 
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Наиболее полные списки службы Антонию Печерскому пред
ставляют стихирари РНБ, КБ 586/843, 01-238 и РГБ, ф. 379, N 65. Все 
стихиры службы Антонию Печерскому (их выявлено 29) могут быть 
разделены по содержанию на две группы. В одной из них преобладают 
историческая конкретика, сюжеты, восходящие к древности, к повест
вованию о деяниях Антония в Киеве и на Святых горах, в другой пре
обладают темы аскетики и чудес при мощах Антония. 

Приведем перечень стихир Антонию Печерскому: 

На малую вечерню. На Господи воззвах, глас 1, подобен «Не
бесным чином»: 

«Святыя горы великимо отцемо», 
«Началенико инокующимо», 
«Светоносная память твоя», 

слава 6 гласа «Денесе гора Афонская» (см. Тексты поэти
ческие). 

На стиховне, глас 2: 
«Ото земныхо ко небеснымо», 
«Телесная чувства воздержанием», 
«Стадо твое иже тебе почитающих», 

слава 2 гласа «Храмо пречестено божия матери». 

На Великую вечерню. На Господи воззвах, глас 4, подобен 
«Зван свыше»: 

«Егда божественное рачение», 
«Егда христовою любовию», 
«Егда божественою любовию». 

На Господи воззвах, глас 5, подобен «Преподобие отче»: 
«Преподобене отече богоблаженне Антоние»*, 
«Преподобене отече богоблаженне Антоние», 
«Преподобене отче блаженне Антоние», 

слава 6 гласа «Жестокое твое житие»**. 

* Процитируем текст более подробно: «Преподобене отече богоблаженне Анто
ние... Симону спасение от ратных обручило еси и преже церковнаго здания тому в ней 
положену быти предрекло еси...». 

** «Жестокое твое житие. . . тогда божественнымо промышлениеме паки ко оте
честву си посылаемо бывавши: иди, чадо, глаголюще, яко да и тамо тобою несведоущим...». 
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На литии, глас 6: 
«Тезоименитаго ради жития твоего», 
«Яко страстенаго мрака мирескаго», 
«Блаженная пещера», 

«Кии разумо человеческий или кии языко», 
слава на литии 6 гласа «Велико дерзновение и веру»*. 

На стиховне, глас 1, подобен «Прехвални мученики»: 
«Стопамо великаго Антония», 
«Яко пресветело светило», 
«Пещера в ней же лежит», 

слава 6 гласа «Дивно прошение и вера превелика»**. 

На хвалитех, глас 2: 
«Желая видети неизреченоую радосте святыихо», 
«Денесе похваленую песне», 
«Во темне месте яко пресветелая звезда», 
«Ныне всечестеное и священное тело твое», 

слава 8 гласа «Отечество свое блаженне Антоние оставив»***. 

Сравнивая эти песнопения со стихирами Борису и Глебу, Фе
одосию Печерскому, Евфросинии Полоцкой, а также князю Владимиру 

* «Велико дерзновение и веру юже ко богу стяжало еси преподобие Антоние, 
пророку Гедеону подобяся... тако же и ты пречюдене росою восхотело еси оуведати где 
место оугодено есте владычицы и царицы. Тем же — рекло еси — аще обретох благодате 
пред тобою, да боудете по всей земли роса на месте идеже благоизволиши храму быти, 
соуша да будет, и паки, да будет на том месте роса...». 

** «Дивно прошение и вера превелика 
ю ж е стяжало еси преподобие Антоние 
пророку убо Илии подобяся 
он бо молитвою огне со небеси соведе... 
тако ж е и ты преподобие помоли ся 
огне со небесе сведе 
в поядение и оцыщение 
места идеже преславныи храм 
владычица богородица хотяще воздвигнутися». 
*** «Отечество свое блаженне Антоние оставив 
и водное странество господа ради 
прияло еси труды 
и долгаго пути шествие 
жажду и гладо, 
студен же и зной, 
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и княгине Ольге, можно увидеть определенную стилистическую об
щность и предположить, что стихиры Антонию, включающие истори
ческие подробности о его деяниях, составляют древнейшую основу 
службы. Таковы, например, стихиры о пророчестве Симону «положену 
быти» в церкви, которую он построит (1-я стихира «Преподобие отче»); 
стихира о гласе божием идти «ко отечеству» (слава 6 гласа «Жестокое 
твое житие»); две стихиры — о закладке Успенской церкви с пророче
ством «о росе» (слава 8 гласа «Велико дерзновение», перекликающаяся 
с текстом Патерика 6) и об «огне со небеси», вызванном Антонием для 
очистки места под храм (слава 6 гласа «Дивно прошение», ср. с текстом 
Патерика 7). 

Упомянутые стихиры соответствуют и определенным разделам 
службы, составленной по Студийскому Уставу, действовавшему на Руси 
до XV в. К ним примыкают (к груопам стихир на Великую вечерню, 
на Господи воззвах и на стиховне) стихиры на хвалитех «Желая виде-
ти», «Денесе похваленую песне», «Во темне месте яко пресветлая звез
да», «Ныне всечестеное» и замыкающая эту группу слава 8 гласа 
«Отечество свое». 

По стереотипу древнейшей службы сюда не могли входить сти
хиры на малую вечерню и на литию. Характерно, что именно эти сти
хиры Антонию содержат более общие сюжеты монашеской аскетики. 

Служба Антонию Печерскому в рукописях встречается неча-
8 f 

сто . Редакция роспевов стихир представляется единообразной на про
тяжении всей зафиксированной традиции бытования, по преимуществу 
в знаменном роспеве. Тем интереснее отметить путевую редакцию рос
пева в путевой нотации, выявленную нами в списке первой половины 
XVII в. РГБ, ф. 272, N 324, л. 175. 

Тип святого подвижника, выразившийся в образе Антония Пе
черского, с его пророчествами, вызыванием огня и уподоблением про
року Илье, с его хождениями на Афон и обратно в Киев, был заслонен 
просветительским образом Феодосия Печерского — «учителя князем» и 
«заступника сирым». В «Повести временных лет» и в Киево-Печерском 
Патерике их имена еще рядом — имена двух подвижников и заступни
ков. Но с течением времени память о них разделяется: Феодосии выра
жает идею истории русской церкви, Антоний же — ее предыстории. В 
типе Антония, святого-аскета, жившего 90 лет и около 40 лет постигав
шего в «темной пещере» «неизреченный свет» «духа святого», заключен 
эпический характер, проявляющийся в сопоставлении с образом Фео
досия. Святая двоица — Антоний и Феодосии — созвучна двум героям 
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русского эпоса Святогору и Илье Муромцу, несущим идею преемствен
ности доисторического, «сверхтяжелого» и — современного, обновлен
ного эпохального сознания. Так, опосредованно, образ Святогора, 
насыщенный символикой сверхэнергий земли и неба, проявляется в 
певческом цикле об Антонии Печерском. 

Небесный гром и дрожание земли — атрибуты Святогора, во
бравшего в себя «силушку-ту сильную» Матери сырой земли. Когда он 
появляется, 

Как загремел-то будто гром-то где, 
Взбушевала-то погодушка немалая. 
Как со всех с четырех сторон-то 
Потемнело небо синее, 
Задрожала матушка сыра земля. 

о 

(«Былина о Святогоре» ) 
Также и Антоний «огне со небесе сведе» (стихира «Дивно про

шение») и на месте, где стоять церкви, «долину створи, яко же ръвомъ 
подобно» (Патерик)10. 

Святогор 
не ездит-то ведь на Святую Русь, 
Потому что не подымет матушка сыра земля; 
Вся здеся, по горам святым, разъезживает. 

(Стихира. С. 17) 
Антоний 

Отечество свое... оставив 
и волное странество господа ради 
прияло еси труды, 
и долгаго пути шествие 
жажду и гладо, студен же и зной... 

( Стихира) 

Святогора затворяет в себе Мать сыра земля, и он посылает 
Илью Муромца «на святую Русь». Антоний же, придя «въ Святую гору», 
слышит «глас божий»: «Антоние, иди пакы въ Русию, до тамо прочиим 
на успех» 1 1 или: «Ко отечеству си посылаемо бываеши: „Иди, чадо, гла-

12 

голюще"» (Стихира). Антоний затворяется в пещеру на 40 лет , а 
юному Феодосию говорит: «Чадо, видишь ли пещеру сию, скорбно это 
место и теснейше паче иных мест. Ты же юн, и не сможешь терпеть на 
месте сем скорби» («Житие Феодосия Печерского»)13. 
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При том что стихиры Антонию Печерскому роспеты в гласовой 
системе знаменного роспева, в них можно ощутить былинность этого 
образа. 

1. См.: Русская литература X-XVII вв. / Под ред. Д.С.Лихачева. Л., 1980. С. 
100; Топоров В. Преподобный Феодосии Печерский: Труженичество во Христе / / Ин
формационный бюллетень Международной ассоциации по изучению и распространению 
славянской культуры. N 25. M., 1992. С. 12-58. 

2. См. ПЛДР, XII в. М., 1980. С. 420-422. 
3. См. Там же. С. 412. 
4. См. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 

1903. С. 50-60. 
5. См. Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. Спб., 1882. Стб. 47-48. 

См. также: Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись. Спб., 1898; Розанов 
С. К вопросу о житии преп. Антония Печерекого. Спб., 1914; Хорошев А.С. Политическая 
история русской канонизации (XI-XVI вв.). М., 1986. С. 39-42. 

6. См. П Л Д Р , XII в. С. 420. 
7. См. Там же. С. 422, 426. 
8. Кроме указанных выше списков нами выявлены краткие последования сти

хир Антонию Печерскому: середины XVI в. — РГБ, ф. 113, N 240, л. 307; конца XVI в.— 
РНБ, 01-420; начала XVII в.— РНБ, 01-512; первой половины XVII в.— РГБ, ф. 98, N 
2016, л. 139; РНБ, КБ 605/862; первой четверти XIX в.— РГБ, ф. 218, N 1217, л. 65. 

9. Былины. М., 1954. С. 15. 
10. ПЛДР, XII в. С. 422. 
11. Там же. С. 434. 
12. См. Там же. С. 436. 
13. П Л Д Р , XI — нач. XII в. М., 1978. С. 316. 
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Рис. 21. Стихиры Евфросинии Полоцкой 
по списку середины XVII в. 

БРАН, Вят. 9, л. 493 об. 



СТИХИРЫ ЕВФРОСИНИИ п о л о ц к о й 

К числу древнейших оригинальных отечественных памятни
ков гимнографии относится певческий цикл Евфросинии Полоцкой. По 
выявленным источникам, он исполнялся 22 или 23 мая. 

Историческая роль Евфросинии Полоцкой все больше привле
кает исследователей. Память о Евфросинии существует в Полоцке и по
ныне. Сохранился собор, где она провела много лет от самого его 
основания около 1160 г. до своей старости. Она была внучкой полоцкого 
князя Всеслава, рассказ о котором вошел в «Повесть временных лет» и 
в «Слово о полку Игореве». 

Основной источник, повествующий о ее деятельности, — «Жи
тие» Евфросинии Полоцкой 1. Кроме того, сохранились памятники ар
хитектуры и прикладного исскуства, инициатором создания которых 
была Евфросиния. При рождении, как сообщает текст «Жития», она бы
ла названа Предславой и «бе бо лепа лицем. Вести же расшедошеся по 
всем градом о мудрости ея и учении. Красота ея многи славныя князи 
на любление приведе ко отцу ея, кождо их тщашася, дабы пояти ю в 
жены сыну своему» . Отказав своим женихам, Евфросиния высказывает 
философскую сентенцию в духе христианских идеалов своего времени: 
«Вся видимая мира сего красна суть и славна, но скоро минует — яко 

3 

сон, яко цвет увядает. Вечная же, невидимая, во веки пребывает» . 
Приняв постриг, Евфросиния занялась перепиской и распространением 
книг, создавала переводы с греческого, заложила основы ценнейшей 
библиотеки, хранившейся в Полоцке до взятия его Стефаном Баторием 
в 1579 г. 

«И остриже ю, и нарече имя ей Евфросиния. И пребывше Ев
фросиния в церковь святыя Софии в Полоцке, начат книги писати сво
ими руками. И поставиша церковь святого Спаса каменную, повелев 
созидати церковь ту зодчему Иоанну. И монастырь созда»4. 

Исследованиями археологов и искусствоведов выявлен мате
риал, показывающий, что Евфросинией действительно был сделан боль
шой вклад в культуру Киевской Руси. Ею были основаны два монастыря 
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Рис. 22. Стихиры Евфросинии Полоцкой 
по списку конца XVI в. 
РНБ, КБ 586/843, л. 572 



в Полоцке. Приглашенный Евфросинией зодчий Иоанн построил храм 
Параскевы, Борисоглебскую церковь и Спасо-Преображенский собор. 
«И видевше совершенну церковь, возрадовася душею, и бысть священие 
ей, и велия радость всем християном, и собрашася князи и сильнии му-
жие, иноки и инокини и простии людие, и бысть торжество велие, и 
праздноваша светло много дни. ... И украсиша Евфросиния всю землю 
Полотцкую своима благолепныма монастырема»5. Спасский собор со
хранился до наших дней как действующий; в 1929 г. в нем были фраг
ментарно раскрыты обнаруженные под масляной живописью рубежа 
XIX-XX вв. уникальные по художественной значимости и сохранности 
фрески6. По заказу Евфросинии создавались ценнейшие произведения 
прикладного искусства. Известен крест ювелирной работы мастера Ла
заря Богши — вклад Евфросинии в 1161 г. в Спасо-Преображенский 
монастырь. Изображение этого древнего ювелирного памятника опуб-
ликовано по цветному слайду , однако сам крест исчез при захвате Бе
лоруссии немецкими войсками. 

В 1173 г. Евфросиния Полоцкая пошла в Иерусалим паломни
цей, но там заболела и вскоре умерла, а в 1187 г. мощи ее были пере-
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несены в Киев . Тогда же была предпринята попытка канонизации 
Евфросинии Полоцкой. 

Согласно тексту «Жития», Евфросиния выступала за единство 
князей, против княжеских распрей — «котор»: «Не бо хотяше видети 
кого которающася — ни князя со князем, ни болярина с болярином, ни 
от простых кого со своим другом, но всех хотяше имети яко едину ду-
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шу» . В каноне Евфросинии, созданном одновременно со «Словом о пол
ку Игореве», говорится о том, что своим проповедническим словом 
Евфросиния «пресекала» вражду князей: «Князем сродником друг на 
друга дерзающе подъяти мечь возбранила еси, яко оружие обоюдоостро 
пресекающим, словесем божиим устрашающим» 1 0. Здесь проявляется 
близость этого гимнографического произведения «Слову»: «Усобица 
княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо брать брату: „Се мое, а то мое 
же". И начата князи про малое „се великое" млъвити, а сами на себе 
крамолу ковати, а погании съ всехъ странъ прихождаху съ победами на 
землю Рускую ... которою бо бс.ае насилие от земли половецкыи» 1 1. 
Проповеди Евфросинии созвучн; и «Слову о князьях», памятнику того 
же времени: «Слышите князи противящеся старейшей братьи и рать 
въздвижуще и поганыя на свою братию во^ одяще, не обличилъ ти есть 
богь на страшнемъ судищи» 1 2. Установление празднества в память Ев
фросинии было связано с объединительной идеей, пронизывающей все 
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Рис. 24. Стихира Евфросинии Полоцкой 
реконструкция текста по списку 

РНБ, Соф. 96, л. 129 об. - 130 



выдающиеся произведения литературы и гимнографии домонгольской 
Руси. 

Мысль о древнем происхождении литературных и музыкаль
ных памятников, посвященных Евфросинии Полоцкой, до сих пор от
носилась лишь к области научных гипотез. «Житие» Евфросинии было 
известно в списках второй половины XVI в., служба — по двум спискам 
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второй половины XVI — XVII в., указанным Н.П.Барсуковым . По не
которым особенностям языка И.И.Срезневский и В.О.Ключевский пред
полагали, что в основе дошедшей до наших дней редакции жития XVI 
в. лежит какой-то более древний источник 1 4 . Е.М.Вороновой выявлено 
более 130 списков «Жития» Евфросинии, в том числе конца X V в. 1 

Более ранних материалов, связанных с памятью Евфросинии Полоц
кой, обнаружено не было. 

Нами выявлены списки стихир Евфросинии: 

конца XII в.: РНБ, Соф. 96, л 129 об—130; 
1586 г.: РНБ, КБ 586/843, л. 572—73; 

середины XVII в.: РГБ, ф. 379, N 65, л. 437—440, 
РГБ, ф. 379, N 58, л. 288 об.—289 об., 
БРАН, Вят. 9, л. 493 об.—494 об., 
РНБ, Капеллы 0-472 (0-4), л 262-263 об. 

Из перечисленных списков два (2-й и 3-й нашего перечня) со
держат полные йотированные певческие циклы Евфросинии (без кано
нов), три (4, 5, 6-й нашего перечня — йотированные славники из 
службы Евфросинии, один (XII в.) содержит только славник «Придете 
любомудрьнии» (см. Тексты музыкальные, Тексты поэтические). 

Заголовки: «Память блаженной и преподобной матери нашей 
княгини Евфросинии игумений бывшей святого Спаса иже монастырь 
созда в богоспасаемом граде Полотске в лето 6601 (?) (1093)» (РГБ, ф. 
379, N 65, л 437) и др. 

Кроме этих списков стихираря, служба Евфросинии Полоцкой 
содержится в списках минеи служебной конца XVI — XVII в.: ГИМ, 
Уварова 681-4 °, л 506 и след.; ГИМ, Син. 677, л 654 и след.; РГБ, ф. 
304, N 565, л 347-361. 

Наиболее полно цикл песнопений Евфросинии Полоцкой 
представлен в минейных списках и в стихирарях РНБ, КБ 586/843 (ко
нец XVI в.) и РГБ, ф. 379, N 65 (середина XVII в.). Он состоит из десяти 
стихир, тропаря, кондака, икоса, седальна, светильна, канона и вели-
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чания. Найденная в списке XII в. стихира «Придете любомудрьнии» в 
списках XVI-XVII вв. замыкает группу стихир на хвалитех. По-види
мому, они и предшествовали этому славнику с момента создания служ
бы. Это стихиры 6 гласа «Ис корени благородна», «Яко виноградо 
роуской земли», «Умертвивоши тело» (см. Тексты поэтические). 

В списке РГБ, ф. 379, N 65 в эту группу стихир входит еще и 
четвертая — «Восия денесе священное твое торжество», но она содер
жится только в одном списке и по стилистическим признакам текста не 
может быть отнесена к древнейшей редакции. Ее прибавили в середине 
XVII в. 

Не должна быть отнесена к первоначальной редакции и сти
хира «Придете любодевьствении вси», входящая в службу Евфросинии 
Суздальской на 25 сентября и по стилю не совпадающая с основными 
песнопениями Евфросинии Полоцкой. Позднего происхождения и вели
чание «Ублажаем тя преподобная», поскольку этот жанр появляется 
лишь в конце X V в. 

Как видим, из выявленных в списках XVI-XVII вв. песнопений 
Евфросинии Полоцкой только три по стилистическим признакам и сте
реотипу службы не могут быть отнесены к древнейшей редакции. Ос
тальные вполне соответствуют уставному стереотипу певческой компо
зиции древнейшего типа. Содержат они и иные признаки, позволяющие 
датировать эти произведения XII в. 

Тексты песнопений Евфросинии Полоцкой насыщены конкрет
ными историческими реалиями, свойственными древнейшим отечествен
ным гимнографическим произведениям, прекрасным по языку и образно-

,сти. О раннем происхождении песнопений говорит упоминание момента 
успения Евфросинии в Иерусалиме как свершившегося в самом недавнем 
времени: «Яко виноградо роуской земли Полтескоу градоу насадив бого 
преже тебе, ныне же принесе и положи в землю обетованноую...» (РЯБ, 
КБ 586/843, л. 572 об.) (см. Тексты поэтические). 

Список XII в. РНБ, Соф. 96 представляет собой триодный сти
хирарь, заканчивающийся л. 128 об. и содержащий на этом листе запись 
об окончании данной книги писцом Иоанном: «Коньчашася книгы сия 
м(еся)ца октября в 21. Рукою грешьнаго раба Иоанна». На обороте сле
дующего, последнего полного листа рукописи (л. 129 об.) и на последнем, 
дефектном листе (л. 130) находится песнопение некоей Евфросинии, 
текст которого едва читается, что отметил еще И.Куприянов, опублико
вавший первое описание данной рукописи, датируя ее XII в . 1 6 
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В СК отмечено наличие стихиры Евфросинии на л. 129 об. -
130 этой рукописи; оговорено, что «текст размыт, местами не читается», 
и опубликованы несколько слов из начала стихиры и конечная строка" 
Сопоставление этой редакции стихиры со списками XVI-XVII вв., а так
же работа с ее контрастным фотографическим воспроизведением спо
собствовали реконструкции всего текста и нотации произведения, за 
исключением двух-трех знаков (см. Тексты поэтические, а также фо
токопию списка (рис. 24 на с. 127)). 

Необходимо также отметить, что в СК эта рукопись датиру
ется XIII в., но не по палеографическим, а, так сказать, по «средне
арифметическим» данным, что имеет свою историю: в литературе эта 
рукопись известна как триодный стихирарь XII в. (см. И.Куприянов18, 
И.И.Срезневский 1 9, В.М.Металлов 2 0, И.Карабинов 2 1, Е.Э.Гранстрем22 

а также другие авторы 2 3 ) . Двое исследователей, не приводя специаль
ных данных для новой датировки рукописи, упоминают ее среди спи 
сков XIV в . 2 4 По-видимому, на этом основании СК дает «компромис
сную» датировку рукописи — XIII в., а данного песнопения — XIV в, 
что тоже неверно. Еще И.Куприяновым установлено, что стихира Ев 
фросинии «писана прежним почерком», т.е. тем же, что и вся рукопись 
«Особым почерком», как указывается в СК, писана стихира на л. 129 
и этот почерк в СК верно датируется XV в. Б.М.Клосс в личной кон 
сультации подтвердил идентичность почерка всей книги и того почерка 
которым записана стихира Евфросинии. Им подтверждена также дати 
ровка рукописи XII в. Ту же датировку — также в личной консультации 

— подтвердил палеограф, специалист по древнерусской книжности до-
25 

монгольского периода В.Г.Пуцко . 
Время создания службы в память Евфросинии Полоцкой ло 

кализуется весьма кратким историческим периодом, близким к момент) 
перенесения мощей ее в Киев. Видимо, память Евфросинии могла праз 
дноваться лишь в то время, когда Полоцк был городом «русьской зем 
ли», упоминаемой в стихире, когда он был подчинен Киеву и еще н( 
перешел к Литве. Историк Л.В.Алексеев показывает, что после много
летней борьбы полоцких и киевских князей «прогрессивная роль в коя 
це XII в. перешла к южнорусским князьям, усмирившим полоцких i 
присоединивших страну к остальным землям, что в условиях нависпДО 
угрозы немецкого, а затем литовского и татарского вторжения был! 

Oft 

чрезвычайно важным» . Исследователь отмечает, что «политически 
история полотчины в конце XII — начале XIII в. наименее ясна. Рус
ские летописи почти замолкают, и лишь несколько сведений мелькав 
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в новгородском летописании» . И поскольку полоцкие летописи утра
чены, древнейший список стихиры Евфросинии представляет собой не 
только памятник художественный, но и важное историческое свиде
тельство, дающее возможность дополнить наши знания об эпохе, о ко
торой сохранилось так мало письменных известий. Установление памя
ти Евфросинии Полоцкой говорит о своеобразном историческом момен
те — последних объединительных усилиях Руси после почти двухвеко
вой конфронтации киевских и полоцких, новгородских и суздальских, 
черниговских князей, конфронтации, о которой свидетельствуют лето
писи, «Слово о полку Игореве», «Слово о князьях», службы Борису и 
Глебу. Однако празднование памяти Евфросинии было, по-видимому, 
непродолжительным в связи с обособлением Полоцка, его борьбой с ли
товскими и немецкими завоевателями, а затем и в связи с ордынским 
нашествием на Русь. 

Малое количество списков службы Евфросинии Полоцкой, со
хранившихся в певческих рукописях конца XVI — XVII в., говорит о 
том, что культ этой святой имел скорее письменную традицию, нежели 
реальную певческую. Тексты песнопений службы переписывались 
в XVI-XVII вв. ревнителями старины с редких древних памятников. 
Сравнивая нотацию списков XII, конца XVI и XVII в., можно заклю
чить, что если песнопения на подобен имели мелодическую общность в 
редакции XVI и XVII вв., то славники роспевались заново, поскольку 
под рукой у писца были ненотированные — минейные — списки. Во 
всяком случае, и конфигурация знаков, и положение фитных формул 
в напеве говорят о том, что даже на основании попевок того же гласа в 
конце XVI и в XVII в. были созданы разные роспевы. Напев стихиры 
XII в. по знакам и по структуре роспева был совсем другим уже потому, 
что стихира «Придете любомудрьнии» в XII в. была трегласником, а в 
XVI и XVII вв. роспевалась в одном 6 гласе. По имеющимся спискам 
можно судить, что служба Евфросинии Полоцкой всякий раз — и после 
завоеваний Ивана Грозного, взятия и новой утраты Полоцка, а затем 
после присоединения Полоцка к России в середине XVII в.— роспева
лась заново, «с листа», со старых, древних единичных списков. Певче
ский цикл Евфросинии Полоцкой так и остался памятником художест
венной культуры XII в., неся в себе незамутненный, не искаженный 
поновлениями образ «прекрасно украшенной» Киевской Руси. Он со
здан в те же годы, что и «Слово о полку Игореве», «Слово о князьях», 

то 

в тех же культурных кругах, в близких спектрах идейного звучания 
Это масштабное произведение — одна из вершин сложного и утончен-
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ного, канонического и изощренно эстетизированного профессионально
го гимнографического искусства. 
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18. См. Куприянов И. Обозрение пергаменных рукописей... С. 39. 
19. См. Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка... С 

41-42. 
20. См. Металлов В.М. Богослужебное пение русской церкви. Период домон

гольский. М., 1906. С. 176. 
21. См. Карабинов И. Постная триодь. Спб., 1910. С. VI, 227. 
22. См. Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских рукописей ГПБ. Л.. 

1958. С. 21. 
23. См. СК, N 220, с. 239. 
24. См.: Лисицын М. Первоначальный славяно-русский Типикон. Спб., 1911. С 

125-137; Кручинина АН. Певческие рукописи из Софийского собрания ГПБ / / Проблемы 
источниковедческого изучения рукописных и старопечатных фондов ГПБ. Л. , 1979. С. 122. 
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25. См. также: Пуцко В.Г. Искусство Киевской Руси в общеевропейском куль
турном процессе / / Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 262-271. 

26. Алексеев Л.В. Полоцкая земля. С. 291. 
27. Там же. С. 288. 
28. См.: Серегина Н.С. «Слово о полку Игореве» и отечественное песнотворче-

ство / / Советская музыка. 1986. N 2. С. 96-98; Она же. Певческий цикл о Евфросинии 
Полоцкой — памятник XII в. / / К 1125-летию Полоцка: [Конференция «История и архе
ология Полоцка и Полоцкой земли»]. С. 52-53; Она же. Из истории русской гимнографии 
домонгольского периода: (По материалам певческой книги «Стихирарь минейный») / / Му
зыкальная культура средневековья: Теория. Практика. Традиция. Л. , 1988. С. 68-69, 73-
76; Воронова Е.М. Житийная повесть о Евфросинии Полоцкой как литературно-истори
ческий памятник XII века: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л. , 1991; Серегина Н.С. 
Стихира Евфросинии Полоцкой по списку XII века / / Памятники культуры: Новые откры
тия. М, 1994. (В печати.) 

По материалам песнопений и «Жития» Евфросинии нами составлена хоровая 
композиция, исполненная Белорусской Академической капеллой и записанная на Мин
ском радио (1987 г.). 
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СТИХИРЫ ЛЕОНТИЮ РОСТОВСКОМУ 

Леонтий Ростовский — епископ, святитель Ростовской земли, 
выходец из Киево-Печерского монастыря, современник Антония и Фе
одосия Печерских. По свидетельству Киево-Печерского Патерика, по
добно тому как «от самого Христа Бога» апостолы во всю вселенную 
«послани быша», так и от «Печерьскаго монастыря» «мнози епископи 
поставлени быша» и «яко светила светлаа осветиша всю Рускую землю 
святым крещением» 1. И среди них был Леонтий, пришедший в Ростов
скую землю в 60-х гг. XI в. проповедовать христианство и погибший от 
«омраченных прелестию» язычников около 1076 г. 

По инициативе Андрея Боголюбского была предпринята по
пытка канонизации Леонтия, мощи которого были обретены при за-
кладке нового каменного собора Успения Богородицы в Ростове в 1164 г. 
В одной из стихир службы Леонтию, древнейшем славнике 6 гласа «Ты 
еси пастырь добрый», говорится об обретении мощей на месте закладки 
храма: 

...тобою оукраси богь церковь матере своея. 
и тело многолетно твое покровено во земли 

4 
нетленено яви людемо твоимо . 

К моменту завершения строительства храма Успения в Росто
ве было установлено празднество святому Леонтию Ростовскому при 
брате Андрея Боголюбского Всеволоде и епископе Иоанне (между 1190 
и 1194 гг.). Епископу Иоанну, видному общественному и церковному 
деятелю (1190-1214), приписывается и составление канонов Леонтию 
Ростовскому на 23 мая, согласно атрибутивному подзаголовку — «Ка
нон святителю Леонтию Ростовскому. Творение Иоанна епископа» 5. 

Ранний этап празднования памяти Леонтия Ростовского засви
детельствован рукописной традицией «Жития» Леонтия в составе Про
лога XIII-XIV вв. 6 и упоминанием празднования в месяцеслове XIII-
XIV вв. 7 
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Ранний список песнопений Леонтию представляет стихирарь 
конца XIV в. РГБ, ф. 113, N 3, л. 161 об.—л. 162 об., где под заголовком 
«Леонтия еп(иско)па Ростовъ(скаго)» на 23 мая фиксируются две йоти
рованные стихиры 8 гласа: «Яко же пророкъ Давыдъ похваляя поеть» и 
«Святителю Леонтие, высото добродетели». На тех же листах внизу на 
поле выписана дополнительно мелким почерком йотированная стихира 
«Ты еси пастырь добрый», текст которой менее разборчив, чем основной. 

По более поздним источникам определяется место этих стихир 
в службе: «Яко же пророк...» — слава 8 гласа на Великую вечерню на 
Господи воззвах; «Святителю Леонтие» — слава 8 гласа на хвалитех; 
«Ты еси пастырь...» — слава 6 гласа на стиховне (РГБ, ф. 379, N 65, л. 
395 об.—403 об.). 

Служба Леонтию Ростовскому встречается в стихирарях X V -
XVII вв. весьма часто, но далеко не всегда выписывается в полном со
ставе — чаще фиксируются только славники. В стихираре РГБ, ф. 379, 
N 65 собрана полная служба, по составу стихир отвечающая стереотипу 
службы Иерусалимского Устава. Из них по содержанию и стереотипу 
Студийского Устава можно «вынуть» наиболее вероятный состав древ
нейшей службы. Трем древнейшим перечисленным славникам соответ
ствуют три группы стихир на подобен — соответственно на Господи 
воззвах, на стиховне и на хвалитех: 

На малую вечерню на Господи воззвах, глас 8, подобен «О пре
славное чудо»: 

«Отче богомудре Леонтие», 
«Отче богоприятне Леонтие», 
«Отче святителю Леонтие», 

слава 8 гласа «Радуйся и веселися граде славный Ростове». 

На стиховне, глас 2, подобен «Дом Евфрантов»: 
«Явилося еси ото младыхо ногтей», 
«Радуйся святителемо похвала», 
«Приими ныне пение». 

На Великую вечерню на Господи воззвах, глас 5, подобен «Ра
дуйся»: 

«Радуйся Леонтие преблаженне», 
«Добродетелею светло процвело еси», 
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«Красуйся и веселися Леонтие священне», 
«Радуйся и веселися славеныи граде Ростово». 

Ины стихиры, глас 2, подобен «Кими похвальными»: 
«Кими похвалеными венецы», 
«Кими смиреными устнами», 
«Придете вереныхо соборо», 

слава 8 гласа «Яко же пророко Давидо похваляя поет». 

На литии стихиры: 
глас 4 — «Яко же богатство гробо твои», 
глас 6 — «Егда обретение». 

«Ины» стихиры, глас 6, подобен «Не разумеше»: 
«Не разумеюще врази истинне», 
«Света великаго звания отече», 
«Царь бысть церковеныя власти», 

слава 6 гласа «Излияся благодате во устнахо твоихо». 

На стиховне, глас 8, подобен «Евангелисте Иоанн»: 
«Святителя Леонтие разоуменаго», 
«Святетель Леонтие, в раискоую облаете», 
«Святителя великаго Леонтия», 

слава 6 гласа «Ты еси пастырь добрый», 
тропарь 4 гласа «Апостоломъ сопричастникъ», 
стихира по 50-м псалме 6 гласа «Святителемъ удобрение» (си 

Тексты поэтические). 

На хвалитех, глас 8, подобен «О преславное чюдо»: 
«Преподобене отече богомудре Леонтие», 
«Преподобене отече богомудре Леонтие», 
«Радуйся и веселися всекрасныи Леонтие», 

слава 8 гласа «Святителю Леонтие, высотоу добродетеле». 

Стихиры «Кими похвальными» — обычные для святых, деяни 
которых связаны с просветительством, — из службы Николаю Чудо
творцу; позднее по их образцу сложены стихиры митрополиту Петр! 

138 



(см. главу «Стихиры митрополиту Петру») именно с таким составом — 
две стихиры «Кими» и одна «Придете вереныхо соборо». 

Заголовки обычные: «Обретение мощей Леонтия Ростовского». 
В стихираре середины XVII в. РГБ, ф. 379, N 65, л. 395 пространный 
заголовок: «Обретение святых мощей Леонтия епископа Ростовского 
чюдотворца. Святый бе родом цареградец. Послан на Русь от патриарха 
Фотия по прошению великого князя Владимира в лето 6499 (991). Об
ретены же быша мощи его в лето 6672 (1164) во дни великаго князя 
Андрея Боголюбского». 

1. П Л Д Р , XII в. M. , 1980. С. 482. 
2. Из стихиры на Великую вечерню на Господи воззвах «Радуйся и веселися 

славеныи граде Ростово» (РГБ, ф. 379, N 65, л. 399). 
3. См.: Филипповский Г.Ю. Житие Леонтия Ростовского / / Словарь книжников 

и книжности Древней Руси. Т. 1 .Л. , 1 9 8 7 . С . 159-161 ;КаганМ. Д. Иоанн епископ Ростов
ский / / Там же. С. 211-213. 

4. РГБ, ф. 379, N 65, л. 402 об. 
5. См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источ

ник. M., 1871. С. И ; Барсуков И.П. Источники русской агиографии. Спб., 1882. С. 323-
329; Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 60-61; 
Кондрашкова Л.В. Служба Леонтию Ростовскому как один из древнейших памятников 
древнерусского певческого искусства / / Музыкальная культура средневековья. Вып. 1. М., 
1990. С. 62. 

6. См. Филипповский Г.Ю. Житие Леонтия Ростовского. С. 160. 
7. См.: СК, с. 222, N 197; Кондрашкова Л.В. Служба Леонтию Ростовскому... 

С. 60, 62. 
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СТИХИРЫ НА ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 

Празднование Покрова Богородицы на 1 октября установлено 
на Руси. Это собственно русский праздник, в греческом месяцеслове его 
нет1. Своим возникновением, как известно, праздник Покрова Богоро
дицы связан с сюжетом из «Жития» Андрея Уродивого, которому было 
видение Богородицы, простершей свой покров над людьми, молящимися 
во Влахернском храме Царьграда об избавлении от нашествия славян-
ских войск . Сила славян была грозной — двести кораблей, и беда ка
залась византийцам неотвратимой. Царь, патриарх и все люди ночь 
молились, затем обнесли вокруг города «святы богородиця ризу» с мо
литвами и «песними», в море «скуть омочивше». Так молитвой Богома
тери были защищены византийцы: поднялась внезапно буря на море, 
«безбожных Руси корабля смяте» 3. Это — первое сообщение «Повести 
временных лет», связанное с темой христианства (под 866 г.), темой 
Богородицы, темой церковных песнопений. Славяне тогда убедились, 
что Богородица может заступиться «за верных», а «безбожных Руси» 
наказать. 

После принятия христианства на Руси стали строиться храмы 
в честь заступницы христиан Богородицы: Десятинная церковь, Успен
ская (в Киево-Печерском монастыре). Установление же праздника По
крова Богородицы приписывается Андрею Боголюбскому, 
стремивше- муся возродить единство Руси на новой основе, под нача
лом Владимиро-Суздальского княжества. 

В 1164 г. Андрей начинает строить храм Покрова Богородицы 
на Нерли, не имеющий себе равных шедевр русской архитектуры, одно 
из чудес света. Кто стоял когда-либо у этого храма, тот не только видел 
его красоту, но почувствовал его благую силу. Развитие культа Покрова 
продолжалось во Владимире и после Андрея Боголюбского. Так, князь 
Всеволод одержал военную победу, «узреша чюдную матерь божью Во-
лодимирскую и весь град до основания, аки на воздусе стоять, яви богь 
и святаа Богородица новое чюдо, позорующе (явленное. — Я.С.) всему 
полку» (под 1177 г.) 4 . 
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Истоки праздника Покрова Богородицы восходят к Киеву, к 
ученику Феодосия Печерского демественнику Стефану, который осно
вал Влахернский монастырь на Клове «въ имя святыя богородиця и на
рек место то по образоу соущааго въ Костянтини граде из Лахерна и бе 
по вься лета праздникъ творя светълъ святей Богородици месяца иоулия 
въ 2 дькь» 5. Стефан, совершая храмовое празднество на 2 июля, в день 
положения ризы Богородицы, еще находился в русле византийской тра
диции, но символика Влахернской Богоматери уже дала росток, семя 
которого было заложено при построении храма Успения Богородицы в 
Киево-Печерском монастыре. Эта символика связана не только с воен
ной победой, но действует гораздо шире, предоставляя всю полноту оду
хотворенного, благотворного действия Богоматери на жизнь и творче
ское бытие человека, формирующегося, развивающегося и сознающего 
себя в ее духовном лоне. 

Тема покрова, простертого Богородицей над Влахернским хра
мом, появляется и в рассказе о построении Успенского храма в Киево-
Печерском монастыре. Для построения его пришли в монастырь четыре 
мастера от Царьграда и рассказали, что их призвала Богородица от Вла-
хернского храма и повелела им «церковь възградити себе въ Руси»6. 
Столь же чудесным образом пришли в монастырь «писци иконнии» для 
росписи этой церкви. От них, участвуя в росписи печерской церкви, 
научился этому искусству Алимпий иконописец, творения которого 
принимались за творения ангела. А при освящении церкви печерской, 
когда обошли вокруг нее трижды, согласно обряду, из храма раздался 
глас, подобный ангельскому, исполняющий по соответствующему риту
алу напев, хотя в храме никого из людей не было. Значит, решили все, 
это был действительно ангельский глас . Таким образом, выражением 
идеи покрова Богородицы становится тема искусства как чуда, прояв
ляющего божественную силу через богодухновенное творчество — пе
ние, сотворение храма и росписей в нем. И храм, который «сама» строит 
Богородица, посылая мастеров и «писцевъ церковных», а затем и анге
лов для пения в ней, — этот храм вместе с идеей совершенной чистоты 
и нетленности прославляет Богородицу как покровительницу красоты, 
творчества, искусств. Богородица простирает свой покров не только для 
спасения людей от врагов, но и для приобщения их к гармонии жизни, 
осуществляющей «сверхземной устрояющий замысел, — Премудро
сти» 8. 

о 

Богородица — покровительница риторов , певцов-гимногра-
фов. Она покровительствует великому византийскому гимнографу 
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Иоанну Дамаскину, явившись ему во сне и наделив его даром ела га ни я 
песен: «От оного ж убо дне Иоанн божественных песней начало сотво
рив, воспе медоточна воспевания» 1 0. Она, явившись во сне, наделяет 
даром песнотворчества Романа Сладкопевца, дав ему «харатейный» 
свиток, и, встав ото сна, Роман Сладкопевец слагает знаменитый кон
дак Богородице «Девая днесь» 1 1. 

Праздник Покрова Богородицы установлен Андреем Боголюб-
ским в честь победы его над волжскими болгарами. Этому же событию 
посвящен установленный им праздник Всемилостивому Спасу на 1 ав
густа, введеный по примеру византийского императорского праздника 
1 августа 1 2. Праздник же Покрова Богородицы днем своего установле
ния — 1 октября — определял символику восхваления Богородицы и 
покровительства Богородицы творцам-гимнографам: 1 октября праздно
вался день Романа Сладкопевца. 

Все древнейшие стихирари включают этот праздник (если ру
копись не дефектна и содержит песнопения на 1 октября): «Въ той 
д(е)нь с(вя)таго Романа Певьца. Ст(и)х(и)р(а) гл(ас) 6. Самоглас (на)». 

Пьрвое добрыихъ начатькъ явися 
съпасению вина 
Романе отьце нашъ 
ангельское бо пение съетавивъ 
боголепьно показа житие свое 
Христа бога моли 
оть искоусъ и бедъ 
избавитися поющимъ. 

(ГИМ, Син. 589, л 28; 
572, л 20; 
279, л 29) 

Песнопения на Покров Богородицы немыслимы без песнопе
ний Роману Сладкопевцу, как и образа самого Романа Сладкопевца, и 
сюда же входит его кондак «Девая днесь»: 

Девая днесь предстоит во церкови 
и с лики святыхо 
невидимо богу за ны молится 
ангели со святители покланяются 
и апостоли со пророки ликоствуюте 
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нас бо ради богородица молит Христа 
превечнаго бога. 

(РГБ, ф. 379, N 63, л. 224 об.) 

Достаточно взглянуть на икону «Покров Богородицы», чтобь 
увидеть, что ее композиция раскрывает сюжет этого песнопения. Здес-
и предстояние богу всего хора ангелов, святых, апостолов и пророков 
самого Романа Сладкопевца, невидимо соединяющихся в хвалебны! 
песнопениях со всеми молящимися в церкви, и моление о заступниче 
стве, и упование на божию премудрость, на красоту: 

О великое заступление печальным... 
божия мудрости источник... 
воспоим вернии. 

(РГБ, ф. 379, N 63, л. 215) 

Придете празднолюбеныих собори... 
вопити непрестанным гласом... 
церкви чюдное украшение. 

(там же, л. 215) 

Придете вси празднолюбци... 
усты и сердцеме и песнеми, 
и. пении духовеныими со всеми 

притекающими празденуимо светло 
(там же) 

Не только пением восхваляется Богородица, но и игрой на му
зыкальных инструментах в традиции музыкально-инструментальной 
символики в гимнографии. В древнейших минеях конца XI в. мы видим 
в руках у Романа Сладкопевца музыкальной инструмент: «Възвышь го-
уели своя... яко Давид богодухновенный» . 

Роман Сладкопевец слагает свои песни-хвалы Богородице под 
аккомпанемент инструментальной игры: 

Краснопеснивая цевница 
и божественнаго духа славии, 
исшоучь божественыхо песней, 
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столпъ церковеных всем предлагаете намо 
песненая питания 

и теми веселит богомоудрыя; 

Светлейши светиленико и многозареный, 
святовещаненая гусль, струна благознаменитая 
духовныхо словесо, поет ясно научая конецы 
немолчными песнеми славословим божественую 

едину зарю. 
(РГБ, ф. 379, N 63, л. 218—218 об.) 

• 

Святой здесь чем-то похож на Бояна из «Слова о полку Иго-
реве»; быть может, сходство состоит в сравнении того и другого с со
ловьем, прекрасные трели которого обозначались словами «щекот», 
«щекотать», а также редким словом «исшоучь». Сравним: «О Бояне, со-
ловию старого времени! А бы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, сла-

14 

вию...» . 
Отсюда, от «сладковещанной гусли» и «струны благознамени-

той», тянутся нити к разгадке мелетовского скомороха, играющего на 
гудке хулу Богородице, которая, явившись ему во сне, отсекает ему 
руки: оба сюжета объединены во фреске церкви Успения Богородицы 
села Мелетова под Псковом (1465). Считается, что «над ним явно ви
тает образ прославленного царя Давида, прославленного песнопевца» 1 5. 
Однако уподобление это не прямое, а контрастное. Скоморох, сидящий 
на троне, смешон: в руках у него не гусли, упоминающиеся в церковных 
песнопениях, а простонародный гудок. Хулящий Богородицу скоморох 
противопоставляется Роману Сладкопевцу, возносящему хвалу Богоро
дице, а его угловатый, стоящий у ног инструмент словно бы наполняет 
гнусавым и хриплым (гугнивым) звучанием эту фреску, диссонантно 
пародируя звучание струн «благознаменитых». 

Символика славы Богородицы содержится в каменной резьбе 
украшений церкви Покрова Богородицы на Нерли, Димитриевского со
бора во Владимире: царь Давид, держащий в руках псалтирь, — это и 
Роман Сладкопевец, со струнами в руках восхваляющий Богородицу. 
И даже образ «всей твари», «воспевающей владычицу», запечатлен в 
теме звериного мира в каменной резьбе древних соборов. 

Первые упоминания праздника Покрова Богородицы содер
жатся в источниках конца XII — начала XIII в. (РНБ, Соф. 1324. — 
Пролог 1 6). Самый ранний источник службы на Покров из служебной 
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минеи XIV в. известен исследователям, но не опубликован . Древней
ший стихирарный список РГБ, ф. 113, N 3, Ж 32—34) также относит
ся к концу XIV в. Здесь на 1 октября имеется заголовок «Покров 
с(вя)тыя б(огороди)ца», упомянуты три стихиры на подобен «О див
ное чюдо» и выписаны две стихиры: «Придете празденолюбеных собо
ри» и «Яко венцем пресветлымъ». Здесь же, на л. 33 об.—34, на пом 
добавлена стихира «Радуйся нам» (см. Тексты поэтические), йотиро
ванная лишь отдельными знаками (в дальнейшем ее первые строки пол
учат стабильное чтение «Радуются с нами разумная вся», в 
раздельноречии — «Радуютеся со нами разуменая веся»). 

В одной из стихир, упоминающихся в этом списке (второй на 
подобен «О дивное чюдо»), содержится своеобразная «пейзажная зари
совка», перекликающаяся с фрагментами «Слова о законе и благодати» 
Илариона и «Словом о погибели Русской земли»: «горы бо и хольми 
оукрасишася мьногоименитыми церьквами» (РГБ, ф. 379, N 63, л. 216). 

Распространенной в стихирарях и обязательной для службы на 
Покров Богородицы становится стихира «Радуются с нами», содержа-

I о 

щая просьбу о мире: «просящи мира мирови, а князем державы» . Она 
является обязательной как для полной редакции службы второй поло
вины ХУ1 — XVII в., так и для краткой 1 9 . В рукописи первой половины 
XVII в. в этой стихире встречается розвод лица (тайнозамкненного ме
лодического знака) на словах «чювственный лик» с указанием роспева 
авторства Федора Крестьянина: «Християнин» (РНБ, КБ 772/1029, л 
49 об.). В рукописи второй половины XVII в. эта стихира содержится в 

20 

редакции демественного роспева (РГБ, Большакова 153) . 
Стихиры на Покров Богородицы в демественной редакции со

держатся в рукописях ГИМ, Син. 1252; РГБ, ф. 228, N 38 (в двухго
лосном изложении). Варианты роспева «ин перевод» в знаменном 

21 22 роспеве имеют стихиры «Покров твой» и «Пренепорочную» , а также 
стихиры на подобен «О преславное чюдо» — «Тебе припадающе госпо-
же», «Поют тя дево богородице», «Паче аароня киота». . 

1. См.: Кондаков Н.П. Иконография Богоматери: В 2 т. Т. II. Пг., 1915. С. 93; 
Сергий. Св. Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова святой Богородицы. Спб., 
1898. С. 132; Фет Е.А. Слова на Покров / / Словарь книжников и книжности Древней 
Руси: В 3 т. Т. 1. Л. , 1987. С. 421-423. 

2. Подробный анализ источников см.: Лихачев Д.С. Градозащитная семантика 
Успенских храмов на Руси / / Успенский собор Московского Кремля. M. , 1985. С. 17-23. 
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СТИХИРЫ З Н А М Е Н И Ю И К О Н Ы БОГОРОДИЦЫ 
В НОВГОРОДЕ 

Историческому сюжету битвы новгородцев с суздальцами по
священо празднование, которое совершалось 27 ноября в память о чу
десном избавлении новгородцев от осады войск Андрея Боголюбского, 
пришедших к Новгороду в 1170 г. под предводительством сына его 
Мстислава. События этой битвы отражены в «Сказании о битве новго
родцев с суздальцами» 1, в иконе «Битва новгородцев с суздальцами» 2. 
Икона, созданная русскими мастерами X V в. в нескольких вариантах, 
являет оригинальнейшую страницу истории русской иконописи. Тем же 
событиям посвящены и песнопения, изобилующие подробностями исто-
рико-повествовательного характера. «Действие» службы происходит в 
эпоху княжеских междоусобиц последней трети XII в., в эпоху «Слова 
о полку Игореве». Автором текста повести и службы о битве новгород
цев с суздальцами считается Пахомий Логофет: имеется список служеб
ной минеи 1438 г. (РНБ, Соф. 191), указывающий на авторство Пахо-
мия. Список современен деятельности Пахомия в Новгороде. Известно 
также, что при составлении этих произведений Пахомий использовал 
более древний источник «Сказания», литературная запись которого со
хранилась в списке XIV в. РНБ, Соф. 396. Предполагается, что одним 
из источников Пахомия было какое-то фольклорное сказание, возник
шее непосредственно после событий 1170 года, т.е. в эпоху, близкую 
времени создания «Слова о полку Игореве» . Отмечались элементы тек
стуальной общности между летописной повестью о походе Игоря и 
«Сказанием»4. Имеется несомненное сходство и в поэтическом строе 
песнопений Знамению Новгородской иконы Богородицы и «Слова о по
лку Игореве». При сравнении службы и «Слова» можно убедиться в род
ственности первоначальных, корневых жанровых истоков. За 
песнопениями новгородской иконе стоит какой-то древний фольклор
ный источник, один из тех, который назван в «Слове» как «песни по 
былинам сего времени». 
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Несколько сюжетных тем службы сродни сюжетным темам 
«Слова». Прежде всего это тема битвы, которая и там и здесь описыва
ется в подробностях, весьма характерных. Сравним: 

Гордостию зависти распаливошеся 
и неистовствоме одержими, 
иногда ненаказании, 
наченоше противеная 
на градо твои пречистая, 
но обаче сами спяти быша и падоша... 

(РГБ, ф. 379, N 63, л. 656) 
(см. Тексты поэтические) 

Это описание битвы созвучно фрагментам «Слова о полку Иго-
реве»: 

Бишася день, 
бишася другыи, 
третьяго дни к полуднию 
падоша стязи Игореви... 

(с. 202) 3 

или: «и падеся Кобяк в граде Киеве» (там же). 
А вот слава «Стрелою стреливши». В ней несколько тем пере

кликается со «Словом о полку Игореве»: тема боя, тема стрел, тема ран. 
• 

Стрелою стрелившихо неразумие 
образу твоему, пречистая, 
богоранною стрелою тех уязви 
не токмо сердца, но и душа... 

(РГБ, ф. 379, N 63, л. 655 об.—656) 
(см. Тексты поэтические) 

: 
Так же, как и в стихире, в «Слове» тема стрел переходит в 

тему ран: 
Загородите полю ворота 
своими острыми стрелами 
за землю Русскую, 

• 
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за раны Игоревы! 
(с. 206) 

или 
Стреляй, господине, Кончака, 
поганого кощея, 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы. 

(там же) 

или: Летят стрелы каленыя... (с. 200) 

или: 
Се ветри, Стрибожи внуци, 
веют съ моря стрелами... (там же) 

или: Прыщеши на вой стрелами... (там же) 

. 

или: ...храбрая дружина 
рыкають акы тури, 

ранены саблями калеными... 
(с. 206) 

Есть и совсем близкая аналогия образу «стрелою стреливши»: 
«соколича ростреляеве своими злачеными стрелами...» (с. 210). 

А вот тема неутешного плача, наполнившего все мыслимое 
пространство: «тем неутешимый плачь наведе...» (стихира, л. 656) и 
«Жены руския въсплакашась... тоска разлияся по руской земли» («Сло
во», с. 202). 

И, наконец, тема благодарения Богородицы за победу и тема 
«веселия», наставшего после плача: «Дивную граду твоему даровала еси 
победу...» (см. Тексты поэтические), «Веселитеся людиеви вси право-
славнии собори великого Новгорода...» (служба, л. 656 об. (см. Тексты 
поэтические)); «Игорь едеть по Боричеву къ святей Богородици Пиро-
гощеи. Страны ради, гради весели» («Слово», с. 212). 

По-видимому, события 1170 г. (осада Новгорода суздальцами) 
получили отражение в фольклорном жанре былины о битве, а впослед
ствии эта воинская песнь легла в основание «Сказания» и песнопений 
службы на 27 ноября. 
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В редакции Пахомия Логофета местное, антисуздальское (и, 
следовательно, антимосковское) направление службы максимально 
сглажено: в тексте упоминается осажденный и освободившийся от на
шествия город, а вражеские силы не конкретизированы. Таким образом, 
став общерусским праздником, служба Знамению иконы Богородицы в 
Новгороде выражает общерусскую идею борьбы с иноземными завоева
телями. Заметим к тому же, что на конец ноября в русском месяцеслове 
приходится сгусток воинских праздников — Освящение храма Георгия 
в Киеве, памяти Александра Невского, Меркурия Смоленского, Миха
ила Тверского и Знамения иконы Богородицы в Новгороде. 

Списки службы весьма многочисленны6 ( см. РИ, N 438, с. 88-
365, 376-378). 

Заголовки обычно краткие; пространный заголовок — в сти
хираре середины XVII в. РГБ, ф. 379, N 63, л. 654 об.: «Знамение от 
иконы пречистой Богородицы и присно девы Марии, иже в Великом Но-
ве граде на Ильине улице в лето 6677 (1170)». 

1. См. Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники ли
тературы XIII-XVH вв. Л. , 1973. С. 129-131. Текст см.: «Сказание о битве новгородцев с 
суздальцами» / / ПЛДР: Середина XIV — XV в. M. , 1981. С. 448-453. Примеч.: с. 582-583. 

2. См. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. М., 1969. С. 35-36. Табл. 51-53. 
3. См. ЯблонскийВ. Пахомий Серб и его агиографические писания. Спб., 1908. 

С. 11-12, 122, 151-154. 
4. См. Дмитриев Л.А. Реминисценции «Слова о полку Игореве» в памятниках 

новгородской литературы / / Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 50. 
5. Цит. по: Изборник. М., 1969. 
6. См.: Малинина Г. История Новгородской земли в древнерусском певческом 

искусстве / /Музыкальная культура средневековья. Вып. 1. М., 1990. С. 28-31, 40; Панчен-
коВ.Ф. Об одном из принципов организации песнопений знаменного роспева (на примере 
стихир из службы Новгородской иконе Богородицы «Знамение» / / Источниковедческое 
изучение памятников письменной культуры. Спб., 1992. С. 62-98. 
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Раздел второй 

ПЕСНОПЕНИЯ О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
МОСКОВСКОЙ РУСИ ОРДЕ 

Начиная с 1237-1238 гг. в русские летописи приходит траги
ческая тема ордынского нашествия. В летописных статьях отражаются 
драматические события тех лет: гибель русских воинов на реке Сить, 
осада городов — Рязани, Владимира, Киева, Козельска. Этому времени 
посвящены выдающиеся произведения древнерусской литературы, про
низанные болью о земле и судьбе народа, — «Повесть о разорении Ря
зани Батыем», «Повесть о Евпатии Коловрате», повести о Меркурии 
Смоленском, Александре Невском, Михаиле Черниговском, Михаиле 
Тверском, «Жития» митрополита Петра, митрополита Алексия, Сергия 
Радонежского и, наконец, повести о Куликовской битве. Все они состав
ляют историю двухвековой борьбы русского народа с ордынскими заво
евателями, историю собирания, возвышения и расширения Руси. 

Вслед за литературными памятниками начинают складываться 
циклы песнопений на русские праздники — о героях, защитниках и 
духовных подвижниках Русской земли, оставшихся в памяти народной 
как пример героизма, мужества, мудрой прозорливости, духовного со
вершенства и преобразившихся в небесных заступников. 

В XIV — первой половине X V в. память о них передавалась 
от очевидцев и современников событий, хранилась в устных преданиях, 
в местных летописных записях; в фольклорной традиции об историче
ских событиях складывались певческие сказания. 

Княжеские культы этого периода — Михаила Черниговского, 
Михаила Тверского и Александра Невского — формировались поначалу 
как княжеско-семейные, связанные с еще дохристианскими культовыми 
традициями памяти рода, представлениями о заступничестве предков, 
их влиянии на жизнь рода, детей, внуков и правнуков. С такими же 
молитвами обращались к предкам, церковной канонизации которых не 
было^. 

По Студийскому Уставу, память первым святым поначалу со
вершалась по общему образцу, кратко, и обряды эти были непосредст-
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венным продолжением заупокойных поминовений родственниками, 
Первые элементы певческих циклов неизвестны, не сохранились в пись
менных источниках, мы можем лишь угадывать их по тем или иным 
деталям певческих служб, зафиксированных в X V в. Однако различные 
косвенные свидетельства говорят о том, что именно в XIV в., в самое 
трудное для Руси время, закладывались основы певческих циклов о ге
роических страницах русской истории. Празднества Александру Нев
скому, Михаилу Черниговскому, Михаилу Тверскому, митрополиту 
Петру берут свое начало в местных традициях. В середине XIII в. в 
Ростове зарождается культ Михаила Черниговского по инициативе его 
дочери и внуков князей Бориса и Глеба. В конце XIII в. во Владимир
ском Рождественском монастыре, где захоронен Александр Невский, ус
танавливается его культ (по инициативе митрополита Кирилла) — по
началу скорее всего как ежегодная память при мощах. В Твери скла
дывается культ Михаила Тверского уже в первой половине XIV в., вско
ре после его гибели в Орде; в Москве со второй четверти XIV в. в 
сложной политической ситуации по инициативе Ивана Калиты уста
навливается память митрополита Петра. Затем в 1333 г., в день памяти 
Михаила Черниговского 20 сентября, был освящен в Кремле новый храм 
Михаила Архангела. Сам факт освящения храма не в день Михаила 
Архангела (6 сентября и 8 ноября), а именно 20 сентября может быть 
уподоблен духовному восстанию против поработителей, высказанному 
на языке религиозных символов. Он «символизировал непокорность Ор
де. Освящение храма 20 сентября было поминовением погибших и обе-
щанием отомстить за них» . В этот день должна была совершаться 
служба Михаилу Черниговскому, хотя бы краткая, но с упоминанием 
его имени и имени «боярина его Феодора». Так что это был не только 
язык невысказанных символов, но и язык громогласных песнопений и 
чтений, повествующих о мужестве и духовном противоборстве русского 
князя ордынскому хану. 

В первой половине X V в. возникают новые и обрабатываются 
уже существующие службы. Гимнографическое творчество этого време
ни связывается с именем Пахомия Серба Логофета, из-под пера кото
рого вышли новые редакции служб Знамению Новгородской иконы, 
Михаилу Черниговскому, митрополиту Алексию, Сергию Радонежско
му. Имена роспевщиков этого времени остаются неизвестными. 

В стихирарях середины X V в. появляются отдельные стихиры 
Сергию Радонежскому, митрополитам Петру и Алексию, а в конце XV 
— начале XVI в. — последования песнопений новым русским святым 
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На протяжении XVI в. складываются прибавления к этим циклам, а в 
середине XVI в., после макариевских соборов, расширяется круг песно
пений новым святым, появляются новые редакции роспевов. Расширя
ется круг историко-повествовательных стихир. 

1480 г. считается рубежным в истории Руси — это год осво
бождения от ордынского ига. Однако песнопения, распространившиеся 
по всей Руси после этой даты, не являются победной ретроспекцией. 
Тема нашествий как с запада, так и с юга и востока всегда была тре
вожно актуальной для Русского государства. Поэтому русские службы 
были не только праздниками: они совершались в дни военной опасности 
с молениями о заступничестве. Песнопения, сложенные гимнографами 
в XVI в., были воспоминанием о подвигах русских князей и святых по
движников, собирали воинов на брань, служили источником новой ду
ховной силы, надежд и мужества. 

1. См. Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв. / / 
ТОДРЛ. Т. XVI. M.; Л. , 1960. С. 89. 

2. Борисов И.С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. М., 1988. 
С. 51. Раскрытая Н.С.Борисовым символика календарных дат свидетельствует о против-
ленческом значении церковных празднеств в рассматриваемый период истории Руси. Бо
лее распространена, однако, точка зрения об идеологии покорности ордынским ханам рус
ской церкви. Сведения о молениях за ханов в русских церквах почерпнуты из ордынских 
распоряжений (ярлыков) (см. Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации 
XI-XVI вв. М., 1986. С. 75), в то время как в певческих рукописях таких молитв не обна
ружено. 
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СТИХИРЫ МЕРКУРИЮ СМОЛЕНСКОМУ 

• 

Среди певческих циклов о народных защитниках-воинах на 
первом месте по количеству стихир, имеющих исторический сюжет, 
стоит служба Меркурию Смоленскому. Ф.Г.Спасский отмечает большие 
отличия текстов стихир Меркурию от текстов к другим русским празд
никами и ставит их вне типологии, разработанной в его книге 1. По мне
нию Ф.И.Буслаева, «смоленская легенда о св. Меркурии принадлежит 
к важнейшим произведениям древнерусской литературы... и безыскус
ственной народной поэзии, и хотя дошло до нас по преданию письмен
ному, но во всей ясности обнаруживает свое древнейшее чисто народное 
происхождение» . На основе народной легенды о Меркурии были со
ставлены песнопения и учреждена память на 24 ноября «Убиение свя-
таго великаго чудотворца Меркурия Смоленского, нового чудотворца, 
пострадавшего от нечестиваго царя Батыя в лета 6745 (1237)» . «Со вре
мени составления песнопений сказание получает в глазах народа вы
сшее значение, освящается авторитетом церкви и из области народного 
эпоса переходит к духовной лирике, сопровождаемой церковной музы
кой, или пением» 4. 

«Сказание о Меркурии Смоленском» повествует о нападении 
Батыя на Смоленск «лета» 1237, о защите города Меркурием-воином, 
призванным на подвиг от иконы Богородицы, погибшим, но отогнавшим 
врага от стен города5. Сказание как письменный памятник возникло в 
XV в. и имеет большую письменную традицию 6. 

Однако парадокс этой самой «исторической» службы состоит в 
том, что историки подвергают сомнению реальность событий, в ней вос
певаемых: об обороне города Смоленска от Батыя нет достоверных из
вестий, войска Батыя не подходили к Смоленску. Видимо, сам этот факт 
был осмыслен как проявление чудесного заступничества Богородицы, а 
затем и как небесная защита города Меркурием-воином. А.Кадлубов-
ский видит литературный прототип повести о Меркурии Смоленском в 
легенде о спасении города Кесарии великомучеником Меркурием из 
«Жития» Василия Великого7. Вместе с тем он отмечает в «Сказании о 
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Меркурии Смоленском» многое черты славянского эпоса и приходит к 
мысли о том, что миф о Меркурии Кесарийском впитал в себя фольк
лорные воздействия и принял форму повести и песнопений о Мерку
рии-богатыре, созданных на смоленской земле. «Сказание о Меркурии 
Смоленском» имеет сходство также и с «Легендой о переяславском бо
гатыре Демьяне Куденевиче», и с сюжетом былины о Сухмане Доман-
тьевиче 8 . 

Цикл песнопений о Меркурии Смоленском выразил народные 
представления о древней исторической эпохе, — Батыевом нашествии 
на Русь, о сильном и неприступном городе Смоленске, о народном герое, 
о подвиге во имя Родины. Этот цикл может быть отнесен к явлениям 
народного эпоса. 

Как памятник певческого искусства стихиры Меркурию Смо
ленскому не изучены, материал певческих рукописей в исследованиях 
не использовался. Наблюдения над текстами, сделанные некоторыми 
исследователями, основываются на ненотированных списках и на изда
ниях «Минеи служебной» московской печати XVII в . 9 Н.П.Барсуков 
упоминает пять минейных списков Меркурию Смоленскому 1 0. Л.Т.Бе
лецкий определяет три типа литературной редакции службы: раннюю 
(1509-1514), вторую («тоже XVI в.») и третью (1654-1656), созданную 
после возвращения Смоленска в состав русского государства". 
Ф.Г.Спасский считал источником службы Меркурию Смоленскому 
службу Меркурию Кесарийскому, которая также приходится на 24 но
ября и содержится в древнейших списках йотированных стихирарей и 
служебных миней . Утверждение Спасского справедливо лишь отча
сти: текст новой русской службы столь оригинален и насыщен истори
ческими подробностями, что уставное соответствие греческой службе 
нового русского праздника, выразившееся в структуре певческого цикла 
и некоторых текстовых аналогиях, не исчерпывает жанровых перво
источников службы. 

Анализ текстов песнопений Меркурию Смоленскому убеждает 
в том, что в основании этого интереснейшего певческого цикла лежит 
жанровый архетип, восходящий к повествовательным воинским эпиче
ским песнопениям, которые в «Слове о полку Игореве» называются 
«песнями по былинам сего времени». Он вырисовывается при сопостав
лении службы о Меркурии Смоленском со «Словом о полку Игореве» и 
со службой Знамению иконы Богородицы в Новгороде. Основные черты 
этого архетипа сложились еще в домонгольской Руси. Его проявления 
в службе видятся уже в том, что в ней неоднократно упоминаются «пе-
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ченеги»: Меркурий «злаго богоборца царя Батыя набег низложиво, и 
исполина победив, и злотворных печенег много множество побил» (РГБ, 
ф. 379, N 63, л. 623 об.); «против печенего крепко пострадаво» (л. 626); 
«Егда злыи богоборец царь Батый, виде яко исполина убита, и множе
ство много печенег побитых, и не смея граду належания сотворити, и 
побеже, посрамлен» (л. 627 об.—628). 

Как и в «Слове о полку Игореве», в песнопениях Меркурию 
обнаруживаются следы мышления категориями рода. В «Слове» на 
«храбрыя плъкы Игоревы» наступают «ветри, Стрибожи внуци», вещий 
Боян — «Велесовь внуче». И человек, и явление природы выступают не 
сами по себе, а как родовая сила, распознаваемая в своих длящихся в 
истории качествах. То же самое мы видим и в службе Меркурию Смо
ленскому — воин-богатырь сражается, побеждая «агарянские внуцы»: 

злаго врага царя Батыя низложи 
и агарянские внуци победи... (л. 624) 

• 

зловернаго царя Батыя ужасиво 
и самохвальнаго исполина победиво, 
и вси вноуци агаряньския поженуво... (л. 629 об.) 

И в том и в другом памятнике воинская богатырская сила срав
нивается со стихией, которая сметает вражеское войско, как ветер раз
гоняет облака: «Святьславь грозный великыи Киевскыи грозою, бяшеть 
притрепалъ своими сильными плъкы и харалужными мечи; наступи на 
землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути реки и озеры, ис
суши потокы и болота. А поганого Кобяка... яко вихрь, выторже» («Из
борник»13). 

Всю его (Батыя) суемудреную силу прогнаво, 
и яко облаки от ветр дыхании разженяшеся... 

(служба, л. 626) 

Здесь важны даже не текстовые, цитатные совпадения, а об
разные, восходящие к единой поэтике древнего эпического творчества. 

Интересными текстовыми созвучиями выделяется эпизод вы
хода героя на битву. Это момент, очень важный в жизни каждого воина, 
момент внутреннего сосредоточения, осознания всей ответственности, 
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собирания сил, мужества и ратного духа. Перед выходом на битву Ищ 
и Меркурий испытывают сходные чувства: 

Игорь: 
«иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своей 

мужествомъ, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы в 
землю Половецькую» (Изборник, с. J96) 

Меркурий: 
«изыти на сретение сил поганых иноплеменник, 
гласу же тебе свыше сошедошу: 
„Рабе мои и угодниче Меркурие, 
воставъ препояшися поясом воиньства, 
изыди скоро с великою дерзостью, 
сопротивных побежая"» (л. 630 об.) 

Игорь: 

«И рече Игорь къ дружине своей: „...луче жъ бы потяту быти 
неже полонену быти"» (с. 196) 

Меркурий: 

«Не хощоу бо, рече, зрети 
своей церкви пленение быти ото поганых» (л. 631) 

Игорь: 

«Хощу бо, рече, копие приломити конець поля Половецкаго 
съ вами, русици, хощу главу свою приложити» (с. 198) 

Меркурий: 

«Ото цареска колена воино изыде... 
и сопротивных полки побеждая 
поганых иноплеменник, 
а сам нужною смертию 
конец жития восприемлеши» (л. 631) 
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В контексте приведенных строк из «Слова о полку Игореве» 
как бы продолжающими их поэтику звучат песнопения Меркурию Смо
ленскому: 

Егда злии агаряне отсекоша 
главу святому Меркурию, 
и восприято сам святый, 
и принесе во градо предо всеми людьми, 
глаголющи и поющи глава: 
Како бысть победа! (л. 628) 

Яко непобедимаго воина 
егда бо по повелению госпожи Богородицы 
исшело еси на сретение поганых сил 
и исполина сильна крепкаго победил еси... 
супротивник и поганых иноплеменных 
силу пресече, 
яко воин добр и искусен (л. 630). 

Как видим, мотив предпочтения смерти плену, мотив сложе
ния главы в бою, мотив победы над «погаными» проявляется и в «Слове 
о полку Игореве», и в песнопениях о Меркурии Смоленском. И Игорь 
и Меркурий выражают свою мысль о подвиге прямой речью. 

Перечисленные созвучия свидетельствуют об эпическом про
исхождении песнопений церковной службы, ее текстов и, как можно 
полагать, напевов, о единой корневой жанровой первооснове «Слова о 
полку Игореве» и службы Меркурию Смоленскому. 

Особый интерес представляет слава 8 гласа на хвалитех «Ото 
богопокровенаго града Смоленска», песнопение историко-повествова-
тельного содержания, в котором жанровый источник — былина — на
иболее очевиден и проявляется уже в первой строке-зачине, пришедшей 
в церковную службу словно бы прямо из народного эпоса. Так начина
ются многие былины и исторические песни — о Ставре Годиновиче: «Во 
стольном было граде во Киеве», о Садко: «В славном Новеграде», об 
Алеше Поповиче: «Из славного Ростова красна города», об Илье Му
ромце: «Из того ли из города из Мурома» и др. 

Так начинается и стихира: 
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Ото богопокровенаго града Смоленска, 
како злыи богоборецъ царь Батый 
набег себе подаво 
и поиде к западных странамо угорьскую землю, 
тамо грады и веси пожигая и люди пленя и усекая14 

(см. Тексты поэтические, 
Тексты музыкальные) 

Текст этой стихиры близок также фрагменту из «Легенды о 
граде Китеже»: «Прииде на Русь воевати нечестивый и безбожный царь 
Батый. И разоряйте грады и огнем пожигаше, церкви божия тако же 
разоряше и огнем пожигаше. Людей же мечю предавайте»1 5. 

Нами выявлены восемь списком службы Меркурию Смолен
скому в йотированных стихирарях конца XVI — XIX в.: 

конца XVI в.: РНБ, КБ 586/843 — на 24 ноября и в 
прибавлении к ноябрю (л. 37J—371 сб.), 
ГИМ, Син. певч. 123; 

первой половины XVII в.: ГИМ, Уварова 17-8 °, 
РГАДА, ф. 381, N 318; 

середины XVII в.: РГБ, ф. 379, N 63, л. 622 об.—633 об., 
РГБ, ф. 379, N 58, 
БРАН, Вят. 9; 

XIX в.: РГБ, Рогож. 772/1. 

Первые пять рукописей представляют полные списки последо-
вания стихир службы; 6-я, 7-я, 8-я содержат избранные славники. В раде 
списков содержится прибавление к основному корпусу стихир, имеющее 
подзаголовок «Второе творение Меркурию» (источники 1-й и 2-й) и «Ино 
празднество Меркурию Мученику» (источники 4-й, 5-й и 7-й). 

1. См. Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество (по современным ми
неям). Париж, 1951. С. 233. 

2. Буслаев Ф.И. Смоленская легенда о св. Меркурии. М., 1860. С. 1. 
3. РГБ, ф. 379, N 63, л. 622 об. 
4. Буслаев Ф.И. Смоленская легенда... С. 21. 
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5. См.: Слово о Меркурии Смоленском / / ПЛДР, XIII в. М., 1981. С. 204-209. 
Примеч.: с. 560-561; Повесть о Меркурии Смоленском / / Древнерусские предания XI-XVI 
вв. М., 1982. С. 117-119. Перевод: с. 120-124, примеч.: с. 349-350. 

6. См. Бахтина О.И. Летописная редакция повести о Меркурии Смоленском в 
своде 1652 г. / / Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Ново
сибирск, 1985. С. 70-78. 

7. См. Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий 
святых. Варшава, 1904. С. 44-107, 92. 
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9. См. Минея служебная. М., 1645, 1666, 1690, 1710. 
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статьи П. Миндалева «Повесть о Меркурии Смоленском и былевой эпос». Казань, 1913). 
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вии / / Musica antiqua: Acta scientifica. Vol. VI. Bydgoszcz, 1982. S. 869-879; Она же. Стихиры 
Меркурию Смоленскому о Батыевом нашествии / / Журнал Московской патриархии. 1990. 
N 1. С. 67-69. (Сокращенное изложение предыдущей статьи.) 

15. П Л Д Р , XIII в. С. 217. 



7V,'. 7 /• i/rjr* r^Te 
*it*sr: *K?X 7*7% 

^> t-X{?U?/i-.: i 

„ „ « - „ r t — — • — ' f — ™ . 
ii g , 'J'"\.i'J...L.i~LxZ,L ",--\-n 

Яыс. J2. Стихиры Меркурию Смоленскому 
по списку конца XVI в. 

Я Я £ , АГ£ 586/843, л 374 об. 



СТИХИРЫ ГЕОРГИЮ ВСЕВОЛОДОВИЧУ, 
К Н Я З Ю ВЛАДИМИРСКОМУ 

События 1237-1238 гг. отражены в службе Георгию Всеволо
довичу, великому князю Владимирскому, погибшему в неравном бою с 
войсками Батыя на реке Сить . На Сити русское войско потерпело со
крушительное поражение, но только в середине XVII в. было установ
лено церковное почитание памяти мученической гибели князя и 
русских воинов. Упоминание памяти впервые фиксируется в уставе 
1634 г., а первые списки песнопений, выявленные нами, относятся к 
середине XVII в. в разделе стихираря месячного на 4 февраля: 

РГБ, ф. 379, N 64, 
РГБ, ф. 379, N 57, 
БРАН, Вят. 9, 
РНБ, Капеллы 0-472 (0-4). 

Заголовок службы в ряде списков содержит исторические све
дения: «Убиение святого благоверного великого князя Георгия Всеволо-

2 
довича, убиен бысть от царя Батыя на реце Сите в лето 6745 (1237)» . 

Культ Георгия Владимирского развивался в краткий период от 
30-х гг. до середины XVII в. В 1645 г. была установлена новая серебря
ная рака Георгию в Успенском соборе Владимира, и в эту раку в 1651 
г. были перенесены из придела того же собора мощи Георгия . Также к 
моменту изготовления серебряной раки, около 1645 г., была создана 
икона-надгробие князя Георгия Всеволодовича, где он изображен пре
красным воином в золотых светлых доспехах. Исполнение иконы свя
зывают с именем крупного иконописца этого времени Анисима Ар-

4 

темьева . 
Георгию Всеволодовичу пришлось испить всю горькую чашу: 

видеть падение «прекрасно украшенной» Русской земли, познать ковар
ство врага, обещавшего на брать Владимир, если войско великого князя 
не придет на помощь Рязани. Оставив врагу пограничное Рязанское 
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княжество, великий князь страшно поплатился за это: Владимир был 
сожжен завоевателями, там погибла вся княжеская семья, а сам он вме
сте со своим войском сложил голову в неравном бою. Так на Русскую 
землю пришла великая беда ордынского разорения. Эти события нашли 
отражение в таких памятниках древнерусской литературы, как лето
писные повести о монголо-татарском нашествии, повести о Николе За-
разском и о разорении Рязани Батыем, легенда о граде Китеже 5 . 
Содержание песнопений службы Георгию Владимирскому, восходя к 
этим памятникам литературы, посвящено возвеличиванию образа Ге
оргия-мученика, мужества князя и воинов, погибших в бою с завоева
телями: «твое мужество непреложся...». 

Среди песнопений Георгию Владимирскому особенно выделя
ется слава на стиховне 8 гласа «Лукавое и неверное злосоветие Батые-
во», насыщенная драматическими подробностями битвы (см. Тексты 
поэтические, Тексты музыкальные). В напеве этой стихиры слышатся 
интонации плачевого причета, особенно на словах «главам усекаемым 
страшено». Воспоминание о трагическом поражении князя «со дружи
ною, и купно доблествене мужески терпением пострадавше» соприка
сается с поэтикой «Слова о полку Игореве», пророчески вспоминавшего 
о временах, когда «храбрии русичи» «полегоша за землю Рускую», когда 
уже «храбраго плъку не кресити (не воскресить)», когда «невеселая го
дина въстала», «тоска разлияся по Руской земли» и «жены руския 
въсплакашась, аркучи: „Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию 
смыслити, ни думаю сдумати, ни очима съглядати"». 

1. См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 
1904. С. 102; Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. Спб., 1882. Стб. 122-124. 

2. РГБ, ф. 379, N 64, л. 581. Вариант расшифровки напевов трех стихир см.: 
Каркадиновская Н. Историческая тематика в цикле стихир Георгию Всеволодовичу Вла
димирскому / / Музыкальная культура средневековья. М., 1990. С. 63-80. 

3. См. Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. С. 122. 
4. См. БрюсоваВ.Г. Федор Зубов. М., 1985. С. 21-24. Илл. N 10-12. 
5. См.: ПСРЛ. Т. 2, вып. 2. 2-е изд. Л. , 1927. Стб. 445-470; Прохоров Г.М. 

Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи / / ТОДРЛ. Т. XXVIII. М., 1978. 
С. 77-98. 
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СТИХИРЫ К Н Я З Ю МИХАИЛУ ЧЕРНИГОВСКОМУ 
И БОЯРИНУ ЕГО ФЕОДОРУ 

В летописной повести об убиении князя Михаила Чернигов
ского запечатлен один из драматических эпизодов первых лет противо
стояния Руси и Орды. В 1246 г., призвав в Орду Михаила Черниговско
го, Батый велел ему пройти по установленному обряду приема русских 
князей через несколько символических испытаний: поклониться кусту, 
пройти меж двух «очистительных» огней и др. Князь и воевода его бо
ярин Феодор не подчинились и были жестоко казнены. Рассказ об их 
казни содержится в Ростовском Прологе XIII-XIV вв., в «Житии» Ми
хаила Черниговского, в Новгородской летописи, а в XVI в. становится 
одним из распространенных сюжетов древнерусской литературы 1. В ле
тописи говорится: «И яша Михаила и растягоша его, имше за руце, и 
начата его бити рукама по сердцу, и повергоша его ниц на земли, и 
бияху его пятами. Сему же надолзе бывшу. ... Доман... отреза главу 
святому и великому князю Михаилу, и отвержи ю прочь. И том часе 
глаголаше Феодору: ты поклонися богом нашим, и приимеши все кня
жение князя своего»2. Воевода отказался принять власть ценой измены 
вере и князю и разделил его судьбу: и тогда «Феодора начата мучити, 
якоже преже его Михаила» . 

Это был спор не только о вере: религиозная символика выра
жала глубинные интересы дипломатии князя и исторического бытия 
русского народа. Гибель Михаила в Орде была предопределена предше
ствующими событиями: из всех русских князей, приезжавших в это вре
мя в Орду за ярлыком на княжение, именно Михаил Черниговский 
«удостоился» мучительной смерти. Это была месть Батыя Михаилу Чер
ниговскому за то, что тот, будучи князем Киевским, ответил казнью 
послов Батыевых на предложение сдать Киев без боя, а потом «ходил 
в Угры» за военной помощью против Батыя (и не получил ее). Батый 
призвал Михаила, чтобы отомстить ему, и русский князь понимал это. 
Он поехал в Орду навстречу гибели, чтобы отвести месть Батыя от всей 
Русской земли. Его подвиг — заслонения собой Русской земли — впос-
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ледствии повторил Михаил Тверской, другие русские князья: например, 
князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, и сам Алек
сандр Ярославич Невский. 

Подвиг Михаила Черниговского и боярина его Феодора, кото
рый после гибели князя не уступил «лести» Батыя, воспет в цикле пес
нопений на 20 сентября 4. Культ Михаила Черниговского имел огромное 
патриотическое значение: он был формой сопротивления ордынским за
воевателям, прославляя мучеников и свидетельствуя о святости тех, кто 
не шел не примирение с врагами. При этом, однако, нельзя забывать, 
что гибель в Орде русского князя дала урок на многие десятилетия, оп
ределив политику Руси, в частности дипломатическую миссию Алексан
дра Невского, который, не подчиняясь завоевателям духовно, всей своей 
деятельностью подготавливал и создавал основу для противостояния Ор
де, завязав с ней дипломатические и торговые отношения и используя 
помощь Орды для противостояния Западу. 

Местное почитание памяти русских мучеников началось с их 
первых заупокойных поминовений в Ростове дочерью Михаила Черни
говского ростовской княгиней Марьей, которая была еще и вдовой Ва
силька Ростовского, героя неравной битвы с ордынцами на реке Сить в 
1238 г., а также сыновьями ее Борисом и Глебом, один из которых (Бо
рис) был свидетелем гибели князя. Д.С.Лихачевым убедительно дока
зано участие княгини Марьи в составлении повести об убиении 
Михаила Черниговского по рассказам очевидцев, вернувшихся из Орды, 
в том числе и сына Бориса 5. Именно в ростовской, древнейшей редак
ции «Жития» Михаила Черниговского сохранилось свидетельство о на
чальном этапе празднования памяти мучеников: «Вложил бог в сердце 
благочестивыма и правоверныма нашема князема внукома его Борису, 
и Глебу брати его, и матери их Марии, и создаста церковь во имя его 
и уставиша праздновати месяца сентября в 20 день» 6. В том же тексте 
находим еще одно основание для ранней датировки установления празд
ника, заключающееся в молитве за внуков Михаила Черниговского, яв
но принадлежащей их матери Марии: «Ты же, Михаиле, помолися за 
внуки своя Бориса и Глеба, с Феодором благочестивым, мирно державу, 
церкви их управити на многа лета и от нужа сея поганых избавите» . 
И здесь еще действует культ рода, родовые сакральные представления: 
к святому обращаются, моля о заступничестве, прося его молиться пе
ред богом за внуков, их княжества и церкви. Позднее ореол святости 
станет более самодовлеющим, а в момент становления культа, когда 
были живы дочь и внуки Михаила, естественно обращение к нему как 
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к предку в надежде на помощь «дедней и отней молитвы» . Однако со
здание церкви в его память и установление праздника говорят уже о 
христианской традиции. 

Первоначальное почитание святых основывалось, по-видимо
му, на общей службе святым, составляло краткий эпизод в обиходной 
службе дня и проходило в рамках богослужения по Студийскому обря
ду. Позднее память о них была увековечена в древнерусской иконопи
си 9 , в стенописи Благовещенского собора Московского Кремля 1 0 , в 
архи- тектуре 1 1 . 

Ранняя редакция службы неизвестна. Древнейшим ее свиде
тельством из сохранившихся до наших дней является стихирарь XIV в. 
РГБ, ф. 113, N 3, л. 25, где на поле справа, перпендикулярно тексту, 
против раздела на 20 сентября, содержится едва читаемый текст стихи
ры «Аще и тмами благь земеныихо», написанный почерком X V в. Сти
хира эта в списках стихираря и служебной минеи конца X V — XVII в. 
входит в состав службы Михаилу Черниговскому и боярину его Феодо-
ру, и только в нее. В этих источниках она замыкает группу стихир на 
подобен «Терпяще мучения». 

В служебных минеях второй половины X V в. содержится пол
ная служба Михаилу Черниговскому, авторство которой приписывается 

12 

Пахомию Логофету . Некоторые заголовки певческого цикла Михаилу 
Черниговскому в стихирарях XVII в. указывают на историческую осно
ву данного праздники; в ряде случаев указывается дата событий: «В той 
же день... великаго князя Михаила Черниговского и болярина его Фе-

1 з 
одора, пострадавших от царя Батыя, в лето 6653 (1246)» . За весь по
следующий период бытования песнопений Михаилу Черниговскому 
новых стихир к службе на 20 сентября создано не было. 

Иваном Грозным в 1578 г. установлен праздник Перенесения 
мощей Михаила Черниговского и боярина его Феодора на 14 февраля, 
в котором были использованы песнопения на 20 сентября, а также со
ставлены новые тропарь и кондак, атрибутируемые по списку первой 
половины XVII в. Ивану Грозному по надписанию перед ними: «творе
ние Ивана, богомудраго царя, самодержца Российскаго»1 4. 

Служба Михаилу Черниговскому на 20 сентября была очень 
популярной и встречается во множестве списков. Приведем лишь неко
торые, наиболее полные: 

первой половины XVI в.: ГИМ, Единоверч. 41, л. 32 об., 
РГБ, ф. 304, N 431, л. 141, 
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третьей четверти XVI в.: 

последней четверти XVI в.: 

первой половины XVII в.: 

середины XVII в.: 

конца XVII в.: 

РНБ, Погодина 379, л. 29; 
РГБ, ф. 304, N 414, л. 338 об., 
РГБ, ф. 304, N 415, л. 222, 
РГБ, ф. 113, N 240, л. 137, 
ГИМ, Чуд. 60, л. 158, 
РНБ, Q1-488, 
РНБ, КБ 652/909, л. 447, 
РНБ, КБ 669/926, л. 342; 
РГБ, ф. 37, N 100, л. 309 об., 
ГИМ, Единоверч. 37, л. 325, 
БРАН, Строган. 44, л. 60 об., 
РНБ, КБ 675/932, л. 171; 
РНБ, КБ 665/922, л. 56, 
РГБ, ф. 178, N 766; 
РГБ, ф. 379, N 58, 
РГБ, ф. 379, N 63, 
БРАН, Вят. 9, л. 33; 
РНБ, КБ 670/972, л. 126 об. 

Все стихиры Михаилу Черниговскому и боярину Феодору со
держат элементы повествования о подвиге русского князя и его воеводы. 
При этом самыми интересными являются три стихиры 4 гласа на подо
бен «Зван свыше» — «Ярости царя богомерзкаго», «Пощади юность 
свою», «Царь богомерзкий» и слава «Аще и тмами...» (см. Тексты поэ
тические). Они основываются на сюжете «Жития» Михаила Чернигов
ского, однако цитирования текста «Жития» в них нет. По сравнению со 
стихирами других певческих циклов, эти стихиры отличаются живо
стью языка, выразительностью образов, реалистическими элементами 
повествования и элементами театральности. В них содержится диалог 
контрастных по характеру персонажей — Батыя и князя Михаила, а 
также боярина Феодора. Скрепляет диалог голос рассказчика, а замы
кает каждую хор молящихся. 

Стилистически эти стихиры восходят к прообразам фольклора, 
в частности народной баллады, например Авдотье-Рязаночке, ведущей 
диалог с Батыем и одерживающей моральную победу над врагом, победу 
не силы, но духа 1 5 . 

Напев стихир также своеобразен, и фольклорный источник 
его несомненен, что выражается в яркой диалогичности и сказовости 
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идущих от живой народной традиции интонирования, непринужденного 
певческого повествования. 

Когда песнопения Михаилу Черниговскому впитали эти осо
бенности старинных фольклорных жанров? Возникли ли они под пером 
Пахомия Логофета? Как считает В.Яблонский, «роль Пахомия по отно
шению к рассматриваемой службе не была ролью автора, а лишь ролью 
редактора, переделавшего готовую службу» 1 6. Пахомий, прибыв после 
завоевания турками Сербии с Афона в Новгород и затем в Москву, как 
известно, получил разнообразные материалы из русских источников 
для работы над житиями и песнопениями на русские праздники. Неко
торые тексты, и это очевидно, основаны на переработке ранее сущест
вовавших в местных традициях произведений, что наиболее ярко 
проявилось в песнопениях службы Знамению иконы Богородицы в Нов
городе, а также в произведениях о Сергии Радонежском и службе Ми
хаилу Черниговскому. Глубокое своеобразие стихир «Ярости царя бо-
гомерзкаго», «Пощади юность свою», «Царь богомерзкий» на фоне гим-
нографического жанра свидетельствует о каком-то фольклорном источ
нике, устном певческом сказании о Михаиле Черниговском, возникшем 
в Ростове вскоре после трагических событий в Орде. Это сказание, как 
и баллада об Авдотье-Рязаночке, — непосредственный отклик на собы
тия первых лет ордынского нашествия, отразивший народное чувство 
восхищения стойкостью и мужеством героев. 

В певческие стихирари эти три стихиры попадают весьма позд
но, только в конце XVI в., и судьба их несколько отлична от эволюции 
всей службы. Иногда они выписываются без нотации 1 7 , словно бы еще 
не роспетые либо по традиции хорошо известные. В знаменной нотации 
они встречаются в двух редакциях роспева: на подобен «Зван свыше» 
и самогласные — различные по мелодическому рисунку, отмеченные 
как «ин перевод», «ино знамя» 1 9 . Наряду с другими стихирами службы 
они роспевались также в разных стилях — путевом 2 0 , демественном 
трехголосном 2 1; имеется также особая редакция, встретившаяся в одном 
списке конца XVI в . 2 2 

Роспев этих стихир представляет собой яркий пример неорди
нарности интонационного осмысления канонического напева-образца в 
живом произнесении. Напев, восходящий к византийскому самоподоб-
ну, лишен нейтральности образца, годящегося для различных служб. 
Содержание текста, повествование о духовной стойкости героев, диа-
логичность формы, высокий эпический тон исторических песнопений 
— все это в момент певческого исполнения должно было обогащаться 
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характерностью речевой интонации, перерастать в театральное действо, 
оживленное искренним сопереживанием судьбе персонажей службы 2 3 . 
Сравнение между собой этих песнопений, составленных по одному ка
ноническому образцу, делает очевидной драматичность и индивидуали
зацию мелодических оборотов одного и того же напева, ритмическое и 
интонационное преображение исходного стереотипа (см. Тексты музы
кальные, Тексты поэтические). 

1. См.: Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. С. 108-
141. Тексты: с. 49-86; Пак Н.И. Повесть о Михаиле Черниговском в историко-литератур
ном процессе XIII-XV вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986. 

2. Новгородская летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. С. 302; 
П Л Д Р , XIII в. М., 1981. С. 228-235, 563. 

3. Новгородская летопись старшего и младшего изводов. С. 303. 
4. См. Рамазанова Н.В. Музыкальная драматургия древнерусского певческого 

цикла (на примере цикла Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору): Автореф. дис. 
... канд. искусствоведения. Л. , 1987. 

5. См. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. 
М . ; Л . , 1947. С. 281-286. 

6. Цит. по: Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. С. 51. 
7. Там же. 
8. См. Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв. / / 

Т О Д Р Л . Т. XVI. М.; Л. , 1960. С.-89. 
9. См. Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи: В 2 т. Т. 

I. М., 1963. С. 129. 
10. См. Мнева Н.Е. Стенопись Благовещенского собора Московского Кремля 

1508 года / / Древнерусское искусство. М., 1970. С. 185-. 
11. См. Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество (по современным ми

неям). Париж, 1951. С. 120-121. 
12. ГИМ, Чуд. 151, 152; РНБ, Сол. 518/537, л. 14 и далее. Тексты см. в изда

ниях минеи служебной московской печати 1607 г. (л. 289), 1619, 1636 гг. 
13. РГБ, ф. 304, N 428, л. 31 об.; ф. 379, N 63, л. 123 об. 
14. См. Рамазанова Н.В. Тропарь и кондак на перенесение честных мощей 

князя Михаила Черниговского, «...творение Ивана, богомудрого царя, самодержца россий
ского»: (К проблеме атрибуции) / /Литература Древней Руси: Источниковедение. Л. , 1988. 
С. 107-116. Нами выявлен йотированный список этого тропаря: РГБ, ф. 379, N 64, л. 665 
об. 

15. См. Народная баллада / Сост. и вступ. ст. Д.М.Балашова. М., 1963. С. 7-25. 
16. ЯблонскийВ. Пахомий Серб и его агиографические писания. Спб., 1908. С. 

185. 
17. ГИМ, Син. певч. 123; РГИА, ф. 1119. on. 1, N222, л. 432. 
18. Конец XVI в.: РНБ, Сол. 690/769; КБ 586/843, л. 246 об. Первая половина 

XVII в.: РНБ, КБ 665/922, л. 522 об.; РГБ, ф. 256, N 423, л. 204 об.; БРАН, 32.16.18, л. 36. 
Середина XVII в.: РГБ, ф. 379, N 63, л. 123 об. См. также рукопись начала XVII в.: РНБ, 
01-128, л. 39, в которой пометы проставлены во второй половине XVII в. 

1 7 6 



19. Конец XVI в.: РНБ, Сол. 690/769, л. 428; КБ 586/843, л. 246. Первая поло
вина XVII в.: РГБ, ф. 256, N 423, л. 204; РГАДА, ф. 381, N 318. Вторая половина XVII в.: 
Псковский музей, собр. Никандровой пустыни, 16/49, л. 388. 

20. ГИМ, Щук. 767; РГБ, ф. 98, N 1956, л. 23 об.; ф. 37, N 103, л. 57. 
21. Вторая половина XVII в.: РГБ, ф. 228, N 38, л. 19. 
22. РГБ, ф. 304, N 428, л. 31 об. 
23. См.: Серегина Н.С. Стихиры Михаилу Черниговскому в свете исторической 

традиции знаменного роспева / / Пути развития методики преподавания в музыкальном 
ВУЗе. Владивосток, 1989. С. 71-81. Наблюдения о формообразовании этих песнопений см.: 
ХаринаН.В. (Рамазанова). Опыт анализа древнерусских песнопений: (Методические ре
комендации по курсу хоровой литературы) / / Там же. С. 81-91; Серегина Н.С. Древне
русское храмовое действо как предтеча театра в России / / Музыкальный т е а т р . Л . , 
1991. С. 110-125. 



*rUS '} 0 0 

"pew? л 
rate* дпопподд и Нд . 

p г: a -: . 

Hf MI eraMIL n » п га , д«к f c m 6 

ft* t> ~( & vyvtf* 

j l l . . . « г н о и г*ЗФг(ини*1_. 

ipu ддъ:6*г#щд4иь if адеafi 

Рис. 55. Стихира князю Александру Невскому 
по списку второй половины XVII в. 

О - 226, л. 725 об. 



СТИХИРЫ К Н Я З Ю АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

Князь Александр Ярославич (1220-1263) — выдающийся пол
ководец, проницательный политик, один из самых известных деятелей 
истории Древней Руси. С 1236 по 1251 г. он был князем Новгородским, 
а с 1253 по 1263 — великим князем Владимирским. Годы его правления 
совпали с первыми десятилетиями ордынского ига, однако ему удалось 
дипломатически установить мирные отношения с завоевателями, спасти 
Русь от набегов 1. Александр возвел укрепления на западной границе 
Новгородской земли. В 1240 г. с небольшим новгородским ополчением 
он разгромил шведских рыцарей-феодалов на Неве. За эту победу Алек
сандр прозван Невским. В 1242 г. он одержал знаменитую в истории 
Руси победу над немецкими рыцарями в решающем сражении на льду 
Чудского озера, в 1253 г. отразил еще один немецкий набег на Псков 2. 

Александр Невский умер 14 ноября 1263 г. в Городце, на об
ратном пути из длительной поездки в Орду. Погребение его состоялось 
24 ноября во Владимире, в монастыре Рождества Богородицы — одном 
из выдающихся культурных центров Руси. На 23 ноября приходится 
день памяти Александра Невского, установленный на церковном Соборе 
1547 г. Есть предположение о более раннем почитании памяти Алек
сандра, начавшемся с момента его погребения3 или с момента создания 
«Жития», составленного именно во Владимирском Рождественском мо
настыре в начале 80-х гг. XIII в. при участии церковного владыки мит
рополита Кирилла, лично знавшего и помнившего князя Александра4. 
Сам факт создания «Жития» говорит и о праздновании службы, которая 
по тому времени могла соответствовать краткой редакции — по Сту
дийскому Уставу — либо вестись по общему образцу службы святому-
воину. И.А.Шляпкин на большом историческом материале показал, что 
«память Александра Невского, если и была чтима до половины XVI ве
ка, то только в стенах Богородицкого Рождественского монастыря во 
Владимире»5. О почитании памяти Александра Невского свидетельст
вует, например, «чюдо» видения Александра, будто бы восставшего из 
раки на помощь правнуку своему великому князю Димитрию Ивано-
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вичу перед Куликовской битвой 6. В 1508 г. — ранее, чем официальная 
канонизация, — была выполнена роспись столпа Благовещенского со
бора в Кремле, где изображен князь-воин Александр Невский 7. 

В древнерусских минейных источниках составление службы 
Александру Невскому связывается с именем монаха Рождественского 
Владимирского монастыря Михаила: некоторые минейные списки служ
бы имеют ремарку «творение Михаила монаха тоя же обители» 8. В не
которых исследованиях указывается Викентий как автор второй редак
ции службы, созданной якобы в 1672 г. 9 Однако, по нашим материалам, 
в последней четверти XVII в. новой редакции службы Александру Не
вскому создано не было: после первой краткой редакции середины XVI 
в. вторая, пространная редакция появляется в рукописях 80-х гг. XVI 
в., после чего служба уже не изменяется по составу. Появление второй 
редакции службы естественнее связывать с автором пространной редак
ции «Жития» Александра Невского Ионой Думиным, который в те годы 
был архимандритом Рождественского Богородицкого монастыря. 

Обычные заголовки службы: «Успение великого князя Алек
сандра Ярославича Владимирского и Новгородского и всея России» 1 0; 
«Успение благовернаго и великаго князя Александра Ярославича Невь-
скаго, Владимирского и всея Руси чюдотворца, во иноцех Алексия» 1 1 , 

12 

изредка с добавлением: «преставися святый в лета 6771 (1263)» . 
Первая, краткая редакция службы середины XVI в. содержит 

следующие стихиры: 

четыре стихиры на подобен «Кыими похвальными», 
три стихиры на подобен «О преславное чюдо», 
славу 6 гласа «Всяко градо и страна», 
славу 6 гласа «Придете вси языци», 
стихиру по 50-м псалме «Придете вси людие», 
славу 2 гласа «Радуйся и веселися о господе, град Влади-

13 
мир» . 

Все перечисленные стихиры вошли и во вторую, пространную 
редакцию службы конца XVI в.: 

На малую вечерню три стихиры на Господи воззвах: 
«От благочестиваго корене», 
«Земных всех возгнушався», 
«Благочестиемъ и верою пресветло украшенъ», 
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слава 6 гласа «Преподобие отче Александре»; 
три стихиры на стиховне, 2 гласа,'на подобен «Дом 

Евфрантов»: 
«Домъ святаго духа», 
«Радуйся царем русским похвала», 
«Приими ныне пение», 

слава 8 гласа «Богомудре Александре». 
В некоторых рукописях содержится и вторая группа стихир на 

тот же подобен, которые отмечаются ремаркой «ины»: 
«Дом бысте святаго духа», 
«Источник чюдес», 
«Приими ныне пение», 

слава та же (8 гласа «Богомудре Александре») 
либо слава 2 гласа «Свето тя трисиянный». 

На Великую вечерню: 

«Кыими»: 
четыре на Господи воззвах, 2 гласа, на подобен 

«Кими похвальными венцы венчаем блаженнаго», 
«Кими похвальными венцы увяземо блаженнаго», 
«Кими смиреными устенами воспоемо блаженнаго», 
«Кими духовеными песнеми воспоимо преславенаго», 
слава 6 гласа «Всяко градо и страна». 

На литии: 
три стирихы 5 гласа («самогласны») (см. РГАДА, 

ф. 381, N 318): 
«Богоприятне Александре», 
«Боговенчанный Александре», 
«Богомудре Александре», 

слава 2 гласа «Придете богоименитые собори» 
либо две стихиры: «Земля наша и страна» 3 гласа, 

«Цари и князи вкупе» 4 гласа, 
слава та же (2 гласа «Придете богоименитые собори»). 

На утреню: 
три стихиры на стиховне, 1 гласа, на подобен «Не

бесным чином»: 
«Яко велие солнеце», 

1 8 2 



«Светом сияя божественныя благодати», 
«Не ото Рима восиял еси», 

слава 6 гласа «Днесь собори» 
либо слава 1 гласа «Радуйся и веселися граде 

Владимир». 

В ряде списков роспев последней стихиры имеет композицию 
осмогласника и отмечен как «ино знамя» (БРАН, Вят. 9, л J64), «ин 
перевод» (ГИМ, Син. певч. 123), «Осмогласник» (РГАДА, ф. 381, N319, 
л. 26 об.—29; ГБЛ, ф. 379, N 63, л 615): 

стихира по 50-м псалме 6 гласа«Придите вси людие», 
три стирихы на хвалитех, 8 гласа, на подобен «О 

преславное чюдо»: 
«О преславное чюдо», 
«О преславеная истинная чюдеса», 
«О велие и несказанное чюдо» 
либо та же стихира с начальными строками «О 

како возможем воспети», 
слава 6 гласа «Придете вси языци» 1 4 . 

Помимо перечисленных стихир Александру Невскому, в сти
хирарях изредка встречаются два тропаря: «Яко ото чресло царскихо» 
1 гласа (РГБ, ф. 37, N 148, л 118) и «Яко благочестиваго корене» 4 
гласа (РГБ, ф. 37, N 148; РНБ, КБ 586/843; РГАДА, ф. 381, N 318; 
РГБ, ф. 379, N63), а также светилен «Слышано бысте во всех странах 
превеликая слава твоя» 2 гласа на по-добен «Жены услышит» (РГАДА, 
ф. 381, N 318, N 291) (см. Тексты поэтические). 

Ремарки «ино знамя» имеет стихира «Придите вси языци» 
(БРАН, Вят. 9). Вариант роспева «трегласник» имеет стихира «Вся на
ша земля и страна» (РНБ, КБ 681/938, л 378 об.—381). Стихира «Вся
ко градо и страна» в редакции «ин роспев» — в составе рукописи по
следней четверти XVIII в. (ИРЛИ, Бражникова 4). Существовала и де-
мественная редакция напевов службы (РГБ, ф. 228, N 38, л 210 и сл). 

Помимо большого числа стихир, посвященных общему вос
хвалению Александра Невского, града Владимира и Русской земли, в 
службе есть стихиры историко-повествовательного содержания, перекли
кающиеся с текстами летописей и «Жития» князя Александра. Такова, 
например, стихира на литии «Богомудре Александре преподобие», в ко-
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торой рассказывается о дипломатической миссии Александра в Орде, 
когда он «исходатайствовал» тишину и мир для Русской земли: «И тамо 
пришествиемо си безбожнаго царя удивил, тишину исходатайствовал». 
В «Житии» Александра Невского этот эпизод предстает несколько ина
че, более подробно: «И видев его царь Батый, и подивися, и рече вел-
можам своим: Воистину ми сказасте, яко несть подобна сему князю. 
Почтив же и честно, отпусти и» 1 5 . В стихире «О преславное чюдо» со
держатся переклички с эпизодом «Жития» Александра Невского, где го
ворится о приходе к Александру «двух хитрейших риторов» от папы 
Римского для прений о вере. Александр, «здумав с мудреци своими», 
отказался от прений, заявив: «От вас учения не приемлем». Не только 
идеологическую «прю» выдержал Александр, но и военные вторжения 
«западных стран». Знаменательна его молитва перед Чудским сражени
ем, когда Александр, «воздев руце на небо, рече: Суди ми, боже, и раз-
суди прю мою от народа велеречива». Военная победа над рыцарями, 
выдвигавшими территориальные притязания в философско-религиоз-
ной форме, отражена в «Житии» Александра Невского как победа идео
логическая: «И шло множество пленных, и вели их босыми подле коней 
— тех, кто именует себя божьими риторами». Все эти события — воен
ные и дипломатические — отражены в стихире «О преславное чюдо» 
(см. Тексты поэтические). 

Особенно интересна по содержанию и напеву третья стихира 
на подобен «О преславное чюдо», повествующая об успехах дипломатии 
Александра Невского. Ее источник — эпизод «Жития» Александра Не
вского, где рассказывается о том, как «князь великий Олександр церкви 
въздвигну, грады исполни, люди распуженыя събра в домы своя» 1 6 . 
Примечательно, что здесь этот текст пополняется новыми, очень суще
ственными деталями, повествующими о том, что князь Александр вос
становил разрушенные города: «церкви разоренные воздвигнув»; при 
нем стала возрождаться художественная культура и весь жизненный 
уклад народа: «пения исполни... свое же отечество добре управив и со-
блюде». Упоминание в стихире о разоренных церквах вызывает в вооб
ражении реальную историческую картину всеобщего разорения Русской 
земли после ордынского нашествия. Другие прибавления в текстах ри
суют образ Александра Невского — доброго заступника и «управителя» 
своего отечества. О том же говорят и источники. Так, в послании Вла
димирского епископа к сыну Александра Невского упоминается о куль
турном строительстве Александра: «Твои прадеды и деды, и отец твой 
великий князь Олександр украсили церковь божию клирошаны и кнй-
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гами» . И в «Житии» Александра Невского и в послании В л а д и 
мирского епископа дается лишь краткое упоминание о культурной де
ятельности Александра. Стихира, таким образом, является 
самостоятельным историческим источником (см. Тексты поэтические, 
Тексты музыкальные). 

В крюковых рукописях XVIII-XIX вв., в разделах службы 
1 8 

Александру Невскому, содержится лишь несколько славников — так 
же, как в разделах служб и другим русским святым. 

В нотолинейных рукописях XVIII в. изредка встречаются пес
нопения на второй певческий праздник Александру Невскому, установ
ленный по указу Петра Первого в 1724 г. на 30 августа в память о 
заключении мира со шведами в 1721 г. Автором текста этой новой служ
бы является Гаврила Бужинский. Она называется «Служба благодарст
венная богу... на воспоминание заключенного мира между империей 
российскою и короною свейскою и на пренесение мощей святого и бла
говерного князя Александра Невского» 1 9. История установления праз-

9 0 

дника подробно рассмотрена Ю.К.Бегуновым . Сведения о некоторых 
песнопениях этой службы, послуживших основой многоголосных хоро
вых концертов, и о концерте «Веселися Ижорская земле» сообщает 

21 

Б.Г.Смоляков . 
Новая служба на 30 августа составлена по структурному тек

стовому стереотипу старой, но мелодических заимствований не имеет. 
Ее музыкальный стиль принадлежит уже новому времени в русской му
зыке. Она существенно отличается и по литературному содержанию, 
замечательна большим числом текстов историко-повествовательного 
характера. Нами выявлено несколько списков отдельных голосов и не-

99 

полных комплектов концертных фрагментов этой службы . 
Итак, в традиции XVI-XVII вв. служба Александру Невскому 

представляет собой замечательный памятник гимнографического и пев
ческого искусства. Необходима его полная текстологическая разработка 
и публикация с включением всех певческих редакций, в том числе и 
демественной. Не менее интересен второй певческий цикл, посвящен
ный празднованию памяти Александра Невского. Полный состав цикла 
по музыкальным рукописям еще не изучен, но хранящиеся в наших 
архивах материалы позволяют надеяться, что хоровые произведения 
XVI-XVII вв. об Александре Невском зазвучат в концертных програм-

23 
мах . 
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СТИХИРЫ К Н Я З Ю МИХАИЛУ ТВЕРСКОМУ 

В 1304 г. тверской князь Михаил Ярославич становится вели
ким Владимирским князем. Он первым из русских князей принял титул 
великого князя «Всея Руси» и пытался объединить под своей властью 
важнейшие политические центры: Новгород, Кострому, Нижний Нов
город, Переславль. Однако его деятельность встретила сопротивление 
Москвы. В ноябре 1318 г. в ходе политической борьбы между тверскими 
и московскими князьями за обладание Владимирским великокняжеским 
столом в Орде он был убит 1. 

Основным историческим источником, запечатлевшим эти со
бытия, является «Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском», написан
ная в 1319-1320 гг. очевидцем гибели князя. Автором ее считается 
игумен тверского Отроча монастыря Александр2. 

Тверской князь, как и князь Михаил Черниговский, отправил
ся в Орду, зная о своей грядущей гибели. Но он едет, чтобы отвратить 
гнев ордынского хана от своего княжества, жертвуя собой ради блага 
своей земли. Перед уходом в Ор ту Михаил говорит своим боярам и до
мочадцам в ответ на уговоры повременить с отъездом: «Царь... моея 
главы хочет. Аще бо аз зде уклонюся, то вотчина моя вся в полону будет 
и множество християн избиени будут, аще ли после того умрети ми есть, 

3 

то лучше ми есть ныне положити душу свою за многая душа» . 
«Повесть о Михаиле Тверском» вошла в московское летописание 

в переработанном виде. Она приобрела характер рассказа о гибели рус
ского князя за всю Русскую землю, а не только за Тверское княжество, 
«что в конечном счете соответствовало объективной исторической прав
де» 4. То же самое можно сказать о песнопениях Михаилу Тверскому. 

Составление службы В.А.Кучкин относит к X I V - X V вв., ис
ходя из упоминания в ней Тверского собора, упоминания, способст
вующего предположению, что первые песнопения Михаилу Твер
скому были составлены именно здесь. Местное происхождение службы 
подтверждается, как заключает Кучкин, и упоминанием в ней имени-ма
тери Михаила, княгини Ксении, имевшей большой авторитет при жизни 
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и почитавшейся в Твери вместе с памятью Михаила, подобно тому как 
в Киевской Руси почитался Владимир «с бабой своей» княгиней Ольгой 5. 
Об этом свидетельствуют изображения Михаила Тверского и матери его 
Ксении в «Хронике» Георгия Амартола, писанной в Твери в XIV в. 6; на 
иконе XVIII в., хранящейся в Музее им. Андрея Рублева. 

Перечисленные основания ранней датировки службы и ее 
тверского происхождения пока не подкреплены ранними списками 
службы, не сохранившимися, возможно, из-за многократного разорения 
Твери. Не исключено, однако, что со временем они будут обнаружены. 
Отсутствие ранних материалов не означает, что их не было: многие пев
ческие циклы, раннее происхождение которых доказывается по тем или 
иным признакам, также дошли до нас лишь в рукописях не ранее второй 
половины XVI в. 

Служба Михаилу Тверскому относится к числу весьма редких. 
Нами выявлены следующие ее списки: 

80-е гг. XVI в.: ГИМ, Единоверч. 37, 
РНБ, КБ 586/843, 
ГИМ, Син. певч. 123; 

первой половины XVII в.: ТИМ, Уварова 895( 17)262, 
РГАДА, ф. 381, N 318; 

Середины XVII в.: РГБ, ф. 379, N 63, 
БРАН, Вят. 9. 

XIX в.: РГБ, ф. 247, N 722-1. 

Текст службы вошел в «Минеи служебные» московской печати 
1610 и 1666 гг. 

В заголовке службы в некоторых списках XVII в. содержатся 
элементы исторических сведений: «Убиение святого благоверного вели
кого князя Михаила Ярославича Тверского нового чюдотворца. Убиен 
бысть святый в Орде при цари Озбяке в лето 6827 (1318)» 7. Служба 
фиксируется на 22 ноября. 

В службе есть стихиры, содержащие повествование о гибели 
князя Михаила Ярославича, в них упоминается убийца князя ордынец 
Кавгадый. В.А.Кучкин находит в стихирах целый ряд совпадений с про-
странной редакцией повести о Михаиле Тверском , однако упоминание 
Кавгадыя в песнопениях о Михаиле Тверском Кучкиным не отмечено. 

Стихиры Михаилу Тверскому составлены по образцу некото
рых стихир Борису и Глебу 9: это стихиры на подобны «Кими похваль-
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ными», «Небесным чином» и славы «Придете восхвалим», «Придете де-
несе рустии собори». Последняя стихира по структуре, тексту и напеву 
совпадает со стихирой «Приидите новокрещеннии рустии собори» Бо
рису и Глебу (см. Тексты поэтические). В ней изменены только неко
торые детали и имя убийцы Кавгадыя — вместо имени Святополка. 
Казалось бы, по такому образцу служба могла быть сложена и в XIV и 
в XVI в., однако в тексте стихир есть упоминание событий, позволяю
щее датировать службу ранним — тверским — периодом ее бытования, 
когда служба была местной. В частности, в стихире «Кими похвальны
ми» упоминается «всечестное тело», при котором ведется служба, что 
говорит о времени, близком к начальному, тверскому этапу культа Ми
хаила. По-видимому, как и культ Михаила Черниговского, культ Ми
хаила Тверского начинался с почитания его памяти сыновьями и вну
ками самого князя. В стихире «Во небесныя обители» содержится обра
щение к Михаилу: «Соблюди градо сей и церковь свою», что, по утвер
ждению В.А.Кучкина, свидетельствует о местном храмовом почитании 
памяти Михаила Тверского. 

Структурная и текстовая близость песнопений Михаилу Твер
скому стихирам Борису и Глебу, как нам кажется, в данном случае го
ворит о раннем тверском почитании князя: киевские князья погибли 
также «яко агнцы», став жертвой в династической борьбе. Взяв песно
пения им за образец, тверской гимнограф обозначил святость жертвен
ности Михаила. Может быть, в Твери в то время не было сил и времени 
для сложения оригинальной службы. Творение по образцу облегчало со
здание нового произведения. Думается, что если бы служба Михаилу 
Тверскому была сложена в Московской Руси середины XVI в., после 
официальной канонизации князя, она была бы более свободна от сле
дования каноническому стереотипу какой-то конкретной службы. Важно 
отметить, что песнопения службы запечатлели сюжеты песен о Щелкане, 
отразивших народное восстание в Твери после гибели Михаила Тверского. 

Служба Михаилу Тверскому не отличается большим количе
ством вариантов редакций, многороспевностью. В выявленных нами 
списках она достаточно единообразна. Отметим лишь стихиру «Денесе 
соборе вереныихо», имеющую вариант роспева «ин конец» и фиту на 
слове «радуйся» с пометой «бол» («большой роспев»), по начертанию 
невм сходную с фитой из службы Сергию Радонежскому, имеющей ре
марку «Крестьянинов» (перевод). 

Образ Михаила Тверского с большой художественной силой 
воссоздан в историческом романе Д.М.Балашова «Великий стол» 1 0. 
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тия. М., 1915. С. 255). Общность песнопений Михаилу Тверскому и Борису и Глебу отме
чена и В.А.Кучкиным (в отношении текстов). 

10. См. Балаиюв Д.М. «Великий стол». Петрозаводск, 1980. 
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Рис. 39. Стихиры Петру митрополиту 
редакции «Творения государя царя и великаго князя Ивана 

Васильевича» по списку начала XVII в. 
РНБ, 01 - 238, л. 146 



СТИХИРЫ МИТРОПОЛИТУ ПЕТРУ 

Канонизацией митрополита Петра (1308-1326) Москва откры
ла пантеон своих святых в острейшей политической борьбе за право на 
Великое Владимирское княжение, перешедшее в тот момент Тв.ери'. 
Установление памяти первому московскому святому проходило по ини
циативе князя Ивана Даниловича (впоследствии прозванного Кали
той), только что принявшего московское княжение (и потерявшего 
Великий Владимирский стол); оно стало важнейшим идеологическиу 
аргументом Москвы в укреплении ее значения. Канонизацией Петра, 
построением Успенского, Спасо-Преображенского, Архангельского со
боров, церквей Иоанна Лествичника и Поклонения веригам апостола 
Петра, а также символикой христианских образов служб Иван Калита 

2 /* 

выражал политические идеи ранней Москвы . «Своим глубоко практи
ческим умом он сумел осознать необходимость духовного начала, кото
рое бы, словно известь, скрепило бы здание русской государственно-
сти» . Поначалу культ митрополита Петра имел местное значение и 
только при Иване III получил общерусское распространение. В середине 
XVI в. Петр был объявлен основателем политического могущества Мос
квы и всей Руси 4. 

Первая редакция «Жития» была составлена в 1327 г. 5 Через 
полвека, в 1378-1381 гг., митрополит Киприан создал вторую редакцию 
«Жития» и певческую службу 6. По материалам устава первой четверти 
X V в. можно видеть, что докиприановская редакция службы была об
щей: «Аще хочет игумен да поет якоже и прочим великим святителям» 7. 

В нескольких ранних источниках день памяти Петру митро-
о 

политу приходится на 20 декабря , а во всех последующих — на 21 
декабря 9. Самое раннее свидетельство певческого содержания праздне
ства содержится в йотированном стихираре XIV в. РГБ, ф. 113, N 3, л. 
86 об., где на поле листа против песнопений на 21 декабря сделано при
бавление почерком X V в. с упоминанием стихир митрополиту Петру 
«Воскресения ради слава тобе», а также стихиры 2 гласа «Кими похваль
ными венцы увязем святителя». 

1 9 5 



Состав стихир киприановской редакции службы: три стихиры 
на подобен «Кими похвальными» 2 гласа («Кими похвальными венцы», 
«Кими смиреными устенами», «Придете верных собори»); слава 6 гласа 
«Божественнаго совыше явления»; слава 8 гласа «Придете веси вере-
нии», которой предшествуют упоминаемые часто, но выписываемые ре
дко три стихиры на подобен «Доме Евфрантов» («Дом духовный», «Ра
дуйся, святителю Петре», «Приими ныне моление»). В конце XV — на
чале XVI в. добавляется стихира «Всяко градо и страна» 1 0 . В середине 
XVI в. прибавляется стихира по 50-м псалме «Егда преставление», где 
говорится об установлении праздника Петру митрополиту при Иване 
Калите и упоминается «князь Иван (Данилович)» 1 1. 

В 80-х гг. XVI в. возникают дополнения к киприановскому со
ставу службы. Новая часть службы отмечена историческими сюжетами 
о деятельности Петра; добавлением «иных» стихир на подобен «Кими 
похвальными» («Кими похвальными венцы увяземо», «Кими пророче
скими пении венчаемо», «Кими духовными пении воспоимо»), славы 
«Денесе собори рустии», трех стихир на литии «Отче преблаженне свя
тителю Петре» (начало всех трех по тексту совпадает, продолжение 
различное). Кроме них иногда встречаются славы «Радуйся и веселися 
преславный град Москва» и «Придете вси языцы». В некоторых списках 
на 21 декабря содержатся стихиры предпразднества Рождества Христова 
(на Господи воззвах «Предпразденьственныя песни», «Во кимвалех воз-

12 

гласим», «Вифлиоме уготовися» ). Кроме того в певческий цикл на 21 
декабря обычно включаются еще две стихиры предпразднеству Рожде
ства Христова («Примите ясли» и «Волхва Валаама»). В середине XVII 
в. прибавляются еще три стихиры: «Светело денесе», «Духа божестве-

13 

наго», «Доблестей твоихо» и слава «Преподобие треблаженне» . 
Часть прибавлений к службе митрополиту Петру, зафиксиро

ванная в стихирарях 80-х гг. XVI в., связывается с именем Ивана Гроз
ного. 

Ремарки «Творение царя Иоанна деспота российского» при 
стихирах «Кими похвальными» (2-я группа) и «Творение царево» при 
стихире «Денесе собори рустии» известны по рукописи конца XVI в. 
клирошанина Чудова монастыря роспевщика Лонгина (РГБ, ф. 304, N 
428/4. Список неоднократно упоминался в работах о древнерусской му
зыке 1 5 . 

Нами выявлен круг рукописных источников, содержащих эту 
литературную редакцию стихир, и среди них — два новых списка с ре
марками об авторстве Ивана Грозного. Это стихирарь конца XVI в. 
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РНБ, Сол 690/769, л 105 и стихирарь начала XVII в. РНБ, 01-238, л 
146. В первом списке при стихирах «Кими похвальными» заголовок 
«Творение царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси», во 
втором — при тех же стихирах — «Творение государя царя Ивана Ва
сильевича». 

Еще в одном стихираре, принадлежащем руке того же клиро
шанина Лонгина, который создал известный Троицкий список со стихи
рами митрополиту Петру «творения царева», в разделе на 21 декабря 
указываются три стихиры с пометой «Творение царя и великого князя 
Ивана Васильевича». Начало каждой из них — «Отче преблаженне свя
тителю Петре». Эта рукопись утрачена, и приведенные сведения о ней 
известны лишь из ее описания, сделанного архимандритом Леонидом 1 6. 

Ремарки типа «творения царева» относятся к семи стихирам: 
трем стихирам на подобен «Кими похвальными», славе 6 гласа «Денесе 
собори рустии», трем стихирам «Отче преблаженне святителю Петре». 
Остальные прибавления в службе митрополиту Петру, зафиксирован
ные в рукописях 80-х гт. XVI в., — стихиры «Радуйся и веселися пре-
славный град Москва» и «Придите вси языци» — общие для нескольких 
русских служб. Выявленные источники приведены в схеме (см. с. 198). 
Это все списки литературной редакции стихир «творения Ивана Василь
евича» (Грозного). Стихиры, имеющие ремарки типа «творение царево» 
(либо «творение... Ивана Васильевича»), отмечены кружками. 

Группа стихир «Кими похвальными» «творения» Ивана Гроз
ного, помимо стереотипной формулы, общей для многих русских стихир 
на этот подобен и содержащей упоминание Русской земли («землю рус
скую веселяща»), имеет подробности исторического характера, повест
вуя о деяниях Петра на Русской земле, о пророчестве Петром будущего 
величия Москвы. В первой стихире: «иже плотию в Руси суща»; во вто
рой стихире: «Кими пророческими пении»; в третьей: «иже далняя суща 
провидяща и отстоящая яко близо суща пророчествуя неложно». Они 
кажутся сочиненными специально для службы митрополиту Петру, од
нако все тексты целиком перенесены из службы Николаю Мирликий-
скому на 6 декабря и лишь переадресованы митрополиту Петру с 
незначительными заменами в тексте: «иже плотию в мире суща» заме
нено на «иже плотию в Руси суща» и добавлено «землю русскую (весе
ляща)». Вследствие того, что изменился персонаж службы, произошло 
и переосмысление исторических ассоциаций: стихиры из службы дру
гому святому стали восприниматься в новом историческом контекте 
словно бы иными по содержанию. И хотя напев остался неизменным 
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(это стихиры на подобен), указанные незначительные изменения в тек
сте послужили основанием для обозначения такого нововведения ремар
кой «творение» царя Ивана Васильевича. 

Списки «Кими Списки 
«Отче «Денесе «Кими 

преблаженне» собори» похвальными» 
Стихиры 

ГИМ, Единоверч. 37 • 
БРАН, Строган. 44 • • • 
РНБ, КБ 586/843 • • • 
РГБ, ф. 37, N 100 • • • 
РГБ, ф. 37, N 148 • • • 
БРАН, Каликина 69 • • • 
ГИМ, Син. певч. 123 • • • 
РНБ, Сол. 690/769 • © 
РГБ, ф. 304, N 428 
РНБ, 01-238 Ф 
ГИМ, Щук. 767 • • 
РНБ, КБ 665/922 • 
Стихирарь Лонгина 
РГБ, ф. 379, N 64 • • • 
РГБ, ф. 228, N 38 • • 
ГИМ, Син. певч. 1252 • 

Небольшое перемещение текста вводило его в новый сюжет 
службы, что и составляло предмет «творения». Новая историческая ас
социация образовывала новую смысловую аналогию на пересечении 
вечного и преходящего. Почти без изменения текста переосмысливались 
и расширялись его символика, содержание, сюжет. Напев этих стихир 
остался неизменным в редакции знаменного роспева. Кроме того, эти 
стихиры нами выявлены в редакции путевого роспева (ГИМ, Щук. 767), 
а также в редакции списка Лонгина, существенно отличающейся по но
тации как от знаменной, так и от путевой редакций. Поскольку эти 
стихиры имеют различные певческие редакции, речь не может идти о 
каком-то одном роспеве, и, по-видимому, это означает, что «творение 
царево» касалось лишь текста. 
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Поиски первоисточника стихиры «Денесе собори роустии», от
носящейся по типу формы к одному из видов самогласных славников, 
привели к стихире «Денесе собори вереныих» из службы на Введение 
во храм Богородицы. Напевы их совпадают, тексты же соотносятся как 
ритмически эквивалентные: 

Денесе собори 
вереныих сошедошеся 
духовено торжествуимо 
богоотроковицу деву 
и Богородицу 
во церкове господену 
приводиму... 

Денесе собори 
роустии сошедошеся 
радостено празденуимо 
первосвятителю Петру 
и чюдотворцу 
ото земля на небо 
прошедошу... 

Как видим, новый текст составлен по образцу древнего текста, 
причем новая словесная композиция копирует структуру, ритм и напев 
уже существующей стихиры. Значит, понятие «творение» и в этом слу
чае относится только к тексту с известными оговорками о стиле сред
невекового творчества по канону; к напеву же это понятие не относится. 

Наконец, три стихиры «Отче преблаженне святителю Пет
ре» — самые интересные стихиры в службе. Выделяются они и среди 
песнопений стихираря, представляя яркий образец текстов на истори
ческую тему. В них содержатся многие исторические сюжеты: кратко 
рассказывается о пророчестве Петра митрополита московскому князю 
Ивану Даниловичу будущего величия Москвы; говорится о закладке Ус
пенского собора в Московском Кремле, где Петр будто бы завещал себя 
захоронить, хотя митрополичья кафедра была тогда во Владимире, а в 
Москве он бывал лишь наездами; упоминается о проповеднической де
ятельности Петра и о том, что он был иконописцем; здесь же автор вспо
минает о знаменитом споре с тверским епископом Андреем, в котором 
Петру удалось одержать верх и освободиться от обвинения, выдвигае
мого Михаилом Тверским и епископом Андреем. Каждый эпизод содер
жит в себе целое историческое событие. Все они были известны слуша
телям по «Житию» митрополита Петра, по легендам и рассказам, с ним 
связанным. Поэтому обо всех этих событиях не рассказывается, а толь
ко упоминается и на кратком пространстве гимнографической поэтиче
ской формы умещается емкое историческое содержание. 

В отличие от проанализированных выше, данные три стихиры 
столь своеобразны по тексту и напеву, что в них несомненен акт 
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авторского творчества. Все три стихиры отмечены как самогласные. 
Каждая имеет самостоятельный напев соответственно 1, 3, 7 гласов. Их 
прототипов — как текстовых, так и музыкальных — нам не удалось 
обнаружить среди песнопений стихираря. Больше того, все три, будучи 
самостоятельными по напеву, соединяются в большую форму, в которой 
прослеживаются вариантные соотношения в мелодике, а на гранях этой 
формы, при переходе от одной стихиры к другой, напев перетекает ор
ганично: 2-я и 3-я стихиры не начинают роспев заново, а продолжают 
логику роспева в соотнесении с предшествующим, кадансовым эпизодом 
предыдущей стихиры. Три стихиры объединяются в своего рода боль
шую стихиру — трегласник, основанную на масштабных закономерно
стях композиции. 

В соответствии с ремаркой «творения царева» мы должны от
нести их «перу» Ивана Грозного. Однако следует помнить, что в распо
ряжении царя были лучшие роспевщики того времени: «Иван Нос да 
Християнин... были у него с ним в любимом его селе, в слободе Алек-
сандрове» . А может быть, и Лонгин, также связанный со слободой че
рез уставщика Филарета, роспел эти тексты, отметив их как «творение» 
царя Ивана Васильевича... 

Напевы всех выявленных списков этих стихир принадлежат 
18 

одной редакции. Текст первой стихиры опубликован Леонидом . Напев 
опубликован нами в специальной статье 1 9 . 

Заголовки службы в стихирарях называют Петра митрополи
том Киевским: «В той же день преставление Петра митрополита Киев
ского и всея Роуси новаго чюдотворца» (РГБ, ф. 304, N 428, л. 96 об.), 
что соответствует реальной ситуации первой четверти XIV в. В стихи
раре РГБ, ф. 379, N 64 пространный заголовок содержит целый ряд ис
торических сведений о митрополите Петре и его времени: «В тот же 
день преставление отца нашего Петра митрополита Киевского и всея 
Руси чюдотворца. Святый Петр родом волынския земли. Благочестиву 
родителю сын отца Феодора. Во 12 еже лето пострижеся и бысъ диякон 
потом иерей. Извычен иконному писанию. Посем игумен бысть. По 
Максиме митрополите поставлен бысть на святительский престол Афо-
насием патриархом Царяграда и прииде из града Владимира к Москве 
в лета 6816 (1308) при великом князе Иване Даниловиче Калите. И 
преставися святый Петр в лета 6834 (1326). Пас церковь божию 18 лет. 
По нем приемлет престол Феогност митрополит. И отъяся оттоле руская 
митрополия из Володимера на Москву» (л. J57). 
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СТИХИРЫ МИТРОПОЛИТУ АЛЕКСИЮ 

Митрополит Алексий (1292(?)-1378) — известный политиче
ский деятель Руси XIV в. Он был сподвижником московских князей — 
Ивана Калиты, Симеона Гордого, Ивана Красного, воспитателем князя 
Димитрия Ивановича (прозванного впоследствии Донским на Куликов
ском поле) и фактическим правителем Руси, пока малолетний князь 
Димитрий не вошел в силу. Народное предание сохранило память об 
исцелении им ханши Тайдулы, благодаря которому удалось предотвра
тить ордынский поход на Русь. В свой второй приезд в Орду Алексий 
«усмирил» хана Бердибека, захватившего власть в Орде ценой серии 
династических убийств. Алексий умер за два года до Куликовской бит
вы. Его деятельность в целом имела значение в подготовке этого реша
ющего исторического сражения, а также и «генеральной репетиции» 
Куликовской битвы — победы русских войск на реке Воже в 1378 г.1 

Праздники Алексию установлены на 12 февраля и на 20 мая 
в середине X V в. (1431 — около 1450) по инициативе митрополита 
Ионы. Автором служб считается Пермский епископ Питирим, на что 
есть указания и в наших источниках. Над «Житием» и службами рабо-
тал и Пахомий Логофет . Самые ранние минейные списки службы — 
конца Х\(РНБ, Сол. 518/537) и начала XVI в. (РГБ, ф. 304, N 597); 
ранний стихирарный йотированный список — начала XVI в. (ГИМ, 
Единоверч. 41), где содержится пять йотированных стихир Алексию. В 
стихирарном своде середины XVII в. (РГБ, ф. 379, N 64 л. 643 об.— 
644) содержится полная февральская служба с пространным заголов
ком, интересным и важным, где сообщаются основные вехи жизни 
Алексия, говорится о составлении празднеств: «Святый бе Алексий из 
рода болярска от града Чернигова, отца Феодора и матере Марьи. Има 
же преселившемся от града Чернигова во град Москву во дни княжения 
Данила Александровича, иде ж и родиста сего блаженнаго Алексия. В 
лета 6800 (1292) наречен бысть Елевферии. Ему же приемник бысть во 
крещении великий князь Иоанн, сын великого князя Даниила. И два-
надесят лет научен бысть грамоте. В то ж время ловы деющу ему и 
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простирающу мрежи на ловление птиц и глас бысть ему свыше глаголя: 
Алексие, что всуе тружаешися, отселе будеши человеки ловя, и оттоле 
наречеся Алексий. Двадцати лет быв и пострижеся в монастырь святого 
Богоявления, иж есть за Ветошным рядом, и пребысть болши двадцати 
лет, и оттуду советом великого князя Симеона Ивановича и Феогноста 
митрополита взят бысть во святителский дом, и пребысть ту лет 12, 
месяцев три, а по сем, за премногую его добродетель поставлен бысть 
епископом в Володимир. Посем послан бысть от великого князя Иоанна 
в Царьград и поставлен бысть от Филофея патриарха митрополитом, и 
прииде на Русь, и пас церковь божию лет 25 и преставися в лето 6886 
(1378). И положен бысть в Чюдов монастырь. Составлено ж бысть сие 
празднество по благословлению святейшия митрополита Ионы и про-
разсу ждением еже о нем честнаго собора святителска боголкэбивым епи
скопом Питиримом Пермьским». 

Как видим, в последнем разделе заголовка сообщается об авторе 
первоначального состава службы — Пермском епископе Питириме. Сти
хиры Алексию содержат многочисленные подробности исторического 
характера. Например, в стихире «Радуйся архиерею пречестный» говорит
ся о влиянии митрополита Алексия на древнерусское певческое искус
ство: «Сердца благочестивы на пения воздвиже». В стихирах на подобен 
«Кими похвальными» имеется сравнение его с Петром митрополитом: 
«Подобяся крестителю Петру, чюдотворцу русскому сопрестольнику». 

В «Житии» есть глава о поездке Алексия в Орду в 1355 г. и 
исцелении там ханши Тайдулы: «О царице Тайдуле. Како исцели от 
недуга, и прозре от слепоты пришествием и молитвами от святого Алек
сия». В этом разделе «Жития» говорится: «Нечестивый царь тако писа-
ше благочестивым самодержцем: слышах, рече, у вас попа, и его ж аще 
же да попросит у бога, и бог послушает его, сего божия служителя пу
стите к нам. Его же молитвами аще исцелит царица моя, мир имаши 
со мною. Аще не пустиши его, то имам землю твою пленити» . 

Три стихиры на литии из службы на 12 февраля повествуют об 
исцелении Тайдулы и основываются на указанных фрагментах «Жития»: 
«Преподобие отче святителю Алексие», «Кто доволен», «Благаго учите
ля» (см. Тексты поэтические). Об исцелении Тайдулы говорится и в 
службе на 20 мая в стихире «Яко масличено новый садо» (см. Тексты 
поэтические). 

Стихира «Кто доволен» — самая развитая из трех по напеву, 
выразительному и утонченному, а также по содержанию. Текст содержит 
речь от лица хана, призвавшего Алексия в Орду; здесь и обращенная к 
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слушателям ораторская речь рассказчика, восхищенного образом Алек
сия. Заключает стихиру прямая речь самого Алексия, который в труд
ные годы для всей Русской земли не только сам не ослабевал в вере, 
но и всех поддерживал, утешая: «Пождите, не скорбите». Восклицания 
от автора роспеты выразительными фитными формулами, а «речь» са
мого Алексия показана оригинальным мелодическим оборотом, заклю
чающим в себе черты ораторской и одновременно народно-песенной 
лирической интонации. При исполнении этой стихиры в напев, по-ви
димому, проникали элементы «театрального» действа (см. Тексты му
зыкальные) . 

Интересно, что если во многих других службах (митрополиту 
Петру, Владимирской иконе Богоматери) стихиры исторического содер
жания появляются в середине и в конце XVI в., то стихиры с истори
ческим повествованием в службе Алексию содержатся в ранних 
минейных списках конца X V — начала XVI в. (РНБ, Сол. 518/537; 
РГБ, ф. 304, N 597), а в стихирарях X V - X V I вв. встречаются гораздо 
чаще, нежели исторические стихиры в других службах. 

Второй эпизод «Жития» о реальных исторических событиях — 
о поездке Алексия в Орду в 1357 г. и усмирении Бердибека — преломлен 
в стихире «Егда прииде от царя». Содержание этой стихиры становится 
ясным при знакомстве с историческими источниками и текстом «Жи
тия» Алексия. В «Житии» есть глава «О замятие во Орде и о втором 
шествии во Орду святого Алексия». В ней говорится: «Царь Чанибек... 
от сына своего Бердибека удавлен бысть и убий двенадесят братию 
свою... и Бердибек поощряшеся воевать русскую землю. И князь Иван 
Иванович всю надежду свою возложиша на бога и умолиша святейшего 
митрополита Алексия яко некоего победника велика. Да паки шествует 
во Орду к злоименитому царю, яко утолит гнев его. Святый... поиде во 
Орду и гнев царя смирив, удивиша же ся премудрости его и старазум-

4 

ному нраву» . 
После «усмирения» Бердибека Алексий возвращается в Москву 

и его встречают с благодарностью князь и московский люд (в 1357 г.). 
Об этом говорится в главе «О пришествии изо Орды на Москву святого 
Алексия и о преславном сретении его»: «Алексий возвернушася изо Ор
ды цел и здрав, мир и благая церквам божиим нося и всему православию 
русьския земли... и приде на свой престол на Москву, великий князь 
Иван Иванович сретают его преславно с великой радостию и честью»5. 
А далее момент встречи Алексия московским людом передается цитатой 
из стихиры «Егда прииде от царя». 
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Стихира «Егда прииде от царя» составлена по образцу стихиры 
на Успение Богородицы «Егда пришествие», как и несколько других 
стихир на русские праздники — Леонтию Ростовскому (где упоминается 
«князь Андрей» Боголюбский), митрополиту Петру, Владимирской ико
не Богоматери. Текст ее из Успенской службы перешел почти без из
менений, лишь с незначительными «уточнениями» места действия и 
персонажей; напев ее изменялся также очень мало. По каноническому 
стереотипу речь в ней должна идти об Успении святого (т.к. исходная 
стихира — на Успение Богородицы). Так и было в службе Леонтию, 
Петру митрополиту 6. В стихире Алексию в эту стереотипную конструк
цию вкладывается новое содержание: здесь говорится не о кончине 
Алексия, а о приезде его, живого и невредимого, из Орды с радостной 
вестью о мире. К нему, по стереотипу формы, обращается князь Ди
митрий — не к усопшему, разумеется, а к здравствующему спасителю 
всей земли: «О, владыко, како ти воздамо...». По сравнению с текстом 
стихиры на Успение меняется всего несколько слов, но все содержание 
стихиры переосмысливается, обретает исторический контекст; добавля
ются исторические подробности: «Егда прииде от царя... народы радо
стно сретяху свободителя благодарно нарицающе овиже яко победителю 
дары носяще». Общий для многих служб образец после небольших тек
стовых изменений стал вмещать в себя новое историческое содержание, 
которое находится словно бы за пределами самого текста, но которое до 
тонкостей понятно слушателям XV-XVII вв., воспринимавшим такого 
рода песнопения как картины истории, самой жизни. 

Роспев стихиры также стереотипен, он является общим для не
скольких стихир русских праздников — митрополиту Петру, Леонтию, 
Владимирской иконе Богоматери. Более развитая мелодия оттеняет 
«монолог» князя Димитрия, обращающегося всенародно к Алексию: «О, 
владыко, что ти воздадим противо труду твоему, иже нам мир даровал 
еси». Этот эпизод — прямая речь персонажа — дальний прообраз опер
ной арии, заполнен красивой, очень распевной фитной формулой. 

Сюжеты об исцелении Тайдулы и усмирении Бердибека, а так
же о возвращении Алексия в Москву присутствуют и в клеймах житий-
ных икон Алексия . Сюжеты песнопений и сюжеты икон соединяются 
в одно повествование, дополняют и иллюстрируют друг друга, создавая 
живописный и звуковой ряд рассказа об исторических событиях. 

С темой избавления Руси от нашествий дипломатическими 
усилиями Алексия связаны стихиры, составленные в конце XVI в. по 
образцу стихир Иоанну Златоусту. Алексий, в соответствии с символи-
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кой стихир Иоанну Златоусту, возвеличивается как новый русский Зла
тоуст, укротивший ордынского хана и провозгласивший о спасении: 

Богогласный и богодухновенный бысте аргано, 
им же ко намо духа святого привлече 
весемо бо концемо руския земли 
провозгласил еси спасеная держава 8. 

Обе службы Алексию относятся к весьма распространенным в 
певческой традиции XVI-XVII вв. Они встречаются практически в каж
дом стихираре, если в нем нет дефектных пропусков, на 12 февраля и 
20 мая 9 . Имеются путевая 1 0 , демественная 1 1 редакции, «ин перевод» 
отдельных стихир . Интересна по роспеву стихира «Яко звезда пре-

1 з 
светлая», встречающаяся в стихирарях XVII в. 
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СТИХИРЫ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 

Сергий Радонежский — центральный образ русской святости. 
«Он — то святое семя, ради которого хранится десницей Божией рус
ский народ. Он — духовный вождь и Ангел Хранитель России. Он наш 
отец, воистину духовный отец, от которого мы рождаемся не телесно, 
но духовно» 1. Святой праведник, всю жизнь отдавший духовному соби
ранию Руси молитвой и трудом неустанным, благословивший князя Ди
митрия с войском на Куликовскую битву, он был духовным магнитом 
Руси при своей жизни и остался им на протяжении шестисот лет, про
шедших со времени его успения. 

Память о Сергии запечатлелась во многих произведениях рус-
2 -3 

скои литературы , в иконах, храмах, миниатюрах рукописей и в цер
ковных песнопениях 4. В памятниках русской культуры, созданных в 
эпоху, близкую его жизни, сохранился дух возрождения и спасения, 
связанный с новой духовной энергией, проводником которой являлся 
Сергий. И в наши дни память о Сергии символизирует судьбу России 
и русскую святость5. 

Местное почитание Сергия Радонежского началось в Троице-
Сергиевом монастыре сразу после его смерти в 1392 г. 6 Считается, что 
празднование памяти Сергия установилось после 1422 г. и совершалось 
5 июля, в день обретения мощей 7. Однако, по нашим наблюдениям, 
служба на 5 июля стала записываться лишь в конце XVI в. Главным и 
самым ранним является праздник памяти на 25 сентября — день «пре
ставление» Сергия Радонежского. В певческих рукописях второй поло
вины XVII в. он называется «большим» по сравнению с праздником на 

о 

5 июля . 
Самым ранним источником, содержащим указание на празд

нование памяти Сергия, является, по нашим данным, Устав первой чет
верти X V в. (БРАН, Арханг., д. 3, л. 52)**. В разделе на 25 сентября 
Сергий упоминается в тексте: «Въ тъй д(е)нь преставися препод (о) бный 
о(те)ць нашъ игуменъ Сергий, великыя обители с(вя)тыя тр(ои)ца». 
Далее следует указание на общую службу и разъяснение, как ее составить: 
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«Ведомо же боуди, яко всегда не имат с(вя)тый ст(и)х(и)ру самогласну, 
на Г(оспо)ди възвах, глаголем слава и ныне, богородичен, от подобных 
еже будет прилежно гласу подобну стихирам, еже в минеи, и на 
стих (овне) глаголем всегда на слава и ныне от ст(и)хиръ богородич
ных) сам(о)гласных в ох(тае)». Все это говорит о том, что певческого 
цикла Сергию как собственно музыкально-литературного произведения 
еще не было создано, в качестве службы использовались подборки пес
нопений из других служб, приближающихся по содержанию к образно
му строю памяти Сергия. 

Создание службы Сергию Радонежскому совпало по времени 
с принятием на Руси Иерусалимского Устава и усложнением обряда бо
гослужения. Устанавливается служба на Великую вечерню, увеличива
ется число песнопений на каждый праздник. И певческий цикл Сергию, 
начинавшийся как краткий — по Студийскому Уставу, вскоре включил 
в себя песнопения по Уставу Иерусалимскому. 

Считается, что первым автором службы, как и «Жития», был 
Епифаний Премудрый. Затем в 40-х гг. X V в. ее переработал Пахомий 
Логофет. Принадлежность Епифанию тех или иных текстов службы точ
но не определена 1 0. В рукописи последней четверти X V в. РНБ, КБ 
6/1083, л. 196 содержится два тропаря Сергию. К тропарю «От юности 
восприял еси» приписано: «Епифаниево»; ко второму — «Иже доброде
телей подвижник» — дана запись: «Пахомия Сербина» 1 1. Оба примеча
ния даны не в тексте в качестве заголовков, а на поле листа, другим 
почерком и киноварью как добавочные свидетельства. Записи эти, осо
бенно отметка об авторстве Епифания, представляют значительный ин
терес для исследователя творчества Епифания Премудрого и раннего 
этапа сложения службы Сергию Радонежскому. По-видимому, тропарь 
творения Епифания был первым авторским произведением к службе 
Сергию, исполняемой по общему образцу службы святому. 

В служебных минеях середины и конца XV в. появляется пол
ный текст службы Сергию Радонежскому на 25 сентября, строго выдер
живаемый впоследствии (РГБ, ф. 304, N 116, 136; ГИМ, Чуд. 151, 152; 
РНБ, Сол. 518/587). В некоторых списках, например РГБ, ф. 304, N 
116, при заголовке службы отмечено: «Иеромонах Пах(омий)» (л. 379), 
а в середине ее на л. 401 об. на поле имеется запись: «Творение 
с(вя)щ(ен)ноинока Пахома» (эта рукопись по новой датировке 
Б.М.Клосса относится к 40-м гг. X V в.). 

Полный состав службы в преобладающем большинстве списков 
стихирарей XVI-XVII вв. вполне единообразен: 

2 1 0 



На малую вечерню: 
три стихиры на Господи воззвах на подобен «Преподобие отче» 

и слава 6 гласа «Приидите, иночествующих множество», 
три стихиры на подобен «Ангельския» и слава 8 гласа «Препо

добие отче Сергие, мира красоты». 

На Великую вечерню: 
четыре стихиры на Господи воззвах на подобен «Все упование» 

либо «ины стихиры» на подобен «Терпяще мучения», 
слава 6 гласа «Иже по образу». 

На литии: 
две самогласные стихиры: «Приидите празднолюбцы» и «Пре

подобие и богоносе Сергие», 
слава 6 гласа «Русская убо и преосвященная церковь» либо 

«Приидите иночествующих множество» (здесь обычна ремарка «писа
но на малую вечерню»). 

На утрени: 
три стихиры на стиховне на подобен «Небесным чином» и сла

ва 8 гласа «Инок множество», 
стихира по 50-м псалме 6 гласа «Иже на земли ангела», 
три стихиры на хвалитех на подобен «Зван свыше», 
слава 2 гласа «Преподобие отче, измлада воздержанию», 
слава «Преподобие отче, во всю землю изыде». 

В ранних стихирарях фиксировались в основном лишь само
гласные песнопения — славники, по две-три стихиры. Песнопения на 
подобен роспевались по минее, на слух, по образцу существующего на
пева, поэтому особой нужды в записи их в стихираре до какого-то вре
мени не было. 

Самым ранним из обнаруженных источников песнопений Сер
гию является добавление в стихираре — на поле пергаменной рукописи 
XIV в. (РГБ, ф. 113, N 3), сделанное не раньше середины X V в. На 25 
сентября около стихиры Евфросинии Александрийской выписан подза-
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головок «Ст(и)х(и)ра с(вя)т(о)му Сергию» и славник 6 гласа «Приидите 
иночествующих» (л. 29 об.). В нотации стихиры проставлены только 
фиты. Эта стихира, а также славник 8 гласа «Преподобие отче Сергие, 
мира красоты» записываются то ненотированными в прибавлениях по
сле стихираря (РГБ, ф. 304, N 441, л. 121 — 121 об.; N 440, л, 137 об.), 
то йотированными — также в прибавлениях, в разделах нестабильного 
состава (РНБ, Q1-94, л. 242—242 об.) . В конце XV в. стихиры Сергию 
Радонежскому прочно устанавливаются в разделах службы на 25 сен-
тября и с самого начала XVI в. являются обязательными для любого 
йотированного стихираря. В стихирарях рубежа X V - X V I вв. нередко со
держатся до восьми и более стихир Сергию 1 4 , а в некоторых рукописях 
фиксируется полный состав стихир службы 1 5 . Заголовки этого времени 
— краткие (как и в других службах): «Сергию», «Преподобному Сер
гию», «Преподобного игумена Сергия», «Сергию чюдотворцу», «Пре
ставление отца нашего Сергия чудотворца» и др. 

Стихиры Сергию придают его образу высокое патриотическое 
звучание, выделяющее эту службу как особо значимую в X V в. В них 
поется: 

Радуйся, преславне Сергие, 
отечеству си преславный светилниче. 

Светилник многосветлыи руския земли, 
чюдесми яко же второе солнце сияя... 

Последовательность стихир в службе Сергию на 25 сентября 
типична для всех певческих циклов годового круга: чередование трех 
или четырех подобных стихир и одной самогласной. Степень канонич
ности музыкального материала в разных группах стихир на подобен 
различна. Например, три песнопения на подобен «Терпяще мучения» 
(«Терпяще мучения», «Зряще яко наслаждение скорби», «Отверго тлен-
ныя ризы») использовались до этого во многих службах, начиная с древ
нейшей Андриану и Наталье на 26 августа. Три стихиры на подобен 
«Преподобие отче» восходят к службе Феодосию Великому на 11 янва
ря, а затем через службу Феодосию Печерскому они используются во 
многих певческих циклах русским святым. Наибольшим изменениям 
подвержен музыкальный материал четырех стихир на Господи воззвах 
Великой вечерни, на подобен «Все упование» 6 гласа. Текст этот был 
создан специально к службе Сергию. В напеве, поначалу стереотипном, 
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постепенно происходили отступления от срормулы самоподобна, появ
лялись новые певческие редакции. Среди этих стихир по содержанию 
особенно выделяется 3-я — «Преподобие отче Сергие, ты врач», пред
ставляющая едва ли не самый большой интерес в службе Сергию с ис
торической точки зрения. Стихира повествует о событиях Куликовской 
битвы, о предсказании Сергием победы князю Димитрию Ивановичу: 

Преподобие отче Сергие, 
ты врач душам и телом явися, 
источая недужным исцеления струи, 
даром же пророчествия украшен, 
прорицати яко настоящая будущая. 
Молитвою князя вооружив, 
варваров победити, 
хвалящихся отечество твое разорити. 
Но сами богопораженною язвою 
трупия их достойно падоша... 

Стихира о пророчестве Сергия встречается решительно во всех 
списках, содержащих стихиры на подобен. Она имеет прямые переклич
ки с литературными памятниками куликовского цикла и с «Житием». 
Так, в главе «Жития» «О побежении татар» есть совпадения ее с тек
стом: «Князь же великий Димитрий... прииде к святому вопросити его. 
Аще речет ему против безбожных ... изыти». После этого Сергий, «иму
ща дар пророчествия... благословив достохвальнаго князя Димитрия и 
молитвою вооружив, рек: „Изыди противу их, и ти победиши, и здрав 
съ воиньством въ свои дом возвратишися"» (РГБ, ф. 304, N 116, л. 380). 

Эпизод с пророчеством Сергия Радонежского некоторыми ис
следователями считается поздней легендой 1 6, вошедшей в источники 
начиная с XVII в. (например, в «Сказание о Мамаевом побоище»); в 
ранних — летописной повести и в «Задонщине» — этого эпизода нет. 
Процитированный нами список РГБ, ф. 304, N 116, по новым данным 
Б.М.Клосса относящийся к первой половине X V в., доказывает раннее 
существование этого сюжета в письменных источниках. 

Пророчество исхода битвы относится к древнейшей традиции, 
прослеживающейся по летописным источникам — «Повести временных 
лет», Ипатьевской летописи, а также в повестях о Куликовской битве. 
Гадание перед битвой совершалось по звукам природы, по земле 
(Дмитрий Боброк прикладывает ухо к земле). Гадание осуществлял 
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специальный ворожей — кобник, владеющий также искусством гадания 
на музыкальных инструментах. Кобником-предсказателем был, по-ви
димому, и сам Боян, о котором повествует автор «Слова о полку Иго
реве». В этой связи предсказание победы Сергием Радонежским венчает 
череду гаданий, зафиксированную в текстах повестей куликовского 
цикла. Пророчествовало все: волки и птицы на нашей стороне молчали, 
а на той стороне — птичий грай и волчий вой; в гадании по земле Дмит
рий Боброк услышал плач двух жен — русской и татарской, что пред
вещало очень тяжелую битву. И Сергий, совершив литургический обряд 
и сотворив ряд таинств в напутствие войскам, действовал совершенно 
в духе традиции. В час, когда решается судьба народа, все направлено 
на предощущение ее. И если не Сергий, то другой священник должен 
был благословить войско по соответствующему ритуалу. 

Так или иначе, но мы анализируем реально существующий, 
зафиксированный в рукописи 40-х гг. XV в. памятник певческого ис
кусства, в котором содержится повествование об исторических событи
ях. Бесспорно: в этом гимнографическом тексте отражены события 
Куликовской битвы. 

Текст стихиры о пророчестве Сергием Куликовской победы в 
середине XVII в. послужил основой для нового гимнографического про
изведения — масштабной стихиры-славника 8 гласа в службе на Пере
ложение мощей Сергия Радонежского в серебряную раку на 14 августа 
«О, многосветлыи светилениче...» (см. Тексты поэтические). 

Напев этой стихиры, основанный на использовании старого 
текста в качестве ядра композиции, совершенно новый и по своему гла
су (не 6-й, а 8-й), и по более высокой тесситуре, и по всему интонаци
онному облику. Превращение текста стихиры, первоначально 
составленной на подобен, в самогласную в данном случае имело свою 
длительную и разветвленную историю. Стихира в службе на 5 июля в 
середине XVII в. исполнялась после четырех стихир на подобен «Все 
упование»; именно в этой группе стихир в середине XV в. была сложена 
стихира о пророчестве Сергия, также исполнявшаяся на Господи воз
звах. Поэтому сложение нового славника, исполнявшегося после стихир 
на тот же сюжет, что и его текстовый прототип, представляется еще 
одним побегом на древе певческой традиции, тем более что именно с 
песнопениями на подобен «Все упование» происходит максимальное 
число вариантных превращений новых певческих редакций текста. 

Основной тип роспева четырех стихир Великой вечерни на по
добен «Все упование», сохраняющийся до XVII в., основан на следовании 
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самоподобну . Но в целом уже здесь принцип роспева отличается от 
обычного роспева на подобен. Все четыре песнопения не выглядят близ
нецами, они в значительной степени свободны в использовании исход
ного материала и опираются на самоподобен лишь в основных частях 
формы. 

С середины XVI в. к устоявшемуся корпусу стихир добавля
ются те же четыре стихиры на Великую вечерню, но с иным роспевом 
— «Стихиры преподобному Сергию, ино знамене». Этот тип роспева 
содержится в рукописях «стихорал клирошанина Иева Лупанда» (РГБ, 
ф. 304, N 414, л. 351) 1555-1560 гг.; «инока Елисея Вологжанина, на 
Москве за посадом на Симанове в (1558)» (РНБ, КБ 652/909); «стиха-
рал Юрьева монастыря великого Новгорода старца Исайя Борода» (РГБ, 
ф. 113, N240) 1569 г. В Сергиевском, Симоновском «на Москве» и Юрь
евом монастырях в Новгороде эти стихиры исполнялись уже не только 
в старой, но и в новой редакции. 

Указанные три рукописи представляют значительный интерес 
как этапные в эволюции древнерусского певческого искусства: это сти
хирари наиболее полного для своего времени состава. Составленные по
сле соборов 1547 и 1549 гг., на которых были установлены новые 
русские праздники, они отражают период интенсивного развития оте
чественных служб. 

Третий тип роспева характерен для второй половины XVI — 
XVII в. (РНБ, КБ 665/922, 681/938, 617/874; Титова 2989 — в раз
делах на 25 сентября). 

Четвертый и пятый типы роспева (XVII в.), по существу, раз
личаются введением или, напротив, изъятием фитных формул в сти
хире «Преподобие отче Сергие, ты врач», и оба эти типа отличаются 
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от перечисленных предшествующих редакций . В некоторых списках 
фитный вариант имеет помету «Бол», что означает «Большой роспев» 
(РНБ, КБ 670/927). 

Шестой тип роспева найден пока только в одном списке по
следней трети XVII в. (РНБ, 01-41). 

Седьмой тип роспева представляется совершенно особым, т.к. 
ему на найдено аналогов, как и многим песнопениям данной рукописи, 
принадлежащей перу роспевщика Лонгина (РГБ, ф. 304, N 428). Здесь 
содержатся ремарки типа «3», «Зах(ват)», «Зах(ват) верх (ом)», отли
чается и нотация, занимающая промежуточное положение между зна
менной и путевой. 

i 
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Помимо перечисленных семи типов знаменного роспева в по
следней трети XVI в. возникает роспев, фиксируемый путевой нота
цией. Он отличается стабильностью на протяжении всего 
существования в рукописях последней трети XVI — первой половины 
XVII в . 1 9 

Кроме того встречается и иной тип путевого роспева. Так, в 
рукописи первой половины XVII в. РНБ, Сол. 277/292 четыре стихиры 
Сергию имеют усложненный вариант путевого роспева, с путевыми 
фитными начертаниями. Стихиры имеют самозаглавие «Самогласны», 
что говорит о замене принципа композиции «на подобен». Помета «Са
могласны» при этих стихирах, сложность роспева, его резкое отличие 
от распространенный типовой редакции и различие напевов каждой из 
четырех стихир заставляют думать, что это роспев авторский, сочинен
ный в первой половине XVII в. Таким образом, цепочка обновлений 
стихир на один подобен приводит к смене самого принципа роспева — 
к роспеву по принципу «самогласна». 

Распространенный тип роспева, фиксируемый путевой нота
цией, в середине XVII в. исчезает. Одновременно в списках со знамен
ной нотацией возникает добавочный раздел, содержащий четыре 
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стихиры на Великую вечерню на Господи воззвах с пометой «путь» . 
Те же стихиры имеют еще и многоголосную демественную ре

дакцию: в списках второй половины XVII в. ГИМ, Син. певч. 1252; РГБ, 
ф, 228, N 38, а также в списке РНБ, Погодина 414, л. 122 — 143 об., 
где стихиры службы Сергию выписаны без специального заголовка; в 
рукописи БРАН, Романченко 17 — трехголосная демественная редак
ция песнопений Сергию. 

Как видим, краткий обзор многороспевных, и в особенности 
«подобных», стихир, куда входит стихира о пророчестве Сергия перед 
Куликовской битвой, дает ощутить необычайное разнообразие гимног
рафического творчества, интересного с литературной точки зрения, но 
более всего — с музыкальной. Если в текстах только четырех стихир, 
объединенных в одну последовательную композицию, дается такой ши
рокий спектр певческих интерпретаций, то можно предположить, на
сколько велик материал для исследования песнопений Сергию 
Радонежскому в древнерусских певческих рукописях XV-XVIII вв. 

Особую группу стихир составляют славники, наиболее торже
ственные самогласные песнопения. Одни песнопения-славники входи
ли неизменными в службы разным святым. Это стихиры «Иже по 
образу», «Иже на земли ангела», «Иже добродетелей подвижник», 
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«Инок множество», «Преподобие отче, во всю землю изыде», «Препо
добие отче, измлада в добродетели». По насыщенности сюжета и по сте
пени торжественности они уступают самогласным стихирам, 
сложенным специально к службе Сергию и только в ней исполнявшим
ся. 

Собственно Сергиевы стихиры-славники — «Приидите, иноче
ствующих множество», «Преподобие отче Сергие, мира красоты» и 
«Русская убо и преосвященная церковь». Именно они первыми встре
чаются в наиболее ранних списках стихирарей. Так, две из них содер
жатся в прибавлениях к стихирарю в рукописи середины (около 1450 
г.) X V в. РНБ, Q1-94. На л. 242, после заголовка «Пр(е)п(о)д(о)бному 
отцу нашему Сергею», выписана стихира «Придете, иночествоую-
щихъ...», а на л. 242 об. — стихира «Преподобие отче (Сергее), мира 
красоты...» (см. Тексты поэтические). Обе стихиры йотированы, и по 
нотации можно заключить, что напев их весьма сложен, а многие не-
вменные знаки и особенно змийцы в начертании имеют сходство с но
тацией XII -XIV вв. Мелодия стихир, насколько позволяют судить 
невменные знаки, представляет цельное, зрелое музыкальное произве
дение раннего стиля, примыкающего к стилю эпохи XII-XIV вв. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что несколько 
позднее, к концу XV века, была создана новая, отличающаяся от этой 
редакция напева данных стихир, причем новая редакция представляет
ся более упрощенной в сторону речитативности и попевочной повтор-
ности строк. Знаковый состав роспева стихир в знаменной редакции 
конца X V в. оставался стабильным на протяжении XVI-XVII вв. Ста
бильность знаменного роспева этих стихир позволяет рассматривать 
списки XVII в., поддающиеся весьма точному музыкальному прочте
нию, в текстологическом соотнесении со списками XV-XIV в. как ре
презентативные для восстановления певческой редакции стихир конца 
XV в. Впрочем, распространенная редакция напевов этих стихир не бы
ла единственной: особые редакции роспевов отражает список РНБ, КБ 
617/874, а также уникальный список РГБ, ф. 304, N 428, принадлежа
щий руке роспевщика Лонгина. 

Стихира «Приидите иночествующих множество» была одной 
из наиболее употребительных в службе Сергию Радонежскому. Судя по 
ремаркам при ней, она исполнялась на малую и на Великую вечерни, 
в некоторых списках есть указание на исполнение ее на литии. Испол
нялась она как на 25 сентября, так и на 5 июля. В Уставе встречается 
описание обрядя целования иконы и раки Сергия при исполнении этой 
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стихиры в торжественном обряде при участии самого государя: «А на 
всенощной поставят праздник посреди церкви на целование... и крыло-
шане на целование поют слава „Приидите иночествующих". Архиман
дрит ходит к целованию всем собором. А у раки чюдотворцевы станут 
два дьякона со свещами, а праздник поставят среди церкви, а пономарь 
болшой со свещею. Архимандрит облачится в ризы со всем собором, и 
взем кадило, и кадит чюдотворцову раку, и потом праздник; потом по
йдет государь к чюдотворцу и празднику» 2 1. 

Драматургия славы «Приидите иночествующих» основана на 
возрастающем чувстве ликования и благоговения. Это выражается в 
фитных юбиляциях на слова «Приидите», «песньми», «пенми», «радуй
ся» (трижды), «чистейшему», «ангелы», «восхвалим» — всего десять 
фит. Фита на третьем «радуйся» — кульминационная точка стихиры, 
самый большой ее мелизматический роспев. Это сквозит в ранних спи
сках в более сложном начертании третьей фиты, а при появлении роз-
водов становится очевидным. Особому значению третьего «Радуйся» 
имеется дополнительное подтверждение: в списке РГБ, ф. 304, N 408 в 
едва обозначенном роспеве на третье «радуйся» приходится два знака 
фиты. Во второй половине XVII в. в этом участке встречается второй, 
дополнительный вариант розвода этой фиты. В четырех обнаруженных 
нами списках он имеет помету «Крестьянинов», а в одном — близкий 
вариант роспева без отметки авторства . В этих списках, помимо ос
новного, весьма протяженного (26 знаков) розвода, дается второй роз-
вод — в 49 знаков. Помета «Крестьянинов» без розвода дается в одном 
из списков при таком же начертании фиты на слове «радуйся» в стихире 
«Русская убо и просвященная церковь» (РНБ, Сол. 690/753, л. 13). 

В службах русским святым это редкий случай указания автор
ства, пусть даже не целого песнопения, а его фрагмента. В освоенных 
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исследователями источниках такой фиты не было выявлено . В обна
руженных списках мы имеем новый образец творчества выдающегося 
русского композитора, роспевщика второй половины XVI в. Федора 
Крестьянина. 

В некоторых списках обнаруживаются редкие стихиры Сер
гию, представляющие собой прибавления к службе. Таковы, например, 
очень интересные по содержанию стихиры, посвященные теме исихаст-
ской философии 2 4: 

«Божественного зрака твоего доброту», 
«Денесе скипетро царя», 
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«Смотрения тайну сокровеную» 
(рукопись 1560 г. ГИМ, Чуд. 61). 

Встречаются и отдельные добавочные стихиры Сергию: «Ок-
репл разумом божественным» (РГБ, ф. 304, N 409); «Добродетелей тво
их преподобие отче» (ГИМ, Син. певч. 123); «На небо текущее» (РНБ, 
КБ 592/849). 

Первая из трех стихир Сергию на подобен «Терпяще мучения» 
встречается в подборках покаянных стихов (инципит «Терпяще нынеш-
няя мужественне» ), т.е. имеет внехрамовое бытование. 

Заголовки службы на 25 сентября довольно единообразны. В 
ряде случаев встречаются пространные заголовки, сообщающие некото
рые исторические сведения, в том числе годы жизни Сергия: «В тот же 
день преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, иже в 
Маковце создавшаго обитель живоначальная Троица, Радонежского 
чюдотворца. Святый Сергий родом ростовец от менших боляр. Преста-
вися при великом князе Василии Дмитриевиче и при митрополите Кип-
риане. Преставися святый Сергий в лета SLJ, (6900/1392 г.) Поживе ОВ 
(72) лета» (РГБ, ф. 379, N 63, л. 145). 

Кроме службы на 25 сентября, начиная со второй половины 
XVI в., в стихирарях фиксируются некоторые песнопения на 5 июля — 
из службы Обретения мощей Сергия Радонежского. Состав ее поначалу 
нестабилен, вариативен. Иногда это стихиры из службы на 25 сентября, 
записанные под 5 июля, например четыре стихиры на подобен «Все упо
вание» в путевой нотации (РНБ, КБ 684/941); но затем на тот же по
добен были созданы четыре стихиры специально к службе на 5 июля: 

«Великая крепость терпения твоего», 
«Сергие преподобие, велми честено твое обретение», 
«Любове Христа ради Сергие преподобие возлюбило еси...», 
«Верою возопиемо ти вси мы» 

(РНБ, КБ 586/843, л. 637 об.). 

Эти четыре стихиры завершаются славой 6 гласа «Многосвет
лый светилениче», которая в середине XVII в., в соединении со стихирой 
о пророчестве Сергия, дает новую стихиру — славу 8 гласа «О, много
светлый светилениче» на 14 августа (см. Тексты поэтические). 

Так появляются стихиры, специально созданные для празд
нества на 5 июля. В службе на Обретение мощей увеличивается число 
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стихир повествовательного содержания, но повествовательность здесь 
своеобразная: она основывается на элементах жития Сергия, сказаний 
о его чудесах и чудесах до рождения его. Такова стихира «Егда прежде 
рождества твоего» — о том, как младенец Сергий (Варфоломей) «вопил» 
во чреве матери, прославляя Троицу; интересна стихира о небесном за
ступничестве Сергия за свою обитель: «Разбойником нахожение во ог
раде монастырской...» (РНБ, КБ 586/843). 

Служба на 5 июля прославляет Сергия как духовную основу 
русской «державы», ограждающую от врагов, сохраняющую мир в ду
шах и на земле. Таковы стихиры на стиховне 4 гласа на подобен «Дал 
еси знамение»: 

«Дал еси украшение царю...», 
«Дал еси державу необориму...», 
«Дал еси благочестивому царю...» 
(см. Тексты поэтические, Тексты музыкальные); 

стихиры на хвалитех 4 гласа на подобен «Яко добля»: 

«Яко звезда многосветлая...», 
«Яко светильник многосветлый...», 
«Яко цвето благовенен...» 
(РГБ, ф. 379, N 66, л. 264—272 об.). 

Эти стихиры — позднего происхождения (XVII в.), хотя уста
новление праздника относится к 1427 г. В полном стихираре середины 
XVII в. РГБ, ф. 379, N 66 на 5 июля заголовок службы указывает эту 
дату: «В тот же день обретение честных мощей преподобного отца на
шего игумена Сергия Радонежского. Обретение бысть мощей его в лета 
6935 (1427)» (л. 264). 

Музыкальная интерпретация стихир на 5 июля менее подвер
жена творческим изменениям, нежели на 25 сентября. Выявлена одна 
стихира с роспевом «ино знамя» — «Придете вси вернии рустии соборы» 
(БРАН, Вят. 9; РГБ, ф. 379, N 66, л. 266 об.; РГБ, ф. 379, N 57. — 
Третья четверть XVII в.; БРАН, Тек. пост. 295. — Начало XVIII в.; 
БРАН, Тек. пост. 297. — Вторая половина XIX в.). 

Во второй половине XVII в. службы Сергию Радонежскому 
становятся едва ли не самым масштабным циклом песнопений из всех 
русских служб. Кроме двух указанных праздников встречается еще 
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краткая служба Сергию Радонежскому на 14 августа в память о пере
ложении мощей его в серебряную раку при царе Федоре Иоанновиче. 
Она совершалась вместе со службой предпразднества Успения Богоро
дицы, поэтому и стихиры Сергию на этот день содержат отсвет высшей 
праздничности, выраженной музыкальной символикой славы, словно 
бы напоминая о явлении Богоматери Сергию. 

В рукописях второй половины XVII в. иногда встречаем заго
ловок, напоминающий о дате установления этого праздника: «В тот же 
день преложение честных мощей преподобного отца нашего Сергия игу
мена Радонежского при благоверном царе и великом князе Феодоре 
Ивановиче всея Руси лета 7101 (1593)» (РНБ, Капеллы 472, л. 318; 
РГБ, ф. 379, N 66, л 543). 

Во второй половине XVII в. встречаются рукописи, содержа
щие специальные полные подборки песнопений Сергию Радонежскому, 
составителя которых ставили целью охватить все песнопения на его 
праздники. Например, рукопись РНБ, 01-41 содержит стихиры на 25 
сентября, 5 июля, 14 августа, два йотированных канона, тропари, се-
дальны, кондаки, другие песнопения Сергию, причем некоторые из них 
выписаны в двух певческих редакциях. 

В XVIII в. состав стихир в службах Сергию, если судить по 
певческим рукописям, уменьшается: в основном они фиксируются в 
стихирарях, содержащих одни славы. Встречаются нотолинейные одно
голосные списки (ГИМ, Син. певч. 219; РНБ, Титова 921 и др.), ком
плекты голосов концертов Сергию Радонежскому (РНБ, Сол 667/669). 
В целом, однако, служба Сергию начинает свертываться, обедняться, 
унифицироваться составом из нескольких слав, общих для многих 
служб святым. Так, в издании «Круга церковного знаменного пения» в 
разделе песнопений святым помещены три общие славы Сергию 2 6 ; так
же всего несколько слав приведено в старообрядческом издании 2 7 . 

Таким образом, основной корпус песнопений Сергию Радонеж
скому формировался и интенсивно развивался на протяжении трех веков 
(XV-XVII вв.) и бытовал в сокращенной редакции в новое время (XVIII-
XIX вв.). Второй период не дал каких-либо новых дополнений и певче
ских интерпретаций. Но богатейшая традиция XV-XVII вв. позволяет 
считать службу Сергию Радонежскому одним из центральных певческих 

28 
циклов, представлявших все стили отечественной гимнографии . 

Приводим роспев стихиры «Преподобие отче Сергие, ты врач» 
29 

путевого роспева о куликовском пророчестве Сергия , славу 6 гласа 
30 

«Приидите, иночествующих множество» (см. Тексты музыкальные). 
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СТИХИРЫ НА СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ 

Культ Богородицы выражал идею заступничества, защиты от 
вражеских нашествий и от всех бед. Из Византии Русью были приняты 
празднования Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, 
Благовещения, Успения Богородицы, Положения пояса Богородицы. 

Русская гимнография, посвященная Богородице, обширна 1. В 
XII в. Андреем Боголюбским был введен праздник Покрова Богороди-
цы . Идея покрова — защиты Богородицей Русской земли — претвори
лась в многочисленных службах иконам Богоматери — «знамениям» и 
«явлениям» ее в Новгороде, Смоленске, Устюге, Можайске, Пскове, 
Тихвине и других городах. В истории этих праздников — история Рос
сии, разветвленная на историю ее городов. На иконах, посвященных 
этим праздникам, нередки изображения батальных сцен: таковы иконы 
Знамения в Новгороде, такова Тихвинская икона из Музея им. Андрея 
Рублева в Москве. 

Центральное место в круге служб иконам Богоматери занима
ют праздники Владимирской иконы. Икона Богоматери, прозванная 
Владимирской, — древняя икона греческого письма, одно из величай
ших творений человеческого гения, в настоящее время хранится в 
Государственной Третьяковской галерее . Она считается главной, пат-
рональной иконой Руси. По сообщению летописи, в 1164 г. из Киева во 
Владимир она была перевезена Андреем Боголюбским, после чего было 
создано «Сказание о чудесах Владимирской иконы богоматери»4, сим
волизирующее утверждение Владимира как новой столицы. В 1395 г. в 
связи с угрозой нашествия Тамерлана на Русь, икона Богоматери из 
Владимира была перенесена, по всенародному молению, в Москву, но 
вскоре возвращена во Владимир. В начале XV в. Андреем Рублевым с 
нее была сделана копия, известная под названием «Владимирской за
пасной», заметно отличающаяся от оригинала 5. Второе и окончательное 
перенесение Владимирской иконы из Владимира в Москву состоялось в 
1480 г. в связи с угрозой нашествия Ахмата 6. С той поры почти четыре 
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с половиной века ей поклонялись в Успенском соборе Московского 
кремля. Так перемещения Владимирской иконы Богоматери символи
зируют этапы исторического развития Руси: Киевской, Владимирской, 
Московской. 

Владимирской иконе Богоматери посвящены три службы, со
зданные на празднования важнейших событий отечественной истории: 
1) на 26 августа — в память об избавлении от нашествия Темир-Аксака 
в 1395 г., 2) на 23 июня — в память об избавлении от Ахмата Ордын
ского в 1480 г., 3) на 21 мая — в память об избавлении от нападения 
хана Махмет-Гирея в 1521 г. Ниже мы обоснуем возникновение неко
торых стихир Владимирской иконе к празднованию Казанской победы 
в 1552 г. 

Самым ранним является праздник, посвященный избавлению 
от нашествия Темир-Аксака и перенесению Владимирской иконы из 
Владимира в Москву. Установлению его предшествовали следующие со
бытия: в 1395 г. на Русь шел Тамерлан (Тимур, Темир-Аксак), имя 
которого наводило ужас в странах Азии и Европы и осталось в истории 
как имя одного из самых «немилостивых» завоевателей. Разгромив ор
дынские войска и простояв около двух недель на окраинах Русских 
земель, он неожиданно повернул на юг. Избавление от нашествия праз
дновалось как чудо от иконы Богоматери, перенесенной с мольбами и 
песнопениями крестным ходом множества народа из Владимира в Мос
кву. Нечаянное освобождение от столь могущественного врага рассмат
ривалось как равное по значению Куликовской битве, а князь Василий 
Димитриевич, собравший войска на неравный бой, остался в памяти 
русских людей рядом со своим отцом Димитрием Ивановичем, прозван
ным Донским. В росписи Благовещенского собора Московского Кремля, 
выполненной в начале XVI в., оба князя изображены в воинских доспе
хах на одном из столпов как одинаково достойные защитники Русской 
земли. 

Об этих событиях рассказывают летописные статьи 1395 г., 
«Повесть о Темир-Аксаке», «Сказание об иконе Владимирской Богома-
тери» ; изображению их посвящены фрески и иконы XVI-XVII вв., ил
люстрации Летописного свода. В память об этом событии были пост
роены в Москве храм Сретения Богородицы и монастырь. Храм сохра
нился, он расположен на Сретенке, улице, получившей свое название 
в память об этих исторических событиях, к тому же еще и сохранившей 
его. Правда, текст на мемориальной доске Сретенского храма неточен 
— он гласит о некоей победе над татаро-монголами, без уточнения даты 
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тех давних событий конца XIV в., памяти которых и посвящен храм, 
дошедший до наших дней в постройке XVI в. 

Есть некоторые предположения, что события Темир-Аксакова 
нашествия нашли отражение в былине о Волхе из сборника Кирши Да
нилова 8. 

В этот круг художественных исторических памятников входит 
и певческая служба Сретения Владимирской иконы Богоматери на 26 
августа. Этот сюжет, отразившийся в многочисленных произведениях 
различных видов древнерусского искусства, перешел в дальнейшем в 
театральную драматургию конца XVII в . 9 и поэзию XVIII в . 1 0 

Установление праздника Сретения Владимирской иконы отно
сится ко времени, непосредственно следующему за событиями, которым 
он посвящен. В летописной повести о Темир-Аксаке говорится: «Кип-
риан митрополит с великим князем Василием Дмитриевичем совет си-
цев совещают, и вскоре повелеша на том месте церковь поставити, 
идеже сретоша чюдотворную икону святыя Богородица, на воспомина
ние бывшаго ея чюдеси; и устроена же бысть церкви та во имя святыя 
Богородица четнаго ея Сретения, и оттоле уставися праздник месяца 
августа 26» 1 1 . Это свидетельство Софийской Первой летописи датирует 
установление праздника временем митрополита Киприана. Однако бо
лее ранних источников службы, чем начало XVI в. (РГБ, Шибанова 
N ПО, л. 242-243), нам найти не удалось. В указанной рукописи — 
Уставе начала XVI в. — празднество Владимирской иконы представлено 
кратчайшим вариантом службы — тропарем и кондаком, без стихир. 
Но уже в минее служебной 1511 г. РГБ, ф. 304, N 597, л. 133 содержится 
19 песнопений Владимирской иконе. 

В стихирарях йотированная служба Владимирской иконе по
является лишь в середине XVI в. Заголовки службы на 26 августа пред
ставляют собой варианты двух разновидностей: «Сретение пресвятой 
Богородицы Владимирской» и «Похвала святой Богородицы Владимир-
ския». В ряде списков содержится пространный заголовок: «Сретение 
чюдотворной иконы пречистыя владычицы нашея Богородицы и при-
снодевы Марии Одигитрии Владимирския. Егда принесена бысть от гра
да Владимира во царствующий град Москву страха ради татарского 
безбожнаго царя (вариант: «безбожныя агарян поганого царя». — Н.С.) 

12 

Темир-Аксака в лето 6903 (1395)» . 
Большинство стихир Владимирской иконе выражает идею за

ступничества Богородицы за Москву и всю Русь, содержит тексты мо
лений о заступничестве, воздает славу Москве, Русской земле и ее 
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людям. Часть стихир по содержанию может быть отнесена к типу исто-
рико-повествовательных. Таковы стихиры «Готовися всечестный граде 
Москва», где упоминается князь Василий (Димитриевич), встречающий 
икону; стихира «Егда прииде Богородице образ твой ко граду Москве», 
где упоминается князь Владимир I, при котором, по преданию, была 
привезена эта икона в Киев; стихира «Егда пришествие», повествующая 
о перенесении иконы из Владимира в Москву. 

Во второй половине XVI в. вводится ряд новых стихир в певче
ский цикл Владимирской иконе на 26 августа; среди них наиболее ин
тересной с точки зрения историко-повествовательного содержания 
является стихира 4 гласа на литии о нашествии Темир-Аксака и перене
сении Владимирской иконы в Москву. Ее начало: «Егда изыде Богоро
дице дево из града Владимира... тогда же безбожный царь Темир-Аксак... 
ужасеся воевати Руския земли...» (см. Тексты поэтические). 

Стихира о Темир-Аксаке содержится в стихирарях середины 
XVI — XIX в.: 

конца 60-х гг. XVI в.: 
около 1585 г.: 

конца XVI — начала XVII в.: 

начала XVII в.: 

середины XVII в.: 

XIX в.: 

РНБ, QJ-488, л. 307 об.—308; 
ГИМ, Единоверч. 37, л. 853, 
БРАН, Строган. 44, л. 898 об.—899, 
РНБ, КБ 586/843, л. 704 об—705; 
ГИМ, Син. певч. 123, л. 406, 
РНБ, Погодина 380, л. 692—692 об.; 
РГБ, ф. 98, N 1956, л. 272 об., 
РНБ, 01-512, л. 705; 
ГИМ, Уварова 142, л. 452—455, 
РГБ, ф. 379, N 66, л. 625 об.—626 об., 
БРАН, Вят. 9, л. 536—536 об.; 
РГБ, ф. 218, N 1217, л. 275 об—277. 

Перечисленные списки стихир о Темир-Аксаке имеют одну пев
ческую редакцию, кроме варианта путевого роспева ГИМ, Уварова 142. 

Ранние списки стихир относятся к строгановской сольвычегод-
ской школе. Случайно ли это? Вспомним, что «в конце XVI — на
чале XVI I в. Строгановы, которым приходилось вести борьбу с 
татарами Приуралья, заказали иконописцу Оружейной палаты Истоме 
Савину икону Владимирской Богоматери с клеймами, сюжеты которых 

13 
посвящены нашествию Темир-Аксака» . Возможно, это обстоятельство 
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свидетельствует о происхождении стихиры из строгановской певческой 
школы. 

Текст стихиры о Темир-Аксаке имеет сходство со статьей 
1395 г. из Софийской Первой летописи о нашествии Темир-Аксака 1 4 . 
Музыкальный, а точнее, гимнографический ее источник — стихира 4 
гласа на праздник Успения «Егда изыде Богородице дево». Поскольку 
новый текст шире исходного стереотипа, то напев соответственно рас
ширяет попевочную структуру стихиры на Успение речитативными ли
бо роспевными интонациями. При построчном сравнении стихир 
оказывается, что по мелодике близки соответственно первые, средин
ные и конечные разделы. В промежутках между совпадающими частями 
напев строится более свободно. В последнем разделе новой стихиры эпи
зод от слов «и спаси» до слова «нашествия» соответствует по напеву 
последней строке Успенской стихиры «христианский рог вознеси». За
ключительный возглас новой стихиры — «едине чистая и благословен
ная» — раздается за пределами стереотипной формы: по отношению к 
стихире на Успение он является «лишним», дополняющим исходный 
текст и основан на новых мелодических оборотах не употреблявшейся 
в роспеве стихиры фиты. Добавочный раздел использует не звучавшие 
до этого в напеве высокие тоны тресветлого согласия и служит красоч
ным прибавлением к сдержанному, узкого диапазона напеву. 

Влияние музыкального стереотипа на мелодику стихиры о Те
мир-Аксаке наводит на мысль о том, что как летописный текст был ее 
источником, так и сама стихира воздействовала на структуру и содер
жание летописной статьи. Ведь в ней говорится о певческом обряде мо
ления о заступничестве Богородицы, о крестном ходе множества 
православных, поющих молитвы «от нахождения иноплеменных». 

К ряду историко-повествовательных стихир может быть отне
сена стихира «Егда пришествие», где упоминается князь Василий (Ди-
митриевич), обращающийся с молением к Богоматери. Это песнопение 
составлено по образцу стихиры на Успение «Егда преставление», вос
ходящей к древнейшей редакции стихираря. Текстовая структура новой 
стихиры полностью повторяет структуру Успенской. Различается лишь 
часть фрагментов: например, вместо слов «Петро же» на фитном роспе
ве звучит более развернутая фраза, роспев фиты остается прежним. В 
остальном текстовые замены производятся сходными по количеству сло
гов словами. 

В рукописи 40-х гг. XVII в. РНБ, Сол 690/751, л 149-152 об. 
при стихире «Егда пришествие» имеется атрибутивная помета «Лог», 
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что трактуется как «роспев Лонгина» — известного клирошанина, 
головщика, деместика и роспевщика Троице-Сергиевского монастыря 
начала XVII в . 1 5 Стихира, однако, не йотирована, что на первый взгляд 
ощущается как невосполнимое упущение переписчика рукописи. Перед 
ней выписана стихира на Успение Богородицы «Егда преставление», 
служащая образцом и также имеющая помету «Лог». Вторая стихира 
совпадает с первой по слоговому роспеву, выписанному для йотирова
ния. Стихира Владимирской иконе является производной от стихиры на 
Успение Богородицы и совпадает с ней по роспеву; по причине совпа
дения слогового роспева этих двух стихир в данном списке можно с уве
ренностью перенести знаки нотации в Успенской стихире на роспев 
стихиры Владимирской иконе. 

Среди прибавлений к службе Владимирской иконе, созданных 
во второй половине XVI в., имеются стихиры с подзаголовками, позво
ляющими приписать эти стихиры авторству Ивана Грозного. По списку 
РГБ, ф. 304, N428, опубликованному архимандритом Леонидом 1 6 , из
вестны пометы «творение цареве» при стихирах на подобен «О дивное 
чюдо». Эта помета относится и к славе 6 гласа «Вострубите трубою пес
ней», следующей после указанных стихир на подобен. 

Нами выявлены новые материалы: а) в описании рукописи, 
ныне утраченной, архимандрит Леонид сообщает еще об одном списке 
стихир «творения» Ивана Грозного «на 23 июня, ины стихиры. На праз
дник Сретения чюдотворные Владимирской иконы, глас 1, подобен О 
дивное чюдо, творение царя и Великого князя Ивана Васильевича всея 

17 

России» . Это был стихирарь, принадлежащий руке того же роспевщи
ка Лонгина, который создал Троицкий список N 428 со стихирами «тво
рения царева», опубликованными Леонидом; б) в стихираре начала 
XVII в. РНБ, 01-238 при стихирах «О дивное чюдо» стоит подзаголовок 
«Творения царя Ивана Васильевича» (л. 306); в) в стихираре начала 
XVII в. РНБ, Сол. 690/769 при стихирах «О дивное чюдо» и «Востру
бите трубою песней» ремарки об авторстве Ивана Грозного нет, но та
ковая есть при стихирах митрополиту Петру; стихиры редакции Ивана 
Грозного, как правило, входят в состав обеих служб, если наличествуют 
в списке одной из них. На этом основании можно заключить, что в спи
ске РНБ, Сол. 690/769 помета «творения царева» при стихирах Влади
мирской иконе Богоматери просто опущена писцом. 

Стихир «творения» Ивана Грозного в службе Владимирской 
иконе четыре: группа стихир 1 гласа на подобен «О дивное чюдо» («О 
великое милосердие», «Дивное твое милосердие», «Твое славят заступ-
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ление») и слава 6 гласа «Вострубите трубою песней». В одном списке — 
РНБ, КБ 586/843, л. 703 — в группу подобных стихир входит еще и 
четвертая «Тебе припадают Богородица», но текст ее в других списках 
роспет в жанре славника (например, в рукописи РНБ, 01-238). 

Стихиры той же редакции без заголовка об авторстве выявле
ны нами в следующих рукописях: 

В рукописи РГБ, ф. 272, N 324 на поле рядом с этими стихи
рами имеется запись карандашом: «Стихиры Грозного. См. Лог. стихи
рарь» (л. 248). Видимо, эта запись сделана каким-то исследователем и 
также представляет дополнительный материал для атрибуции этих сти
хир. Два из перечисленных списков содержат две особые редакции рос
пева — путевую (ГИМ, Уварова 142-8 °) и редакцию роспевщика 
Лонгина (РГБ, ф. 304, N 428). Остальные относятся к одной редакции — 
знаменного роспева. Из сравнения трех стихир на подобен «О дивное 
чюдо» редакции Ивана Грозного с самоподобном «О дивное чюдо» из 
службы на Успение Богородицы вытекает следующее: а) структура сти
ха — количество строк, основные соотношения и типы кадансов строк — 
осталась неизменной и восходит не только к самоподобну современной 
Ивану Грозному редакции XVI в., но даже и к редакции XII в.; б) при 
этом изменилась протяженность строк, обусловленная новым текстом, 
— например, вместо исходного «О ди-вно-е чю-до» (6 слогов) роспева-
ется «О ве-ли-ко-е ми-ло-сер-ди-е» (10 слогов), что отразилось в напе-

конца XVI в.: ГИМ, Единоверч. 37, 
БРАН, Строган. 44, 
РНБ, КБ 586/843; 
РНБ, Погодина 380, 
РНБ, 01-512; 
РГБ, ф. 37, N 378, 
РГБ, ф. 272, N 324; 
РГБ, ф. 379, N 66, л. 623 об.—624, 
РНБ, Титова 2989, л. 445, 
БРАН, Вят. 9, 
РГБ, ф. 379, N 57, 
ГИМ, Уварова 142-8°, 
БРАН, 32.2.28; 
РГБ, ф. 218, N1217. 

начала XVII в.: 

второй четверти XVII в.: 
третьей четверти XVII в.: 

XIX в.: 
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ве: способ роспева избран не речитативный (столицами), а мелодический 
(наряду со столицами используются и двухступенные знаки). 

Сравнение роспева стихир Ивана Грозного со стихирами на 
подобен «О дивное чюдо» из служб митрополиту Алексию, на Покров 
Богородицы и на Успение Богородицы позволяет увидеть в стихирах 
Владимирской иконе большую свободу в развитии мелодического сте
реотипа. Однако это только роспев на подобен — каждый из трех на
певов родствен друг другу и общему исходному стереотипу. 

Таким образом, степень творческих новаций в трех стихирах 
Владимирской иконе на подобен «О дивное чюдо» невелика, и если 
можно считать их роспев авторским, то лишь по модели. 

Роспев стихир редакции Ивана Грозного опубликован по из
вестному Троицкому списку (РГБ, ф. 304, N 428). Однако здесь таится 
большая неожиданность: опубликованный список не представляет ти
повой редакции роспева стихир «творения» Ивана Грозного, а является 
каким-то особым, существенно отличающимся от распространенного в 
других списках. Троицкий список принадлежит руке известного голов
щика и роспевщика демественника Лонгина и представляет собой за
гадку, поскольку по типу нотации и по редакции роспевов стихираря 
не совпадает во многих своих разделах с типовыми редакциями путе
вого и знаменного роспевов. Расшифровка стихир, данная в известной 
публикации Леонида по этому списку, вызывает сомнения в ее аутен
тичности данному музыкальному тексту. 

Вопрос об авторстве четвертой стихиры редакции Ивана Гроз
ного гораздо более сложен, поскольку это самогласная стихира. 

История стихиры «Вострубите трубою песней» восходит к 
древнейшим спискам стихир конца XI — XII в., где стихира «Въстро-
убимъ въ троубоу песнии» адресована Николаю Мирликийскому на 6 
декабря. В стихирарях XII-XV вв. мелодический тип этой стихиры еди
нообразен, разночтения несущественны. В конце XV в. эта редакция 
заменяется другой, распространившейся в XVI-XVII вв. Кроме службы 
Николаю Чудотворцу в XVI в. эта стихира используется во многих 
праздниках — Димитрию Солунскому, Трем святителям Великим, 
Стефану Сурожскому, Александру Свирскому. В конце XVI в. она 
включается в службу Василию Блаженному, Лазарю Сербскому, трем 
святителям московским митрополитам Петру, Алексию и Ионе. 

Кроме этой стихиры — славы 5 гласа «Вострубим трубою пес
ней» — с XVI в. в тех же певческих циклах вводится богородичен «Вос
трубим трубою песней» 5 же гласа, имеющий в целом другие напев и 
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текст, но совпадающий со стихирой инципитом текста и напева. Обычно 
в рукописях они следуют парами один за другим. Оба песнопения — 
слава «Вострубим трубою песней, возыграем празденика» и богородичен 
«Вострубим трубою песней, преклонши бо ся свыше» — выписывались 
на хвалитех. 

Текст новой стихиры Владимирской иконе Богоматери «Вос
трубите трубою песней» (существенна смена «Вострубим» на «Востру
бите») представляет собой соединение элементов четырех песнопений. 
Во-первых, это структурные элементы славы «Вострубим» и богородич-
на с тем же инципитом. Новый текст более свободен по структуре, а 
также по содержанию — в нем говорится о молебном торжестве в честь 
победы «всей Руси». Вобрав в себя элементы песнопений двух жанров, 
стихира по масштабу превышает исходное последование этих двух пес
нопений. Она изменила глас, форму и получила новое функциональное 
назначение в службе — она звучит не на хвалитех, а на Господи воз
звах, в особо торжественный момент на целование Владимирской иконы 
Богоматери. Изменилась функция стихиры в службе — она вобрала в 
себя черты стихиры на целование с характерными возгласами «Радуй
ся», роспеваемыми пространными фитными юбиляциями. И, наконец, 
новая стихира вобрала в себя восторженные начальные возгласы пред
шествующих ей трех стихир на подобен «О дивное чюдо», повторив их 
троекратно. 

Как видим, в стихире «Вострубите трубою песней» сконцен
трированы праздничные образы: каждый из перечисленных элементов 
победного благодарения. Все в стихире говорит о том, что она посвящена 
большой победе, триумфальному торжеству. Пространные описания в 
летописи празднования Казанской победы в 1552 г. содержат многие 
моменты, наводящие на мысль о том, что стихиры редакции Ивана 
Грозного составлены к этому празднику. Есть в летописи указания и на 
то, что сам царь в Успенском соборе Кремля произносил благодарствен
ные молитвы: «Прииде государь к царствующему граду Москве, и встре
чах государя множество народа... у пречистыя у Сретения митрополит 
со кресты и с чюдотворными образы и с самим богоматерним образом, 
иже прогна безбожнаго Темир-Аксака... И царь благочестивый поиде в 
соборную апостольскую церковь пречистыя богородицы чеснаго ея Ус
пения и припадает любезно к чюдотворному образу богородицы и многи 

18 

молитвы благодарны со слезами изрече» . 
В свете этой победы вся символика радости в стихире «Вос

трубите трубою песней» наполнена конкретным историческим содержа-
2 3 5 



нием и перекликается с темой победы в народных песнях на взятие Ка
зани, в архитектуре (например, Покровского собора на Красной площа
ди) , в литературных памятниках. 

По напеву новая стихира «Вострубите трубою песней» состав
ляет сложное соединение мелодических формул. Она роспета не в 5 гла
се, как роспевался текст «Вострубим», а в 6-м — соответственно стихире 
на целование «Приидите рустии соборы», входящей в цикл песнопений 
Владимирской иконе с начала XVI в. и составленной по образцу стихи
ры на Успение Богородицы «Придите всекрасное успение». Напев берет 
лишь структурную основу стихиры на целование — некоторые кадансы, 
фиты на словах «Радуйся». В силу того, что текст представляет собой 
сложное и весьма свободное соединение нескольких типов форм, в на
певе потеряна возможность следования какому-то одному прототипу и 
он сочиняется заново. 

Музыкальная форма существенно преобразует поэтическую: 
текст строится по принципу цепного приращивания строк в каждом из 
трех основных разделов, а напев объединяет эти строки в более крупные 
построения — строчные группы — путем чередования определенной по
следовательности кадансов, цезур, сменой тесситуры на грани разделов. 
Первый раздел состоит из трех основных строчных групп (кадансы на 
ре-до) и одной добавочной (каданс до-ре); второй раздел строится из 
последовательности трех фитных строк (начинающихся словами «О ве
ликое...» и заканчивающихся мелодическими построениями на ре-до, 
ре) и одной добавочной строчной группы (до слова «избавление», при 
кадансе на до-ре); третий раздел состоит из трех фитных строк (начи
нающихся словом «Радуйся» и заканчивающихся кадансами на ре, ре-
до, ре) в окружении одной строчной группы в начале (от слов «цари и 
князи», каданс на ре-до) и добавочной фитной строки после них (при 
кадансе ре). Протяженный, широкого дыхания напев прозрачно сим
метричен в кадансовых сопряжениях; в нем выразительна и сама фор
ма, архитектоника ладотональных соотношений, тесситурных 
контрастов (например, пятикратный спуск к ля малой октавы широки
ми роспевными ходами), квартовых и квинтовых сопоставлений конеч
ных и начальных тонов на гранях строк. 

При анализе пунктуации стихиры выяснилась одна интересная 
особенность: там, где членение текста в напеве не выражено определен
но, но по смыслу текста должно иметь место обособление фрагмента на
пева в интонации самого исполнителя, стоит знак «параклит». Как 
известно, им обозначаются начала песнопений, а здесь параклит указы-

236 



вает на начало небольшого построения и взятия дыхания перед ним (не 
случайно в певческих азбуках параклит связывается с символикой «свя
того духа»). Так, в строке нотации фраза «преславено и выше слова» 
отмечена параклитом в начале ее, а затем в конце как вариант над стро
кой (см. БРАН, Вят. 9). Такое обособление фразы не случайно. В ней, 
не имеющей непосредственного сюжетного значения, заключена фило
софская идея о невыразимости в слове высших смыслов иконного изо
бражения («честнаго образа»), которая восходит к символико-философ-
ской системе византийской и древнерусской эстетики. Поэтому при ис
полнении данная фраза должна была усиливаться голосом, скандиро
ваться, отчленяясь от предшествующего и последующего построений, 
несмотря на то, что в самом роспеве — речитативном и кратком — для 
этого не видно оснований. 

В стихире «Вострубите трубою песней» мы видим именно при
мер «творения» — создания стихиры не по образцу существующей, а 
соединения и переплавления нескольких типовых форм, образующих в 
новой стихире высокое символическое и вместе с тем историческое со
держание. 

Если верить пометам «творение... царево», «царя Ивана Ва
сильевича», стихиру создал сам царь Иван Грозный — писатель, пуб
лицист 1 9 . По творческому почерку в этой стихире ощущается рука 
большого мастера. Был ли Иван Грозный таким мастером — сказать 
трудно. Современники связывали это великолепное сочинение с его 
именем; до выявления новых фактов и новых источников мы условно 
называем это песнопение редакцией «творения» Ивана Грозного. 

Заметим также, что, судя по исторической тематике стихиры, 
она возникла задолго до мрачных времен опричнины, сразу после Ка
занской победы в 1552 г., когда царь Иван еще не был назван Грозным, 
был молод, любим, вернулся победителем и, наверное, был полон на
дежд на долгое и счастливое царствование. И был жив еще митрополит 
Макарий — духовный властитель Руси, и была жива еще первая люби
мая жена Ивана царица Анастасия, едва стерпевшая разлуку, когда 
царь Иван ушел в поход, и, «аки ластовица, с великою тугою и печа-
лию» не выходившая из своей горницы, «день и нощь бога моля о суп-
рузе своем», ожидавшая, «доколе царь с победою возвратится» . 

Необходимо учесть также, что в распоряжении царя были все 
лучшие гимнографы и роспевщики — Федор Крестьянин, Иван Нос; о 
последнем известно, что он «святым многим стихеры и славники рос-
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пел» . Гимнографом был и сын Ивана Грозного царевич Иван, создав-
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ший «Житие» и службу Антонию Сийскому в 1579 г. Близок двору 
был и роспевщик Лонгин, который зафиксировал «творение» царя в 
двух списках стихираря и упомянул эту стихиру в Уставе 1610 г. (без 
атрибуции этих текстов царю). Лонгина связывала многолетняя дружба 
с уставщиком Филаретом, служившим у царя в Александровской сло
боде. Во всяком случае, культурные силы царского окружения — от 
митрополита Макария до демественника Лонгина — не могли не ока
зать решающего воздействия при сотворении этого значительного про
изведения. 

Тема Владимирской иконы и связанная с ней память об осво
бождении от Темир-Аксака, от хана Ахмата, от крымского хана Мах-
мет-Гирея является своеобразным рефреном в царствование Ивана IV. 
Летописные источники снова и снова возвращаются к теме избавления 
от Темир-Аксака. Так, в 1541 г., когда царь Иван «несовершен еще ле
та» был (ему было тогда 11 лет), на Русь шел крымский хан «с великою 
похвалою, хотя истребити крестьянство». И тогда «князь Иван Василь
евич поиде в Пречистую соборную церковь и припаде к образу Пречи
стые... и пад на колени, и проливая слезы, нача молитися: О преславная 
Богородица владычице, покажи милость на роде християнстем. Поми
ловала еси прадеда нашего великого князя Василия от нахожения по
ганых от безбожного царя Темир-Аксака, тако и ныне пошли милость 
свою на нас, чад их, и избави нас и весь род крестьянескии от безбож-
наго царя. Князи же начаша возпоминати Темир-Аксака: такожде на 
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Русь приходил со многими силами, желаемого не получити» . Тема 
Темир-Аксака звучала и в дни праздника Казанской победы в 1552 г. 

Когда крымский хан Девлет-Гирей в 1571 г. неожиданно про
рвался к Москве и сжег ее всю, кроме Кремля, в Новгороде совершалась 
служба Владимирской иконе при участии самого царя Ивана Грозного 
и царевича Ивана 2 4 . Так служба, посвященная воспоминанию об избав
лении от грозного завоевателя, содержащая моления о заступничестве 
Богородицы («яко же тогда, и ныне»), была не раз остро злободневной, 
выражала чаяния о мире. 

Службы Владимирской иконе Богоматери ярко подтверждают 
мысль о преломлении исторических событий в русских песнопениях, 
подчас предельно актуальной направленности древнерусского певческо
го искусства, об исторических стимулах его развития. 
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j» в°-?лк>1>и Р О - уцо Б » • eatA-Tp и хр*»-сга 

и во-злю- би во- злю- би- вша- го и Хри- стаТ^ 

i ' ' K > ^ N \ - ^ ^ ^ 7 ' \ ^ 
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СО - т б - р и - к > СВО-*> - Н> { - А * - н о - ю 

1 \Щ ш 
со пра- ма те- ри- в с во-е- ю Е- ле- но-

A t o - д н ж * с в о - 4> * а - ву - * ш в о 

ю, лю- жи же сво-

в о . - тм 

я на- 07- чи- во 

И ЯО - КА«Х-Н4ч-ТЙ'СА> 

ве- ро- ва^* ти и*"" по- кла-иь-^ ти-ся ро- ва-

ВО т р о - и - ц е С ДМ - МО-АЛО̂  в а - r o i / и и - д о 

U j i i j J .1 . i J Jj J j 
в о тро- и- це 

V \ 11 
АЫ 

е-
к 

да- но- му бо- гу и и- до-

out- П р О к - ) Д Н И В Ь п о - п р о 
I . г 
и и » -

11 1 i^ihL'i~Tj^ j.Jiu - g m 
у- пра- здаив, псР"""' пра -; ' и из-

Р 4 - с Т " Плел че-сте-Ht- и сео - «и ^ . го 

pa- сти нам че- сте-нв-и сво- ей ле-то-
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ptx-сли 

/.? s: \ lis-

Ро-мл-нл 

pa- ели Ро- ма- на pa-

и Лхвцдл Тем жо 

Да- ви- даТ Тем 

~c7~ 

же 
ft тп 

Щ. 1 J J 

ГЛЫ НЫ - H*t CbtTVIO 

5 

n c - сныли no. - M f t T w и х » s tp-мо i T y 

пе- снь-ми па- мять их вер- но чту- щ е 

и лю- бо- ви-ю 

247 



пра- зАе-Hov - и - мо АЛ ^ о И * * Tfc - C f 

i -4 1 = 3 

пра-зде-ну- и- мо да мо- ля- т е - с я — -

re - с по-ду MA - СО КО 

о на- со ко 

на - ши/и 
Hft Ш£ МО»/ 

го  спод ду ца- рю 

на-
7 / * 

по- д в - т и 

j ,1 1 X i i о 1 J J g 

шв- му по- да- ти 
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и ©у - мм _ ри _ 

I G A J J J 
вра- ги 

ти мм• P<\ и ttne\ - сги Ау-шл «А-шО • 
Ч1> 

ми- рй̂ "" 

/)4 \ С \ + 

мир и спа сти ду- ша 

на-

Борису и Глебу 

О Я г 

ша. 

Слава 8 гласа 

: i t s 

РГБ, ф. 176. N766. л. 339, 
БРАН. Строгий. 44, л. 979, 

БРАН, Вят. 9. л. 405 

3. и. 7 l " - " s s Pit "fc; i - b - L r . w = •I*.'** 

? 4 S £ U 

(" Is 

Ьариант • r 1' 4 fr4(rS 

При- дё- те, но- во- кре-ще- ни-
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ря я ви- ди- те, ка- ко без вя- ны 
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9 * 

Глесь— - я— во ля. 

l < S . $ 1 / \ 

t; * ; v " t ; v 
5.5y- U- is- U- I IS- n*sT Цг ̂  

от то— го же вра-

»4 «. 
TWA СА+ТПО - п с - Л « Л • Л - * « « Г - И С - ц б 

I i l l JJAi о щ ш 
и бра- та Свя-то- по- лка я - ко аг- не- це 
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•>\ v 

7f 7V U Ls- V* 

за-кла-но ' бы^ " с те И й б - жду, две-мЯ 

« е л а - д о - " * * С « - к р о - В € - - Н » у » » - сг»е - н¥ с » -

бьн кла-до- ыа 

f1 I-

со-кро- ве- но сте. Но си-

1т>-

I - L \ ? 
ВС - не - ta-cm«-c| 

Л ОН Г*С Ив- Mf>- -ЯГИ 

не-ча-ста-ся , a"̂  он бее па- и 

253 



ft — 
I t - . 

т — 

* N « 1 * , - _ *" Л -« _ 
i " " t T * * ~ 

мо си - ft 

ПО- ГИ- 6e . Но си— 

_ 

\ T \ 

- o- /vt*y 
\ •r>— \ oi —' -г \ 

\ 

P ч %•» — 

си - t *«• 

в ге-о-не м у - чит- ся. Си- я 
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^ l - Ь \ 
0 А У -

? 4 

же Хри-ста Eo- мо^ш-та о ду- ша-

xo на-
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Феодосию Печерскому 
Слава на Великую вечерню 
на Господи воззвах, 8 гласа 

т т вб=~"~ си 
т in' 

ко че- сте-не- и па- мя- т^г" 

ри- JF*" мо. Те^ ме бы- во хрй сто-лго-би-

вы- и- МО 
* — e -

кня- з е - мо я— ко у- чи- те-
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J.ij J J JM 1 Ш jM P 
ле пра- вы- я ве-ры 

вел-мо- яа - мо тве-рдо-е за-щи- ще- ни-

-и U J m 
и си-ры- мо я-" ~ ко о- Ye-Тде ш-ло-се^-'рд1Ё- и, 

вдо-ви- ца=- мо же я - ко те- пло- е Sa-CTy-nJ^ 

1 Д 4 
1 *-i 

ни— 

Щ 1 
ни- e. у- те- ше- НИ- ЩИ- МО со-

Е Г О и п '« -J Щ Щ Р 
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при- те- ка- ю- щи-
Z7 ч З ^ " 
мо я- ко 

и- сто- че- ни- во при- сно те- ку- щи-

-я 

ти. Хри-сте бо- же, ку-

во ве- ли-це- и i 

ло- сти. 
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Евфросинии Полоцкой 
Слава на хвалитех, 6 гласа 

РГБ, ф. 379, N65, л. 437-440, 

РГБ, ф. 379, N 58, л. 288 об.— 289 об. 

РНБ. Капеллы 0-472 (0-4), л. 262 — 263 об., 
БРАН, Вят. 9, л. 493 — 494 об^. 

/ 7 » CW/ИИ CO 

-4 1 II 
d ^ - т а — с ? — j ^ r ^ r ^ 
При- и- де- те, лю- бо- мУ- дри- I f пе- сне- ми бо-

вар' 

=«5 

7' fl 

-г* »1> = 

•7 v /~ * N ^ 

го-кра- сны- ми во- спо- и- мо до-сто-хвал-ни 
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I Л 

7' V-
ни» и 

fW И £fl f/>« СИ Ив 

и сми- ре-нни- и Ев- фро- си- ни- е 

tn: 

-гл 

в о 

L /-
К. 

•ы. —и 

£. 1- \ 

\> 
к. 

• fe. J - \ 

? ч -77 — -—— 
со 

• i « y « Т Е 
С? с * /о /.'<« 

. 77 

•п 
I "г 

| J i l l 
все-

7 У — ; 

че- CTH6 и 6^ се- пл ю щи дре- ва 

Pi -
Ht-

' \ 
• 1 L L 7« \ с ? 

i \ л» 1 L L - L- h \ ~f 

1* •f.\J ? \ L L L. / - р\ \ -*> 

и? 
>v 

те 

MHO 

па НПО б to е ро* скои 

J ,1 I JJJjJJJg V ч9-
не- из- ре-чен-на но- па-нно- в ко-рв-ни- е ру-сской 
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it- лми 

1+ L> /-
ntnTb скц rf>a. Г. \ 

n r l- 'У. HL- \ " 
A9W СКА rpa уЛЛ у *" 

*>0 

M 

*-0 i-i- ° ё ± 4 f — г Г 
лот- ска г оа-да v- бла- зш-зе-мди по- ыо 

Г. 
к сто умч< СЛ€} 

•7* I i V- I z — 

' \ * { I 4 = ' 

to 9\ S ... L L I 

2Л S-

МП г* Да. л> щи И 

мы- ем- ся рьн да- ю- щи и пла-сто-чник слез о-

м ^ * ft r l -
ч 

ft r l -
сао/\ь sort 

\% 1̂ , Pl- =:«v 

w м П t\\ 
J ft fi- -

e —*~ 
l td ro a or 

f̂cz Г(. 7» 7 - * - \ 

не-гли го- сподь бог ры- да- ни-е и плач во-



г?? 

еяу>Г 

м%-ягъ 

1-
1- ^ "У 

• и 

' 1-

L V- 7 ' W 

crnpfî  и- мет. 

I- * -и I-

* *• ГО *•*• 

и а- ще и те- ло е- Я 

/- 7 » \ 
А* 

« Л 
- - 1- 7 ' \ 

Г 
7 Ч 

стп Г** 
' -О 

«1-
* 

7* 
л» Ok 

*д 
ЗА 

и 

•С 7 

7 

X X) Ji ij 111 jJ-§rj feliU 
и е- го же сми- ре- ни- я са- ма из- во- ли- ла 

и НАМ * • жьт А Л п „ 

> / / - /г—-rv. 

« «О < Г я * 7 * » C f4 ЯГ+кцЮЩИМ 

и нам мо- лит да- ти со-во-ку- пи- ти-ся при^те-ка-жьщим 
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[Up I p[_ , V * s i П - ^ я ^ т ч rl П-

f t H - ^ Л * ^ * . 7 - r ° - - V L П r l . 
A * cmexftA x«y M> и A* «р* крй. ему # лчо-

D я— ко до-сто-хва-лну- и до- бро- кра- сну- о мо-

* 1 1-
L 1-

п п . 9» * N i t / 

в» «» (при If 
Г \ no 
ер cnpwr я 

- -г- V . 

« н о r» 6"o *-<m 

бо есть ли-тву е - я во- спри- мно- го 

7* ~*~</ 

•1*-* г 
• l i t - -

ft 

• lii. « 

Ю- * ^ А " * и Af-н *в А * и»» 

дны- и день ю - да- щи 
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1ч» Ы • i s . «3» » L - L 

"4? v J с P U 
\ 

Ц 

u s U 

r * f I- i -
JMO A M »-p* <• At НИ m 

ij . J J. J J» 
мо- до же вы бра ти не- дб^ нм- вж бу-дЙГ 

TV / . f f ."^^ т 4 * / - <с -0-2 s-

/ * Л . АГ / *
 А < " * Т _ Л - С* 

в НО ЦИ во дни мв (ЦИ с*. 

- ч-L — " I 
в но=щи и в день мо-ля-ща 

£ № s ^ / р / Г/ У» 

/ ^ t i l l . я 

fit- SO- Т CM) Mf I, M t t a Mf 

сно-му и зе - мно- му 
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i t U * • * A ? n 

* 1*2 * ^ " 

3 ^ 
тво

е й 
ко 

7 » 

рцу, я-

1 — u i m 
Я 1

 ч \ 7 
К (О вО Ю>чУЯал- НИ f-

1- ГГ I \ я ' ' с х S-j % р с- 1 , Ч ч 7 <?» 'bi. L [ 

л /*<» * / we- л * 

по- еле свя- ты- и yieTT во^жде-ни- e и б^во^ку-югв^ий=$ 
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I ы ч п . 
чяеи 

L. 

ff" с" т 

бла- же- нне-и Е- фро-

$ц1ШЪ 

СИ- ни- И 

" \ 
1- ~ \ 

~\ 
1 ~\ 

т.; 

* 7 

г 7 

f 

ви т от се- ти вра- я и нас и- зба- жи-

7 

спа сет жу- ша на-
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иг О 9> I 1. 

Георгию Всеволодовичу, 
князю Владимирскому 

Слава 8 гласа 

РГБ, ф. 379, N64, л. 583 об., 
РНБ,Капеллы 0-472 (0-4), л. 185 об. 

J U t . . . 

-о—гг*г 
лу-ка-зо-е и аяверг- «ое зло^Сб- ~ветие ба-тк-е-зо про» разуие 

во, благоверный и ве- л!ь ки- карее Геиоргие, 

2 
^ У, fffef^a fit;.-

дерзостию ду- xo-— вно- ю no лристе ЙодвизЪ—"бо-

ч. c4 с(Г ^дружиною, и купно доблествене м у - — т -

IJ IJJJKI л JJ ,i 
ски те-рпе- ни- ем по страдание, главам усека-

^ ZT 
е-мы-мо стра- ше- но в муче*' ни-це- хо по-ка-
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з а - сц. 

О J J j cJ j I j J i j J J j 
, д е р - з н О - в е - н : . - e : i - мо- л 

М - ТТ-У- t- 7 1 - 5 - N N - 7 H i t ^ _ 

£9 о о - гу. «lo-ли я з - б а - вп- ти- с4 

ий- то пре-гре-ще^-ни- и лю- ты- хо ду-

I J . в 
# 

ш а - мо н а - мо. 

Меркурию Смоленскому 
Слава на хвалитех, 8 гласа 

БРАН, Ват. 9, Л. /69, 
/>Г£, </>. 379, N 63. я. 628 об. 

СГ^то Оо-го-по-кро-вв-на-го гра-да Смо-ленска, 

Ь о ^ о ^ - р в д а Ь ^ Б а - т а - Г н а - б в г ъ - ' сё^ бв по- да- во, 

й> по-и-де к з ^ а Ы Ь стра-на мо ^оу-го-рьску-ю зе-млю. 
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I J J J j M „ J J <J J J J J , -o—Z>—'—v " X T " " "—5 ^ J r « — z r 
Та-юэ г р а ^ да и ве- си по-жи-га-я и лю- да плЬ-ня 

и у- сВ^ ка- я , а и-нЪх о- гнв- йо со- жи= г&- я . 

J И бысть по-дЗ=-^бнякъ Навходоно-со-^боу ца-рю, Ън об алый му-читель 

J J J J g g j B J I Ш ill 
ШШ—НИЛ ве- ли*-ки-и свя-ты- и rpa-до И-е— ро-са-, 

С—ГНв1ЛТ0О 
тз—зг" "—в 1 

и лю- " да ые-чю пр£-да-валъ,а и-нЬ- хо гадь 

Сей же о - ка- я-нных о-ка-я-ннКь ши, во-сто-чнбу-ю страхну пленял, 
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я на За- па- fit и-зра- то- ва.И та-

ода- ва,и той алый кровопи-я-па ха- во-то своя зле с кончаю 

со все—MZ B O - H сво-н-ми. Ду- ша бо е- го во а- дЬ, а 

V J L о 
ЧНЫХ 0 Л З - Г 0 мять о-го по-ги-бе бея на- до- хя вЬ-
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Князю Михаилу Черниговскому 
и боярину его Феодору 

Стихиры на Господи воззвах 
на под(обен) «Зван свыше», 4 гласа 

РГБ, ф. 379, N 63, л. 123 об. — 125 

Стихира 1-я 

Я- ро^ сти ца- ря бо-го- мер-зска-го 

и хри-сто-не- на- ви- ста- на- го 

•>'< 7 - iff I I " Ч г г Н ъ 

ни- ка- ко же у- бо-я-

ся, 

пре- му- дре Ми-ха- и- ле , 
Л V/' . / л 

•L / 7 - " 4 

не о- ела- бе по- ща-де-ни-я ра-ди жи- во- та. 

ty" ^ Й Щ 
ни же-ла- ни- е- ме ца- ре- ства, 

ста-ви- ло е- си 
J g U i 

е- го же с а- мо- во-ле-но 
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но Хри-ста е-ди-на-го во тро- и- цы сла-ви-ма б о - га , 

•т гг. 

£7— 
то-му е- ди-но-му о-то ду- ша по-кло- ня- ю- ся, 

ре-кло е- си, 

ела- до- це у-

за е- же ме- не ра- ди у- ме-ро-ша?" го. 

е- го же мо- ли, стра-сто-те- рпче 
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4—^ г - « — н 1 h / 1 1 1 1 1 1 1 

с по- отра-да-вши-мо с то-

—& 

бс >-
о J <> J Jj J ^ J g 

io Фе-о- до-ром бо-ля-ри-ном 

N V s -

спа-сти вас по-ч i-та ю-- щих. 

Стихира 2-я 

. ТТГ N 4, 

- е - \- sir »> 
По- ща- ди ю- но- сте сво- ю, му- чи- те-ле ре- че, 

j j J J J j J ] Ц § J A 8 Щ IJJ 
и по-кло-ни- СЯ MHO— ю же-ла- е- мо- му бо- гу 

со-лне-цу же и о- гню, да со мно-ю ца-рству-е-ши. 

Ты же, му- че- ни- че, ре- кло е- си: 
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Ш 
Да не бу - д е - те не мо-

4 g б <' 

за-ко-но-пре-сту-пе-ии- че , 

&—* 
Хри-ста о - то- вре- ши- ся 

~o—> 
И ло-жны-мо б о - г о - МО тво- им по-кло-ни- ти- ся . 

Что бо ми то- б о - ю пре-ти- ма- я му- ка 

л о о\ «и Г / . "*«г 4 Л *"\ * 

про- ти- ву бу-ду- ща- го ца- ре- стви- я . 
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Стихира 3-я 

О 4-
Да-ре бо-го-ме- рзский и ве-сма от- чу-аде- ный 

275 



А * ts * 

о- то бо- га no- ку-ша-ше-ся ле- с ти- ю 

-?>—гэ—z&—сг 

ita-xa- и- ле . 

Щ J J i ш 
ва-

^ 7 = * с7 
со о- то- вра- ти- ти от ве- ры 

е- же во Хри-ста, и ла- ска- ньми свг>- и- ми 

~о 
у - ве- ще- ва- ти тща- ше- ся , 

«' 1 U i H i J J J J J Jj^Njg 
гла-го- ла- ше, бо а- ще по-кло-ни-те-ся со мно- ю 

1 р . 

j I Щ I 1 JJ 11 
ре- во- жде- лен-но-му ми бо-гу , ела- вы 
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/ ft Г: \ '*£ 0+ V< n:br fh= CI- I ' ^ T l 

Г* ' J -
ми- pa се- гО ' со M H O - Ю на-сла-ди-^ - ' т е - ся. 

J j J 1 J I 
*ЙсГ на̂ - де- жды по- гре- ий- ЕО , 

и в де- ле- хо ру-ку сво- е - — 

вя зе гре-ше- ни- ко. 

). I а | J 
Мо- ли- тва-ми Хри сте 

1 
тво-и- хо у- го- де- ни- ко 
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и че- ло- ве- ко ли- . бе-

Князю Александру Невскому 
Стихира на хвалитех 

на под(обен) «О преславное чюдо», 8 гласа 

РНБ, 0-226, л. 124 об. — 125 
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сво- е же о-те-че- СТЕИ - , & до-бре у-пра- вгвь г. со-блю-
/ С Т ь О / * ,'* 77 / я /• 

ВО-ЗДВЙ- ГЩГВв, 

пе- ни- я и- спо лни, и раетгуяён-ны-я лю-дя 

со- бра в до-мы сво- я , п ли- вдмъ и сиротамь 

и вдо-ви-цам бысть пе-ча- лникъ, и в cie-дахъ за-сту- пшжъ 

и ны- не мо- ли о спа-се- ни- и ду- шъ 

на- шихъ. 
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Алексею митрополиту 
Стихира на литии 8 гласа 

РГБ, ф. 98, N 1600, л. 185 — 185 об. 

О г • / . 9- а п и п. ft. r\%f* 

1 {in 1 1 J о 0 

Кто до-БО-лен есть доблесте:; T B O - I I X ис-че-сти, 

7 - Г / - 9 N " / л U 1 ^ 

J I I n I i , F r P f 

npe-по-до-бне о-тче, труды 

кто бо слы- i:ia без-мер- no- e тво-е сми-ре-ни- e 

и тер-пе-пи- е ча-до- лю- би-е . та •а-ттъпг тер-пе-пи- е и ча-до- лю- би-е , ке 
-е-

удивися, 

—гг-
ка-ко у- бо не у-су- мне- вся ни- ма-

1 *Ь= •> ^-fr" 

е-гда CJTE^ uia 

про-ще-ни-е ца-ря без-за-кон- на 
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да ми по-сле- ши,- ре-че, о- не г о . 

гг , -

по-да- ва-б о - льным здра- ви- е ю-

ща- го и сле-пым про-зре- ни- е , 

*Щ1 - U - " L Ш Я » * * 

и хро-мым те-че ни-е , 

и б е - с о - вом про-го- ни- те - ля'Г' 

• 
• 

Да ми с е - го по-сле- ши, 

да у - мо— лит сво-е - го б о - га 

и и-сце- лит мо- ю ца- ри- цу 



кто не у- да- ви- тся или кто не по- хва-лит 
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=5= J J J a. i 
но у - по- ва- ни- е во- зло- жи- те на бо- га 

_ 
и на пре-чи-сту- ю е- го ма терь 

-V-
ю у - зри-те ела- ву б о - жи-

Сергию Радонежскому 
Стихира на Великую вечерню 

на Господи воззвах, путевого роспева 

РНБ, Сол. 690/753, л. 29 об. 

5 f t 

Пре-по- до- бне о- тче Сер- ги- в, ты врач 

283 



m J a 
• ду- ша^"" мъ и те- лом я - ви- ся, и-сто-ча-я ньду-

мГ") ^- f*{7» <~н (л) . . СО) тг/ а/. Р/ в , , , I 
ft, <>L ei t<z ? t— £ i . , . ' ' { f i ' - • 

\ o i l * » Щ О1 Л Л cf J Щ 
- я стр7= и, жнымь ис-це- ле- ни да-ром же про-рочествия у-

Ш j j J J a j A i 1 j | 
кра- шенъ, прори-ца- ти я - ко на-сто-я- ща- я бу-

g j i g 
мб "̂ ли- тво 

ду- ща-я ю кня зя во- о-

б е ^ да- тй жи- ва- рва- ровъ по-

j Я I g I 11 j 
хва- ля- щих-ся о- те- че- ство тво- % ра- зо-

о" са- мй бг? ри- ти л Hi го- по- ра- жен-

до- сто- • ино па^" до- ша, пса-ло-мски при-а-де 

Т7-
пре-по- до- бне. 
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Сергию Радонежскому 
Слава 6 гласа 

РНБ, 01-41, л. 83 об. 

При-и-ди-

тё - , и- но- че-ству-ю- щихъ мно-же-ство де-не-се. 

Сер- ги- я бла-го-че-сти-я ^ по-дра-жа^""" те- ля 

п и т а и п . I ' j j j ' . ' . / 

сньми 

и пень^Ш во-схва- ли- ~~ -

i п , \ ш а р и т 

мъ и че-стну-ю е- го 

i j j i i i i i u n i l m m т и ! < \ п 
и мно-го-це- ле-бну-ю ра- ку об-сто-я-ще,лю-бе- зно 

.о- бло-бы- за- ем, гла-го^ т= ще: "Ра-
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мин1- Щ^Щ ЩШ Щ 
- дуи-ся, пре-сла-вйе" 

ЗЕ И „' ,1 l!lijJUJJj I iJJ 
Сер- ги- е , о - те-че-ству си пре-све- тлнй све-ТЛ^ лня- че, 

. 0 F * 
й с я , 

О . ~ * Л 
ра-

В И И М М М 
му 

я - ко чи- сте чи-стей- ше-

све-ту со-во ку- пи- ся, 

т 
Ра- ду-

Dj_l^. ._l 
йся , я - ко трои- це 

1 1И1 I t l l U i * .JJ1JJ 
пре-дсто-я со а- нге-

n L i . ' i j ,i ] / / л / ; / 7 | р g a g е 

лы, ю- же не- пре-ста-нно мо- ли да-ро- ва-ти 

ду-шамъ на-шимъ ве-Йи- ю ми= л о ^ сте . 
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ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

«Яко солнце возсия нам» 

«Придете, стецемося вси» 

«Придете, новокрещении» 

«Придете, стецемося вси» 

«Придете, любомудрии» 

СТИХИРЫ 

Oft HI 

княгине Ольге 

князю Владимиру 

• 

Борису и Глебу 

Феодосию Печерскому 

Евфросинии Полоцкой 
«Лукавое и неверное злосоветие батыево» Георгию Всеволодовичу, 

князю Владимирскму 

«Ото богопокровенаго града Смоленска» Меркурию Смоленскому 

«Ярости царя богомерзскаго» 
«Пощади юность свою» 
«Царе богомерзский» 

«О како воможем воспети» 

«Кто доволен есть» 

«Преподобие отче Сергие» 
«Приидите, иночествующих множество» 

князю Михаилу Черниговскому 
и боярину его Феодору 

князю Александру Невскому 

Алексию митрополиту 

Сергию Радонежскому 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ 

КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ 

Стихиры на Господи воззвах, под(обен) «Яко добля...», глас 4 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

l f i K o to Ату КОЗША н д т (л. 317) 
Г Ш Ш К Ж Д А П 4 Л 1 А Т ( Т 8 0 А 

1ШкГД К 0 Г 0 / Ш 1 £ Д | 1 Л А . 

ЭДНСТОКД Л Ш д И Н Н ^ Д . 

д п с н т о ш к н л ю о ^ ч ж ш / и о в о т и т д н д . 

К03Л10Ж( НД KO^/MHjIkl 

ПДЧ1 Ж ( НД Д Н А К О Д Д . 

ШДОН ( К А Т 4 Г 0 Д О & ^ Д П ( 1 0 ( К ^ 1 | 1 4 М и . 

W T h Т Л Ш Н(ЙД30^/ИНА 

кем с т р о й ' И АЩН 
КО Е О Г О ^ пснкмд к н 

(ГО Ж1 ЛЛОАН 

W T R O f A t j J H ^ O T R O W П Д / И А Т ( . 

2 8 8 



КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ 

Стихиры 

Словно солнце воссияла нам 

преславная память твоя, 
Ольга богомудрая, 
мать князей русских, 
Христова младшая ученица, 
апостольским учением воспитана, 
восстала на кумиры, 
сверх того — на дьявола, 
силою святого духа просвещаема. 
От тьмы неразумия 
всю страну и людей 
к богу привела, 
его же моли 
о празднующих твою память. 

.шоиншнУож н 
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ИМ Ж ! П0(|1ЛЛШД4 НИ КОДГД 

nff д м т н к ш д г о 6 к ко& . 

Н (НО ШрО^ЖН* 

СДОЛШЛЛ к н 

БОГОМЖДШНЫН (1ЛН 

l^fKORHklH (ОЗДД. 

в н ш Ж ! древо 

ЖИВОТНО! 

Kf f tTO к о д в о х з н . 

н т р д ш з о х БОЖНА крдшнл Н/И&'шН. 

ШТОЧННКО 

Н Ш З Ч С р д М Ш KfOKf Y fHtTO&U 

1ГО Ж ! ПИКШИ ШТД'КНЕНД 

nffEklf iAfdlH. 

ЗД КСА HU 

Л 1 0 Д А Ц Ш А ПрИ(НО. 

Я о & ^ о к н о к о з к ш д н т к г а 

JOS fhfTHH КОПИЯМ. 

ПД/ИАТЬ Ч Т О ^ Ц К 

Ш д к Г Н ЕОГОЛО» д у Ы А . 

/ИОДНТ ЕО Г А 

ш ( н ) н о ^ к о ^ Н Г Т О А 7 

ГО ЧНДОТКОрШЛМ 

Н ЛДОа ЧЖНКО/ИД. 
п о л ю ш н н ц о ^ и / и о ^ ш н . 

( К А Т О а И БОГОРОДИЦ» 

ИЗЕДКНТИГА 

W T Е*КДЧЬ н г к ч л д ж . 

K'fejIOH ИОМШИ/ИО 

H КЛДНАНШН/ИОГА у д ц ^ 

н г г д ' к и н д г о f A т ' к д д . 

2 9 0 

(л 317 об.) 



В разуме духовном, 
им же посрамила ты врага, 
прельстившего Еву, 
и его оружие 
преломила ты, 
богонасажденный рай 
церковный создала 
и в нем древо 
живоносное — 
крест — водрузила, 
и на трапезу божию пищу имея — 
источник 
неисчерпаемый — кровь Христову, 
его испив, нетленна 
пребываешь, 
за всех нас 

молясь присно. 

Духовно возвеселитесь, 
Русские земли, 
память чествуя 
Ольги богомудрой. 
Ибо молится 
вечно Христу 
с чудотворцами 
и мучениками, 
помощницу имея 
святую Богородицу, 
об избавлении 
от бед и печалей 
с верою воспевающим 
и поклоняющимся гробнице 
нетленного ее тела. 
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Тропарь, глас 1 

(РНБ, КБ 586/843) 

П^НЛО/ИД КОГО^ЗО^/ИНА (л. 648 об.) 

КП^НКОШН (ROM O^AtO. 

803Д1Т-ЬЛ4 КН 

flffKblUlf КНДНЛША 

вЗкККДвОШН ЕОГД 

н т к о ^ д КГАЧККШЛЮ 
Н ТОГО IVEfETOUlH. 

ПДКЫ ПО^ОЖШЖ 

К { Н | Н Н И Ш П^ИАЛД к н . 

дркд жнкютндго 
Н Д М Д Ж Д Ш Ш А . 

Шлгд П^НГНОГЛДКШДА. 

• 

/ Д И Н Ш О М О П 
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Тропарь 

Окрыленная богоразумием, 
устремив свой ум к богу, 
возлетела ты 
над всем миром, 
взыскуя бога 
и творца всему, 
и, его обретя, 
новое рождение 
в крещении обрела ты, 

и древом креста живоносного 
наслаждаешься, 
нетленна во веки пребывая, 
Ольга, приснославная. 

UK MJ 
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Тропарь, глас 8 

(РНБ, КБ 586/843) 

TIE'S (л. 648 об.) 
БОГО/ИО^ДА бЛЖД 
НЗК'ЬСТЖО E k l f T f 

K d f U J f H H A WEM^O 
в fWr r iH гтудн*. 
МКО КОШШГШОШН ЕДИН 
СКАТ4ГО KfflfHHHA. 
TROjIAljJH Ж( Н О^ЧМШ. 

tKl 0СТД8НТН ИДОЛЫ. 

И n W T f U J H 

КО СКАТОЛ^ К^ШШНН. 
Й ПОП1ШЖА W ДО&ШН 
книн ЕКЛМОТШ'ЕН. 
Т М Ж1 (л . 649,) 
н (о днпды рддо&'тсА 
Б О Г О Л Ю ^ Д А бджд Д О ^ О ТВОИ. 
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Тропарь 

От тебя, 
богомудрая Елена, 
известен стал 
крещения чин 
в Русской стране — 
как приняла ты баню 
святого крещения, 
творя новую службу и уча 
оставить идолы 
и притечь 
ко святому крещению, 
и печься о душе — 
вещи бессмертной. 
Тем же 
и со ангелами радуется, 
богомудрая Елена, дух твой. 

• 

«но 
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Из канона 

По служебной минее начала XVI в. 

(РНБ, Соф. 225) 

WlAWWi НД1Ш Н ПОГКШ (л. 201 Об.) 
ти Щ Ш д г д м01)ци 

ТОКОМ ЕО Ш Т Н Д О Л Ы К Ш AkfTH (КОКОДНд^ОЛ^А 

н(к|)н>К М0АИ1А ЯД рОД Н ООДк! 
н г ж * к ъ е ( о ) г ? прншл к н . 

ПОНЛШ )((М(Т )А АКО ПрСШКН(А. 

ШЧД&ДГО Д Н А К О Л А 

н з Р^т пвогнддд ин 

Н 1 Ч ( { ) ( Т Н Ш А K^AtHfk l Ш Т Н Н & ' д С А К ^ Ш М 

К(А Ж ( Л Н Д Н ОТ Е<ЗДКОННД (КОЕОДН 

Л1(^)дрО(ТНМ НДО^ЧДН(Ш. 

НОИЛШ ^(в№Т)д А К О П|10(ЛДКН(А. 
fKHOfTk г ^ о к н х к 

Е Д Н М К ^ Ш Ж Н Д Ш Т Н Н ^ Д 1 У Л Ш Л 4 UH 

Н ТД-КННД ( К Ы М ^ Ш Л Ш К Ш Н 

\ ( р н ( т ) д К Ъ З Д Н Е Н Д Д ин 
ШЪ Ж 1 П ^ Д Г Т О Н Ш И П О Л Ю Д Ж А ЗД 0ДЕЕ1 ( К О Д 

KffOH ( Д Д К А Ш Н Г Т А . 

Д^ЖДКНОК f ^ K O H Н м(с!)ЦкШН tAQKUU(jL 202) 
Н (ИЛНк1Л1 ( Д О К О Л Л Ъ 

о^чдии (Kotro ((к |)нд г ( | ж т о ) к ^ з д к о н ^ 
н лндмш К Ъ З Е ^ Д Н Н Hi Ж ^ Т Н ИД040ЛГА 

Ш д г о пвклдкндА 

К ПД/ИАТк H(kl)H ,t С Ы Ш Д И Ш А ТКОМ. 
Т А ПроМДКДАШЪ. 
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Из канона 

J E W u w vL« 
Величие наше и похвала 
ты всегда, Ольга мудрая. 
Тобою мы от идольской лести освободились. 
Ныне молись за род и роды, 
которых к богу привела ты. 
Поем Христа, да прославится! 

Величающегося дьявола 
из Руси прогнала ты, 
нечестивые кумиры навек сокрушив, 
всех же нас от беззакония освободив, 
мудрости научила. 
Поем Христа, да прославится! 

Рвение греховное 
банею крещения навек омыла ты 
и тления скверну омыла. 
Христа возлюбила ты, 
ему предстоя, молись за рабов своих, 
верою славящих тебя. 

Державною рукою и мудрыми молитвами, 
и своим словом 
учила своего сына Христову закону 
и людям не велела жертвовать идолам, 
Ольга преславная. 
В память ныне сойдясь твою. 
тебя прославляем! 
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ы гако П Ч Ш Д О Е ^ ^ Д З ^ / И а 7 

ДДДМ1 U K ' K T ^ U J f ^ ( ( 1 Н ( Т 0 ) К Ы K'tjlkl В % З Ш К Д 

Н гаКО П О Х О Д Н Ы Й Л И Д * Kf(fc)l|JfNHf 

въ ^ ( д ) к т ш к гудд'Е Ш Б ^ Е Т Ш И . 

(БОМ№ уода* Н ДМДМГА П ^ Д Л Г Г к . 

(ГО Ж ( 0 В ( Н НД(кК |ННН 

гомгти и г б Г Е г д вги и> (т ) Е *Ежднт . 
I I л 

1 ( ^ ) ^ 1 Е ( О ) Ж Н И П О Ч Н НД T O E * E ( O Z . 202об.) 

гако нд Девоук n fOfouH прж 
НЛ4 Ж * П А О ( В ( Е Т Н В Ш ( ( ( А ) 

Оа'кв'КПДАМЦН ЕОДОДН/И^Д 

0 4 3 » Л1НДГО 0(1(4(1^ 

днгаводд ннздожнтн 
въ С Е Т И fro ку(ь)цшлшлш 
гако н Едудкот в П О Т О К Е Кнкок'к 

/жНВДНкГКа'н Г О ^ ДН Н Д ^ Ч М Ш ТА(л 204об.) 

НД Т А Е О 0ОСД № ( 0 Е ( 0 М Д А (ННД( 

ДН ФнсОНкСкУн ^ К А . 
ДОЕА 'ЕНШН ГДлЧфн^Д КДЛМНН 

ч(к)тндго Еододнлмуд H / H X ' H J H 

НМЪ Ж { ПуО(К 'КТН ( А ^ ( К Д Д З Ш Д А . 

НО МО АНТ U А З Д Hkl ВЗк1ВДНЦ1Н 

Е Д ( Д ) Г ( О ) Г ( Д О ) В Ж Ъ « н готодн... 

р 
Ышиьк бвво П^ОДНТШИ1« (л 205 об.) 
И Ж £ Е О Т А l l f M k m i f i ' A Н3% 6Д(/ИД НЗК1Д1 
H U O H ' K Ж ( ПОП^ДНЪ « ( Т к ) Т В О И Д Ш ш р д н м ! 

К Е О ютддгд животное дрво 
к |0 ) гтъ fimTOBi в P^ffc въдржн 
н/и же Kft/M'A fi^Hki/и удн О Т В А Ж Н А 
Л Ш Ж ( 0 ТОКОМ Г В Д Д А Ш К А 

гако T(Ef 0ддн Е ( О ) Г Д П О З Н Д ^ О / И Ъ 

( О БоДОДИЛМ^ОЛШ Т А В(ДНЧД(/И%. 
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Ты, как пчела, доброго разума 
далеко цветущей Христовой веры искала, 
как чистопородный мед, крещение 
в Царьграде приняв, 
своему роду и людям передала. 
Им же насытясь. 
горести и греха все отбегают. 

Дух божий почил на тебе, 
как на Деворе, пророчице древней. 
Им просветившись, 
ты укрепила Владимира 
дьявола скверну крещением смыть. 
Так, по Писанию, в водах Киссона 
войско Сисары злоумного 
в помощь Бараку господь потопил. 

Ливанской горой наречем ли тебя — 
на тебя ведь роса небесная сошла — 
или Фисонской рекой? 
Драгоценней сапфира каменем — 
честным Владимиром украшаешься, 
им же просветилась Русская земля. 
Так молитесь за нас, воспевая: 
«Благословен еси господи...» 

Веселись, Ева прародительница, 
ибо тот, кто тебя прельстил, из Едема изведя, 
ныне попран твоими чадами. 
Ныне ибо отлагается жертвенное древо 
и крест Христов в Руси водружен. 
С ним же всем верным рай открывается, 
мы же тобою хвалимся, 
тебя, от которой бога познали, 
со Владимиром величаем! 
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К Н Я З Ю ВЛАДИМИРУ 

Стихиры на Господи воззвах, под(обен) «Яко добля...», глас 4 

(РНБ, КБ 586/843) 

llTOfblH ТЫ БЫГТ1 (л. 652) 
К о н г т а н т н н о 

м о к о т н д'Ьо/ио. 
WHO О^ЕО КО f̂HCTHAHCKOf ЩЛ\А (ЮД1КА 

Н /ИНШГД Д^ТД К HfR'tjlHH пожнко. 
Т ы же 
WTO МДННЪ ^ОЖШСА. 

но к о з д н е н к о з д к е н к ш д г ш т а ЭДи(Тд. 
ко \ил\)1 т козыдс ^ддо8*а ;а . 

irw Ж{ МОЛИ Hi п^ктдн 
W '{TO ÎjiHtjfO ПДЛ1АТ( ткон. 

КШТГА к'Ьчно 
Н ГК'ЕТДО CHAMUH. 
гако горд ш ц ж к к д а 

/ИОНШШШЛГ& 34KWHO/MO 1ШКАТНКОШНА. 
ШКНДИ/ИДГО кид^кошн 
(В-ЕТМО ШАНЦЖ. ("л. 652 o 6 J 

КШДНТГА Н MlofeWfA 

кмнкын г ш о ткон Ьдгнлш. 
ж гако во МШ1 
НО гаКО КО lOaffc. 
ГО Ш ' П Ц М И КНДА K E f МДКНЛМ. 

i r w Ж( МОЛИ 
(ПД(ТН Н ПАОЮ'ЕТНТН до&шд ндшд. 
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К Н Я З Ю ВЛАДИМИРУ 

Стихиры 

Второй ты был 
Константин 
словом и делом. 
Тот уже в христианское время родился, 
но многие годы в неверии жил. 
Ты же 
от язычников вышел, 
но возлюбил возлюбившего тебя Христа. 
К нему восходя, радуясь, 
его же моли непрестанно 
о чествующих память твою. 

Веселится вечно 
и светло сияющий, 
как гора Сионская, 
моисеевым законом осветившаяся, 
невидимое видящий, 
светло сияющий, 
веселится и радуется 
великий град твой, Василий, 
не как во мраке, 
но как во духе, 
со отцами видя себя славимого, 
его же моли 
спасти и просветить души наши. 
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[ Я к о wrnyk д о ^ г о к п ю 

урь же чшткжо . 
Д М Д М О ^ИШМО EklfTf Кдждж. 
ЖТИЖНкШ п р о и о к ' к д д т ы к 

гако д п о ( Т о д о дожтоко. 
прокозштидо ин 
ШДЖТМНОЕ к^шжж. 
Т'клМ fR'KTfДО HjlOfR'tTHKO 

1ШКАТИ ДМДН ГКОА. 

80 R K - t j O (ТрДНДДО 

ЦДб(Т8НА ТК01ГО ЕДДЖЖЖ. 

К о | Ж к njl4ROR'fcjlHA 

T k i выел Бдждне. 
НДПОЖ Ж! П^ГКАТЫЛМ ДОВОДИ. 

КОЗрДГТНШН НДлЧО 
I » 

R'ETRri БОГОГДДОвЖЫА. 
Ц в ^ Т Н ЕЛДГЮХ^ДНИА ЖТДЧДКШН. 

чндндго Боржд 
н Г гккд 
f f K H H T M A БДДГОЧКТШФ. 

ж п о ^ ш д к ш д мЛмо 
K'fcjKHblMO ШКНЛНО чндкл. 

С НМЛ1Н Ж( 
ПМДО<ТОА 

Д Ж ( Т О ^ ПОЛЮЛЖА. 

ШДИ'Н И njlOCfi'kTHTH до&шл ндшд. 
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Как отец духовный, 
царь же по крови 
людям русским ты был, Василий, 
истины проповедник, 
словно апостол Христовый, 
провозвестил ты 
спасительное крещение. 
Тем же, светло просветившись, 
освятились люди твои 
во всех странах 
царствования твоего, блаженный. 

Корнем правоверия 
ты был, Василий, 
напоен святым духом, 
возрастивший для нас 
ветви богосадовные, 
цветы, благоухание источающие, -
чудного Бориса 
и Глеба, 
ревнителей благочестия, 
испускающих всем 
верным обильные чудеса. 
С ними же 
предстоя 
Христу, помолись 
спасти и просветить души наши. 

• 
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Славник, глас 8 

(РГБ, ф. 113, N 3) 

П р и д е т ! тцЧлшл ши (л. 183) 
К% ЧЬСТкН-КМ ПЛЛ1АТН. 
WTkl^ ^(ЫКДГО. 
Н НДГТДКкННКД НДННГО. 
Еддднлиуд. 
Of БО. 
1*ТЪ КАНН* |10Жк(А 
КЪЗДМБН КЪЗДКБАНШДГО н Ушггд. 
К% Ж! КЪЗНДС Д̂Д̂ ША 
( П̂ Д/ИДТ̂ НИ Шдшон. 
Ш А БО ДНДИ СКОГД НДО^ЧН К'ЬроКДЧ'М. 

I 

Н ПОКДДНАТНГА 
841 ТрОИ^Н КДННОлЧО^ ЕОГО^. 
и идолы о^прдзнн8% попрл. 
И Н3ОДГТИ НДЛ11 (БОН 

ЧкГТкН'ЕН л^тошли 
О 1 ' 
ГОАЧДНД н ^дкыдд. 
Т Ч / И А . н ми. (в'БТкдо HkiH'i' Н ' Ь Н А Л Ш . 

ПАЛ1АТА H '̂A K f̂lkHO 4kT&W ДНЕОКПК. 
прдздьн^к/и-А. 
ДД Л40ЛАТАСА 
о нлга къ голюдо^ Гл. / «5 об.; 
К Н А 3 М Г А ИДШНАЛЪ ПОДДТН ПОЕ^Д^ 
НД ПОГ4НМА К(1ДГк1. 
О^ЛШНТИ шго дшрд 
Н СПАСТИ д^шд ндшд. 
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Славник 

Придите, стечемся все, 
чествуя память 
отца русского 
и наставника нашего 
Владимира. 
Сей ведь 
от язычников вышел 
и возлюбил возлюбившего его Христа, 
и к нему взойдя, радуясь, 
со праматерью своею Еленою, 
всех людей своих научил веровать 
и поклоняться 
во троице единому богу, 
а идолы упразднил, поправ. 
Взрастил нам свою 

ой 
честную поросль — 
Романа и Давыда. 
Оттого и мы светло ныне песнями 
память их верно чтим с любовью, 
празднуя. 
Да молятся 
о нас ко господу — 
князьям нашим подать победу 
на поганых врагов 
и умирить весь мир, 
и спасти души наши. 
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Тропарь, глас 4 

(РНБ, КБ 586/843) 

ОУГподЮБНКЫША КОа'пЦОа' 

M u W l j I N ДОК̂ДГО KfiffpA. 

ШКНОД^ЖДКШЫН ОДДДНЛШ^. 

НД Ш(ОТ* (ТОДД ГБДА 
A U T f f l Г у Д Д О К О т 

к о г о т д с ж н д г о Кнекд. 

н и с п ы т о х А п о ш д д д ш е 

к о ц д у к к о л ю й ' г р д д о л 7 . 

о х ' к ' к д д т н п^дкомдкноун K*kfoS ; . 

н wKji'fc'rf и з ц ^ н н ш « З Ц * Н Н к . Н 

EMfffO ЭДН(ТД. 

Н 3 Е Ш Ш Д Г О Т А 

ГДКО к т о р д г о Пдклд. 

ЮТААШЛДГО М ' к п о т о х 

КО fKAT*KH КОХП'ЕДН. 

д о а ' и п к н о а ' н KKOxVrfc Н T M K N O s V 

ТЧ/И же п р д з д ш о а ' е л ю 

т к о е о м п ш ж 

дм дм т к о н с о х ц и 

/ИОДН (ПД(ТН(А 

Д^ЖДКЫ ТН j lOxWklA НДЧДДННКО/ИО. 

^НГТОЛНБНШ/ИЪ КНАЗС/ИО 

н л ш о ж к т к о х ' к д д д ш л ш ^ о . 
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Тропарь 

Уподобился ты купцу, 
ищущему доброго бисера, 
славнодержавный Владимир. 
На высоте престола сидя 
матери градам, 
богоспасенного Киева, 
ты, испытуя. послал 
ко Царьграду 
узнать православную веру. 
И так ты обрел бисер бесценный — 
Христа, 
избравшего тебя, 
как второго апостола Павла, 
отрясшего слепоту 
душевную вкупе с телесной 
во святой купели крещения. 
Теперь же празднуем 
твое успение мы, 
люди твои сущно. 
Моли о спасении 
державы твоей русской властителям, 
христолюбивым князьям, 
и множеству тех, кем владеют. 
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Светилен, глас 2 

Ок"ктИЛЖНЦ^к1 п р о с к ' К т н к о и н . (л. 653 об.) 

КИЛШНО^Н КШ ЕЛДГОЧКТИА R'fcjIOK). 

Ski И К Ш Т К А 

БОГОК'ЕНЧДННН КОЖТНННО^. 

ЕДДДИ/ИН^ Н (О прдлддт^нк €дшок. 

НЖ1 КД(0 КОЗШИЧИКОШДГО 

ХШ(Т\ (АДКОСЛОКНЛЛО. 

n b r U H O ДНКНЛГШ КО ( R A T k l ^ O . 

Из канона 

По служебной минее конца XIII в. 

НЯШШлТе Т А . к о э т т э ш а ш д е ы 
(РНБ, Соф. 382) 

Лмд(и)к МХЦИИ ^(к(ТИИ (л. 77 Об.) 

П р Д Г П КШ СННД(ТКА 

К% чОУгкН 'БН L^(f)jlKRH СоДОДНЛШрД f R A T O r O . 

нд^чждго Слшднга п^вл(д)ж(Ондго. 

ШНКДГО КН(А)ЗА 01ГГОДННКД \ ( № г т о ) к д п^шкндго. 

П̂ИИЛМТЕ Ед(дго)д(д)тк н (п(д«)ннк. 

н жнкотъ и кмкн /и (н)д (о( )т (к) . 

Оидом ткож. Гл. 69 об . ; 

попрш и(Тк (отонд. д(^)шег^к^к. 

н AKTHkira ж с р - т ш кго. 

Н ПОБ'БДНИКД НШЪ ^ ( р Т О < ) " * МКИДЪ Т А КТк . 

Бдгнднгд к^ндго КН(А)ЗА. 

( К ^ Ш И Т Н Н f O K f f i p ТОГО ПОД НОГк! ндшд. 
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Светилен 

Светильники, просветившие 
вселенную всю благочестия верою, 
вы явились на небе, 
боговенчанные воистину, 
Владимир со праматерью Еленою, 
мы же вас возвеличившего 
Христа славим 
песненно, дивные во святых. 

Из канона 

Люди русские, земным мудрствующие, 
придите все, сойдитесь 
к честной церкви Владимира святого, 
нареченного Василия преблаженного, 
великого князя, угодника Христова преславного, 
да примете благодать и спасение, 
и вечную жизнь, и великую милость! 

Силою твоею 
попран теперь сатана душегубец 
и лживые слуги его. 
И победителя нам Христос явил тебя ныне, 
Василия, верного ему князя, 
сокрушить и свергнуть того под ноги наши. 
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Б, 

БОРИСУ И ГЛЕБУ 

Стихиры, под(обен) «Кыими похвальными...», глас 2 

(ГИМ, Син. 572) 

кШЛШ ПОД^ДДкНкШ/ИН К*КНкЦИ. (л. 157) 

К^НЬЧДК /И'А ГГЕвДК /ИДИ. 

АДЗА'ЬДЖДГД ТМКк /ИД. 

н гъкъкохпдтдга дохшем. 
R^fkHklH/Mk ДМДкЛГА тшддга здгтох'пкннкд. 
З ^ / Ш А fox'tktKkira ох'докуеник. 
и кшга шшныга нлшжншк. 
/ И О Х Ж Е О Х Ш Н Ы Н Ш (ъииккдъкк f.v. 7 5 7 06j 
E'tfORkCKO^M ДкуЖДКОХ* ^ДЗД^ШкШДГД. 

^jlHfTORO/Ик П0ГСЕИК1 Л\к. 

П О Д Д М Ш Д Д Г О AttljIORH Ш Н М /ИИДОСТк. 

КкШЛШ П'кжкНкИШН Д О Е ^ О Т Д Л Ш . 

охкринт ГГЕВДК лига. 
Родим мдох* И / И О Х ' Ш Д Д Г О . 

НД Г Т Ш Т И ДОЕДКТкДШ. 

Н Д Д Ш Д Д К О ^ П к Н О jlkRkHHTfДА IVK4. 

ГВ'ЕТИД'Е HjlHfHO (ИИМШН Н И»ЗД(1ам1|и1. 

Г В^ТЪ/Ик Д О Е р Д ' Е Т е Д Н Н ЕДДГОЧк(ТНВк1га Ш А . 

^ H f T O K k l ЕО ОХК 'ЕД 'ЕБгШД. 

ЗДПОВ'ЕДН ЕОЖ((ТКкНк1га. 

П ^ О Ш Ш Т И А МДВкНО. (л. 158) 

u r b n поддмшд. 
лшр'А н шим /кндостк. 
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БОРИСУ И ГЛЕБУ 

Стихиры 

Какими хваления венцами 
венчаем воспеваемых! 
Розно страдания принявшие, 
но единой душою восставшие, 
верным людям теплые заступники, 
земли Русской доброе украшение 
и всей вселенной наслаждение, 
мужественной мыслью 
бесовскую власть разрушившие, 
Христовой помощью 
подающие миру великую милость. 

Какими песнями совершенными 
украсим воспеваемых! 
Романа, силу имевшего 
на муки доблестные, 
и Давыда, так же страдавшего. Оба они 
светила, вечно сияющие и озаряющие 
светом добродетели благочестивых всех, 
Христовы исполнив 
заповеди божественные, 
прославились славой, 
всем подающие 
мир и великую милость. 
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КыН/ИН Д О ^ О в К Н Ш Л Ш шпии. 
ГЪГТДВНЛШ ПЙДЗДкНИКЪ чмтьнъ. 
П^ЛДКНОИ Л40ХЧ1ННК05/. 
гаже ](№(тд рддн шгтдвштд 
тм^нкно^к (ддко^ зшкно^м 
WR'A БО КЪ (IfEjIA ПрОЕОДЖМК ПрМГД'ГА. 

юкъ же гако дгшедк здколен-А в ш т к . 

гаже д о с т о й н о , W T I ЭДН*ТД пмштд. 
нц^леннга д д р . 
кксЫъ п р о с д ш н л п , . 

о с т к н о н веднм л ш л о г т к . 

Под(обен) «Все оупование...», глас 6 

(ГИМ, Син. 279) 

fikce r o y t 6%ЗДОЖкШД. Гл. 725 o6J 

лю^ченнкд ^нгтокд. 
О^ЛП (ВОН н Д О ^ Ш О ^ . 

Т ^ Д О Ж( (И ПА'ЕДДгаШЕТД. 

шгнекн н рдндлш. 
ВкГК/ИЪ НД О ^ Ш рДЗДрОЕНЛШ. 

w днккнок лох ченнкд ткрп'кннк. 
ВНДАШЛ О^ЕО ^ды (Rora. 

рдзно уддогтнм. 
пр'Ьддгашете. 

ро&'нЧ ГОШОДкНИ. 

до^/шоК W T * ( т у д с т к н д т Ъ д . 
Т ^ / И к ЖЕ (TfД(Тк ВДМ ДНкСк ПОЧНТДК ЛУк. 
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Какими духовными словами 
составим праздник по чести 
преславных мучеников! 
Так Христа ради оставили 
тленную славу земную — 
тот в ребра прободение принял, 
тот же, как агнец, заколот был, 
тем же достойно от Христа вы приняли 
исцеления дар, 
всем просящим 
радость и великую милость. 

Весь горе возложили, 
мученики Христовы, 
ум свой и душу. 
Тело же свое предали 
огню и ранам, 
все члены раздробившим. 
О, дивное мучеников терпение, 
видящих члены свои 
разделенными, с радостию 
предающих 
в руки господни 
душу от страдающего тела. 
Тем же страдание ваше ныне почитаем. 



п 
Т Н Н Н Д Н П Д к ( Т Н Н . (л. 124) 

О Х Д Н К Н О Ш А . 

БДИ Тк^ГГЕННН /И08*ЧеННКД. 

к д к о не ГЪИАТеГА О & Л Г А БДК. 

БНДАШД ftlfOrTk gR ' t jUiHO^. 

НД Бк1 T f K O ^ U J O S H . 

н у н к д н ш о » ' . 

UMf ДНКкНД ТКО^кЧД. 

шдд неиздлеченкнд. 

ТАКОЙ* К р П О Г Т к ГДБДАИШД. 

к "А КДДАН'Е т ' Ь ' Ь л ю ^ ч т и к д . 

т " Ы к же н л ш . 

П^ОМДБДАНШе ТКО^кЧД f k i y f c m . 

МДКД KffcnotTH кдн кднне ЛШДО(ТИВ1. 

Н е Ч ' А К ' А Л Ю днгедн. 

НЪ Н ООД'А ЧЛОК'ЕЧкГКкШ. 

R"A ч о а дегд к ъ д о ж н к ъ ш д . 

(ЪЕк^ддд к ( т д люа 'ченикд . 

Т Д К О ^ ПШНЛШШД З Д ЭДНСТД fTjUCTh. 

т о н же г т ш т и п о м ' Ь д о х ' к т д . 

име д и к к н о к вдн Т к ^ П ' к н н к люа 'ченнкд . 

КДДДЫКОХ* ^ у и г т д П р г Д Д К Д А К Т Д . (л. 124 об.) 

R ' k u k i ^ ш т ' А него п у и к л ш т д . 

т ^ / И к же н нын'Ь г т р т о т к ^ п к ц д ЭДштокд. 

лмоднтд ш т ъ п о ^ ш е н н к r f f c jTOBl . 

П О Д Д Т Н ^ К Д Д А Ш Д Г Д . 

кдн Ш А Т Д Г Д / ио^ченнкд . 



Чины ангелов 
удивились 
вашему терпению, мученики! 
Как не смутился ум ваш, 
видя ярость звериную, 
на вас идущую 
и рыкающую! • 
О, дивная творца 
сила неизреченная, 
такую крепость являющая 
в бренном теле мучеников! 
Тем же и мы, 
прославляющие творца, поем: 
«Слава крепости вашей, единые, милостивые!» 

Не только ангелы, 
но и род человеческий 
в чудесах убедился, 
творимых мучениками. 
Такое приняли за Христа страдание, 
его страданию уподобились, 
о, дивное ваше терпение, мученики! 
Владыку Христа прославляете, 
венец от него приемля, 
тем же и ныне, страстотерпцы Христовы, 
молите отпущение грехов 
подать хвалящим 
вас, святые мученики. 
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Славник, глас 8 

(ГИМ, Син. 572) 

ПрНД'КТЕ. (л. 160) 

Н О К О Г К Л Ш Е Н Н Н . 

дожитии Г Ъ Б О Ж . 

И К Н Д Н Т Е К Д К О Е<3 КННЫ Г О ^ Д % П Д О К Л Ш Т Ь . 

Л Д О ^ Ч Е Н Н К Ъ Б О М Г С . Гл. /60 г да. J 

н к о п н и л и рекрд и г о П ^ О Б О Д О Ш Д . 

н кркн П ^ О Д Н Т Н К Г А Т К О Ж Ш А . 

W T % Н Д К Д Ж Е Н Н М Д Н Г Д К О Д А . 

Г д ^ Б Ъ Ж Е Ю Т Ъ Т О Г О Ж Е Е ^ Д Т О к А Т О П ' А Д К Д . 

Д К Ы Д Г Н Ь Ц Ь З Д К 0 Д Е Н % Е Ы Г Т А . 

Н / И . Ж И ДЪК'ЕЛМ К Д 4 Д 0 / И Д . 

Г%КВОКЕН% Е Ш Т Ь . 

O H M Ж Е . 

К ' Е Н А Ч Д Г Т Д Г Л . 

Д W H 1 EEC П Д / И А Т Н П О Г Ы Е Е . 

Ж И Ж Е . 

КЪ Al l l fE Ш К И Л 1 Д К ( Т Д . 

Д W H * К Ъ Г Е Ш Н ' Е Л Ю ^ Ч Н Т Ы А . 

Ж И Ж Е . 

№игтд Е О Г Д / И О Д Н Т Д 

w до^шд^гъ ндши^г. 
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Славник 

Придите, 
новосвященные 
русские соборы, 
и смотрите, как без вины суд принимает 
мученик Борис: 
копием ребра его прободёны 
и крови пролитие сотворено 
от наущения дьявола. 
Глеб же от того же брата, Святополка, 
словно агнец, заколот был 
и между двумя колодами 
положен был. 
Сии же 
венчаются венцом нетленным, 
а он — без памяти погиб. 
Сии же 
в мире прославляемы, 
а он — в геоне вечно мучится. 
Сии же, 
Христа бога молите 
о душах наших! 
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Славник (многогласник) 

(РНБ, Соф. 384) 

Б О П / И к НЗБкрДННН Д Ю Д И К . (л. 99 об.) 

и нокопв)огк'Бшеннн. 
ГИК Е О СДАН С К А Т О М . 

Ш А ЗСЛ1ДА 
а ^ с к с к д г а П Р ) О Г К ' Е Т Н С А . 

I V шин ч н д о . 

к д к о скокм 

B^TOX* Hf ПОШДД'Е. 

ш к д н к н к ж О ^ Е Н Н Ц А . 

скм'кшн здкнстн удди. 
погъддкъ. 
Зъдыгд MofcYki. 
ш е Е Д Д ж е н н д д г о . 

с т о д с т о т к ж ь ц А Ро/иднд ох'гдзкншд. 
T'EAtk Н ДДКЫДД ЗДКДДШД. 

гако Д Г Н А Ш З Д О Б Н К О . 

пжкедесА нд Kk fTKOK* . 

Н К Ъ Ш М Ш Т Д 

КкНкГДА к ' Ь к н ы г а . 

WVk ЭДНСТД ЕОГД. 

Н Т О Же н к ъ д д м к н с т д , 

КЪдНеНДКНД 'Ь 'кШД. 

/инрьскунд"ь к р с о т ы . (л. 100) 

т*ЕЛ1к же . 

дк^знок'Еннк нлюк'шд. 
ЛЮ8ЧЖНКД С К А Т Д И 

н с о ^ п ^ о ^ г д 

ЕДДГОООДкНДГД EfATA. 

не прстдитд. 
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Славник 

Богом избранные люди 
и новопросвещенные, 
сими святыми 
вся земля 
Русская просветилась. 
О, великое чудо! 
Как же своих 
братьев не пощадил 
окаянный убийца, 
посмевший зависти ради 
такое задумать! 
Злые слуги 
всеблаженного 
страстотерпца Романа уязвили, 
затем и Давыда заклали, 
словно агнца незлобивого, 
привели на жертву. 
И восприяли 
венцы вечные 
от Христа бога, 
которого возлюбили, 
возненавидя 
мирские красоты. 
Тем же, 
дерзновение имея, 
мученики святые 
и единые, 
благорожденные братья, 
не преставайте, 
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ЛЮДЛШДСЛ ЗД 0Tb4h(TR0 КАК. 

Rkl ЕО КГГД. 

ЗДСТО^ПКННКД Н БРДЧД. 

ькАлп н д / и ъ . 

д д у о ^ н т д . 

ШИН ЛШДОГГк. 

Славник (многогласник) 

(ГИМ, Сын. 572) 

ПлЪТМКО^Н ЕОГДТАШД. (л. 159) 

ГКАТДГД ЕДДГО^ОДЫТКО. 

ДО^ШЕКЬНО^Н ИКО БОЖИЙ ПДЧЕ КЪЖДЕДДГТД. 

ЭДШТД ЕО Б%ЗДМЕНГТД. 

КМАКО RfCMHK 

лшрдскок попьрдстд. 

Н O^tTfk/IMEHHrf ОЕ»уЗДД(ТД (TjlACTHH. 

с ъ г о ^ д д чкпкнт. 
П^КАТДДГО д о ^ д г д к н г т д г л . 

Н ЕО. 

К^ДГ% ЩДКьДЬНЫН^'ь. 

З Д К Н Д А К Д К ц ^ д о л ы у д о т и . 

/ИоуЧНТМА НД КДК Н oyEHHI^M EJ14T4 КЪЗД&ИЖЕ. 

Ш ШЩЪАОГкМ'ЬшН . Гл. 759 o6J 
W оуЕН(н)гТКД Н({1Д301Г/ИИК . 

НД ШНОГО ЖЕ. 

ЕОЖНН (01|"ДЪ. 

R'AfKOjI'K ПШД{ . 

1У0ДЖНК ffeKoyijlf. 

К El ЖЕ оуЕНКНД ПДЧЕ ЖНКЕТД. 
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молясь за отечество ваше, 
вы — вечные 
заступники и врачи 
всем нам, 
даруйте 
великую милость! 

Славник 

Плотью совершенные, 
рождением во благе освященные 
света душевного, ибо суть божия, 
более возжелали, 
Христа ибо возлюбили, 
всякое веселие 
мирское отринули 
устремления обуздали страстей, 
сосудами истинными 
пресвятого духа явились. 
Но вот 

враг праведных, 
завидуя целомудрию, 
мучителя на вас и убийцу брата воздвиг. 
О, всезлое намерение! 
О, убийства неразумие! 
На того же 
божий суд 
вскоре пришел, 
оружием усекая. 
Вы же — убиенные — вечно живете, 
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нсшьнок цьирьстко нлюашд. 

ЧКДОТКОЖТД ЕКП^П'ЛНН. 

КДК JfflHfTOfl. 

З К ' К З Д ' Е (K'KTOHOfkH'EH. 

П0КД3Д къ jio&m. 

Rkl по г̂кддд к м . 
Rkl ЖЕ О^ТКА^ЖЕНИгЕ. 

КДК ГСОЕД. 

ЕЕЗ/ИкЗДкНД. 

КРДЧкЕД. П^ЕДЪДЕЖИТк к% ггулн'Б. 

К Ъ НЕН ЕО. 

м'Ьпнн П№ ГОДАШЕ. 

R'fcfOK Пр(К^ЕШДКТкГЛ. 

ДОО/ИНН КДЕКО^ШЕГА. 

ГКДЧКШЕ Ю Т Ъ ^ О Д А Т к . (Л. 160) 

Н НЕДО^ЖкННН ЖуКЛАНТкГА. 

Н Е ' Ь к Ж ^ К Ш г К А . 

E'fo'A НЗЕЫКДКТк. 

Rkl К % Н А З А . К Ъ Н А З Е / И Ъ . 

Rkl. R'A НДГШТк^'А О^ 'Г ' к^Л . 

R'A Тк/ИкННПН СКОБОЖЕННК. 

нъ ю ^ п у о а г д Г К А Т Д Г Д . 

РоЛШЕ Н ДДКЫДЕ. 

НЕП^ЕСГДНТД Л 1 0 Д А Ц Ш А ^ H f T o t f . 

КАЧАНО СА ГРДНМТН. 

П^ДКОК^кНОвК R'fcjIO^. 

Н Е К М Д А Н О ^ . 

К Ъ WTk4k(TKHH КДК. 

322 



небесное цесарство имея, 
чудеса творите беспрестанно. 
Вас Христос 
звездами светоносными 
показал в Руси, 
вы похвала ее, 
вы ее утверждение. 
Ваша гробница — 
врач безвозмездный — 
всем предстоит: 
к ней ибо 
слепые приходят — 
и, веруя, прозревают, 
хромые влекутся — 
и, резво ступая, отходят, 
болеющие исцеляются 
и беснующиеся 
от беса освобождаются. 
Вы — князья князьям, 
вы — в напастях утешение, 
из темниц освобождение. 
О, чета святая, 
Роман и Давыд, 
непрестанно молитесь Христу 
вечно сохранить 
правоверную веру 
невредимой 
в отечестве вашем! 
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Славник, глас 6 

(ГИМ, Син. 279) 

(л. 124 об.) UjjHA'ETf КЪГГШНЛШ. 
ЧОХ AOTROfbUjOV Н /ИОх'чШНКО^ 
КМ ЕО. 
ЗДКОНЬНО (Т̂ ДДДвЪШД. 
п о с к д ш т д ( о х ' п у о т и в ь н д д г о кудгд. 

Н Hkwk CRTiTAAO. 

0&'крДШ1НД Пр'ЕДКТОИТД ЭДшТОх'. 
уДДОХНЦШЖ. 

ткмк н ми п'кшкмн. 

ПД/ИАТЬ KM RHMO ДКБЪвНН ПО^КДДИ/М'А К'АПНМЦП. 
уддохнтдсА. 

к ы ш н ' к н З Д С Т О ^ П А Н Н К Д н покор .нмкд нд к р г ы . 

0ДДОХНТД1А. 

К|ДЧД ЕОДАШННЛИ Н Е'Ьо/Иг ПСОГОННТМА. (л. 125) 
0ДДО6НТДСА. 
Ш ДНЕЕЗНДГД КЕКТД К(14ТД П̂ ЕК̂ ДГЕНДГД. 
Р О / И Д Ш МДКЕНЫН. 
н Ддкыде ч о х * д ь н ш . 

Н ДЮБИЛ1Дга ^НГТОКН 
З Д НУ Л10ДАШД ГКАТОх'и TfOHUjOS. 
OS*AfHfHTH Л*Н|1Д Н СА1ШТИ д о & ш д н д ш д . 
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Славник 

Придите, восхвалим 
чудотворцев и мучеников. 
Вы, что 
за веру страдали, 
победили сопротивного врага 
и ныне, светом 
украшены, предстоите Христу, 
радуясь. 
Тем и мы песнями 
память их весело любовию похвалим, воспевая: 

• 

«Радуйтесь, 
вселенной заступники и помощники на врагов, 
радуйтесь, 
врачи больным и от бесов исцелители, 
радуйтесь, 
возлюбленная чета, братья прекрасные, 
Роман славный 
и Давыд чудный, 
любимцы Христовы, 
за нас молящие святую троицу 
умирить мир и спасти души наши». 
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Стихиры на литии, глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

л 

^ A К О ^ Д Е Д А Н Д П ^ Д Ш О П Ш Г Т Д В Д Н Ц М (л.380) 
Я О 3 О Г Ш Т Д ПркрДСЖДА Д К Д Е 0 Д Т Д 

Коуик н Гдигсе 

ердте С в А Т О П О Д Ч е № п о г о д к и ндм. 

еШС Е О ИМА ШкМН Л Ш Д Н 

№ П О Д Р Е Ж Ь д о з ы н е м о д н ы А (л. 380 об.) 
не с о ж н н кддсд н е г о з ^ Ь д г о . 

Hf пуоден к р е н н т о к и н н ы А . 

Ht ( O T R O J 1 H ПДДЧД AMTf fH ндшен 

п о д о ж е н н емм к Бышего^оде 

j lo i / fKHA 3 ( / И Д А 

Боже ндцг& мдкд т е в ^ . 

£ [ о з о п н г т д ГО Ш3ДЛШ 
С В А Т Л А л ю х ' ч ш и к д 

IiOjlHff Н Гл^Бе 

К О Б ^ Д Т О Я * же Н К А Д Г О ^ (ШМО^ 

С К А Т О П О Д К О ^ / . 

не з д к д д д н д г н ц д Л » Д Д Д О Й ; 

не П О Д Л Е Ж И д о з к ! 

п д о д д не ( о т к о с и м . 

не п о ж н н кддгд н е г о з ^ Ь д 

не п ш н е ш пддчд г о у к д 

л ч д т е м нди 

W T н д в д ж е н н А Д Е А В О Д А 

дше ндгъ не п о е д ^ ш д е ш н 

ДД RTJJIOH 

н е п ^ т д н н о мот кегА 

ЗД О О Д О ^ Ж Т Н А Н Ы К Н Н к о г о с п о д о ^ . 
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Стихиры 

Видя корабль, так быстро подплывающий, 
заплакали прекрасные два брата 
Борис и Глеб: 
«Брат Святополк, не погуби нас, 
мы еще совсем молодые — 
не подрезай лозу неплодную, 
не сожни колоса несозрелогс, 
не пролей крови неповинной, 
не сотвори плача матери нашей! 
А положены мы в Вышегороде 
Русской земли. 
Боже наш, слава тебе!» 

Возопили со слезами 
святые мученики 
Борис и Глеб 
ко брату и врагу своему 
Святополку: 
«Не закалывай ягненка молодого, 
не подрежь лозы, 
плода не давшей, 
не пожни колоса 
несозрелого, 
не принеси плача горького 
матери нашей. 
От наваждения дьявола 
ты нас не послушаешь. 
Да верою 
непрестанно молимся 
за род христианский господу». 
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НА ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В КИЕВЕ 

Славник (многогласник) 

(РГБ, Соф. 384) 

га ко З К ^ З А Д 

НД Ш Б К Н . 

Н НД %ШЛН. 
гашд Гниргнк. 
гако доср'А коннг 
НАУЧНА. 
н крджнга пъдкы. 
П О Б ' К А ' М Ъ к (Н. 

кдко. 

ножьнок 
кдко. 
питьш'К Гкиугнк 
os Аниден т ь ^ з д н AVL 
кдко. 
npfTkprrk Гни^гнк 

HjitAfk моЯчтин. 
кдко. 
np'kjirrfc Глиугин. 
конокьнок K h ^ H H K . 
кдко. 

ДдАнганд Е С З Д К О Н Ь Н Д Д Г О . 

Н ГАДГЪ. 
ДНГЫЫК'А 
ffKoyoyUJk Т Н . 
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НА ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В КИЕВЕ 

Славник 

Словно звезда 
на небесах 
и на земле 
явился, Георгий, 
добрым воином 
нареченный, 
вражие полки 
победил ты. 
Как 
претерпел, Георгии, 
ножами резание? 
Как 
претерпел, Георгий, 
плетьми терзаемый? 
Как 
претерпел, Георгий, 
от семи цесарей мучение? 
Как 
претерпел, Георгий, 
в котле варение? 
Как 
претерпел, Георгий, 
Дадияна беззаконного? 
И глас 
ангельский 
рек тебе: 
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H KfEHHf A ( K A T I YlW^HH. 

ГДКО С К А Т Ы Н Н ТКОГД. 

H К'ЕНЫуЕ Т К О Н . 

OxVoTORHCA. 

T « « t f R A T f Г м р и . 

ГОШОДИ (АДКД TfE'fc. 

4 

Тропарь, глас 4 

Ш Ш ЕДДЖЛТ Т А (л. 646 Об.) 

Л Ш 0 С Т Н Н к о н ц ы 
I 

Е О Ж К Т К Н Ш Г Ъ ЧНДКО 

Н Ш О Д Н Ш Ш А . 

Н 31ЛДДГД p ^ x V f A Н Д П Н К Ш Ш А 

KJORH T K O f A . 

Н Г р Т О Н Л М Н И Т И Н Д Н Д И 1 

грдлд К ж в д . 
О Г К А Ш Ш Ж Л Ш ДОДЛДД Т К О Н ' О 

радостям К О З К Ш Д Н Ш Д С А 

fT^fTOTfflWf Гнир» 
Д'ЕДДНЖЛЮ 
Е О Л ' Ь З Н Ж т к о и д - о . 

ЮГоуДЪ Н З Е ^ Д Н О EEUTf 

( К А Т О Л М у д о г г о г 

оугодннче ^ н г т о в о . 

1ГО Ж * Л Ю Д И Г K ' t fOH 

W П М ^ О Д А Ш Н ^ О КО ГКАТЕ1Н Т К О Н Д-рДЛЛО 
Н П Ю С А Ш И ^ Ъ Ш Ч Н Ц Н Н Н А rffc^OBO. 
н о у л ж м т и л д н ю и т д г т и д о у ш л н д ш д . 
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«Радуйся 
и крепись, святой Георгий, 
ибо святостью ты 
просветился, 
и венец тебе 
уготовился». 
Тебе, святой Георгий, 
господи, слава тебе! 

-

Тропарь 

Днесь восхваляет тебя 
весь земной мир, 
божественными чудесами 
преисполнясь, 
и земля радуется, напившись 
крови мучении твоих, 
и славящие Христа люди 
града Киева. 
Освящением храма твоего 
ты радостно возвеселяешься, 
страстотерпец Георгий, 
памятью 
о страданиях твоих. 
Сосудом избран был ты 
святому духу, 
угодник Христов, 
его же моли с верою 
о приходящих во святой твой храм 
и просящих очистить от грехов 
и умирить мир, и спасти души наши. 
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ФЕОДОСИЮ ПЕЧЕРСКОМУ 

Стихиры на Господи воззвах, глас 8 

(РНБ, КБ 586/843) 

Т Ч Е l l f fnoiOEHf Ф Е Ю Д О И К . (л. 547) 
KOriffHKO O S / И О КО Е О Г О ^ . 

fiifOM ЛШрКДГО МГЕШЕННА (Л. 547 Об.) 

козгно^ишл Н Е О ^ Г Т Д К Е Н Д Г О . 

И KfEfTO гкон К О З Е Л Ю 

ЭДМТО^ п о м ' Е д о к д д ъ ин. 
Т " Е д о HmoKOjiHROf 

п о д в и г и В О З Д Е Р Ж А Н Н А покорило ин. 

П О Л Ш Г А О П О ^ Д Б Ю Т Н В О 

ш д о к Б О Ж Е Г Т В Е Н Д Г О до& ; г д . 

Т Ч Е Б О Г О Л Ю Б Е Феиидоспе 

T k l W T O O^T fOEk l Л1ДТЕША. 

Б О Г » П Ж Е Д И Ж Ж А 

(MkKAO gUk П Ш А Е Ж Д t̂ ijlM В Е К Д Е | 1 Ж Н Т Е Л Н . 

H ПЛОДЫ ДОГТИЖНк! ПОНОСА Ш О ? / . 

WTO (BOHjTO П О Д В И Г А П ^ Е П О Д Ю Б Н Е . 

О ^ Д Ш Д Е Л Ю ^ Д О Б ^ О Д ' Е Ч ' Е Л Н Ш Ш K'EHfJU. 
Т«КЛи Е Л Д Ш Г О WEf l^T f Л I 
В О И Ш А Т И Е Д О С Т О Ч К Д Н Е . 

0 4 
Т Ч Е п р л ю ^ д ^ Ф Е Ш Д О Ш Е 

T k l И Н О К О Л 1 0 Н Д К Д З Д Т Е А Е . 

Н JO^fTEH 3 Е Л Ш ЗВЕЗДА П ^ К ' Е Т Е Л Л А . 

ЮТИАБДКШЕ ЧЮДКЕ1 ВЕ(М ( Т ^ Д Н ^ ( П К . 

Т А ЕО Б О Г А Н З Е | Д П^ЕЖЕ I V W A KHOfTH. 

WT4E ПДГТк1|А Ш Б Ц ^ Д Л Ю (Л0К»Нк1Л10. 

Т'км Ж Е П ^ П О Д Ш Е Н У Г О Д И К О Т А К О Ш Р Н И Л 1 0 . 
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ФЕОДОСИЮ ПЕЧЕРСКОМУ 

Стихиры 

Отче преподобный Феодосии, 
направив ум свой к богу, 
праздниками мирского смехотворения — 
не по уставу церковному — возгнушался, 
и, крест свой взяв, 
Христу последовал ты, 
тело непокорное 
подвигами воздержания покорил ты, 
помыслы поработил 
силою божественного духа. 

Отче богомудрый Феодосии, 
ты от утробы матери 
к богу возвысился, 
мыслью всею следуя царю вседержителю, 
и плоды достойные принося ему 
от своих деяний, преподобный, 
украшенный добродетелей венцами, 
тем и благих обрел 
восприятие, досточудный. 

Отче премудрый Феодосии, 
ты инокам наставник 
и Русской земле звезда пресветлая, 
сияющая чудесами на всю страну сию. 
Тебя бог избрал от самой юности, 
отец и пастырь овцам словесным, 
от того и преподобных лик тебя воспринял, 

^си-ИНШЙош»^ нокгот от 
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(О НИМИ Ж ( Л\ОЛН(А господин. 
П(10Ш ( Т 4 Д О ^ Г В О ( / И 0 8 * I j i r k ^ W K O 1 Ш Т Д В Л Ж И А . 

Р А Д О * * Н С А д'кко Ш П - Е Т Л А . 

ГДЖ( Г Т О Л П О Л Ш Ю Г Ж Н Е Ж / И О П Д Ж Н Т Е покдздвоон. 
нд-Еже Г Ш Т В Н Т Ж А Е О Ж К Т В Ж О Е Г Т Д Д О д " О Т А 1 Ш . 

UjffKOfif Е О Т 0 5 * Д Б Ж В О З Д В Н Ж ( Ф | Ш Д О Ж * . 

про^крдшжно^ н шчкджо^к. 
В О Н Ж Ж ( вж П ^ З Д Н О ^ М Г А 

ох'жжж твое. 
К - К Ж Н Н WKjIKT'A (TOAUJf 

0ДКБ1 TBOfriV о^гшодннкд. 

Славник, глас 8 

f/>tf£, Соф. 384) 

П м Д ' К ! kTI ГСТЕЦ^ЛША В Е Ж . (л. 97) 

Кгк Ч Ь С Т А Н Т Ж П Д / И А Т Н . 

1Уть(1д г ш ш г о Экидошгд. 
Т » Е О W T I о^ногти 
3%вдннк Г А К У Ш С П М А Т Ъ . 

W T - A HrffEM Е О Е О Г О Д Д Т Е Н Е Ж Н Д Л Г А ДД^'А. 

Т Ч / И А ББ1БЪ 
Д -ЖСТОДМЕИВЫИ/И-А КЪНА^ЛУк. 
И К О o f c W f A E . 
npEIA R'kfkl 
в м Е / и о ж д т 
Т В Е Р Д О Й З Д Ш Н Ш Ж Н К 

И^кШ'к « К О Ш Т А Ц А / Ш М О ( А | 1 Д ' А . 

КАДОВН11Д/И'А Ж ( 

гако тждок здггохпджнк. 
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с ними же молись господу, 
проси стаду своему грехов оставления. 

Радуйся, дева всепетая, 
столпом огненным пастбище духовное показавшая, 
где пастись божественное стадо хотело, — 
церковь в том месте воздвиг Феодосии 
прекрасную и всечудную, 
в ней же все празднуем 
успение твое, 
верные, вокруг обступая 
раку твоего угодника. 

Славник 

Придите, стечемся все, 
чествуя память 
отца нашего Феодосия, 
тот ведь от юности 
зов свыше принял. 
От главного иерея — Христа — 
то богодатный нам дар. 
Оттого и был 
христолюбивым князьям — 
учитель 
правой веры, 
власть имущим — 
твердая защита, 
сирым — отец милосердный, 
вдовицам — 
теплый заступник, 
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Г К ^ Б А Ш И Н Л Ш o s V i i i K H H K 

НИЦШЛШ ('AKfUKHIjIf. 

/HkNHHJkfKOxW Ж ! дикок*. 

д ' Ь т к н ц д К Ъ З К О Д А Ш Н 

НД K U T O T V HfEKkHOXM. Гл. 9 7 

Rbft /M-i Ж( К * HMOX* ПМТ'ЕКДНШМШ 

А К О ШТОЧЬННКЪ П|)ШНО T I K o j / u J H A КОДк!. 

H J A Ж ! НДСЪ ("АПОДОЕН КЪКО&'гНТН. 

^ H ( T f Б О Ж 1 . 

ПО RMHU^'KH ТКОКН /ИНДОСТН. 

;е R ведает 

— мвднаода 
ГЭВЕ ЙЫП.ПЭ1 

3 3 6 



скорбящим — утешение, 
нищим — сокровище, 
монашескому лику — 
лестница, возводящая 
на высоту небесную, 
и всем к нему притекающим — 
источник присно текущих вод, 
их же и нас сподобил вкусить, 
Христе боже, 
по великой твоей милости. 

OKI! 

рнадоп ш т и о 

? ш < к » я о 1 

1НН1П). 

'Л UpNeOHlAgl l ! 
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АНТОНИЮ ПЕЧЕРСКОМУ 

Славник, глас 6 

(БРАН, Вят. 9) 

А 

Д Е Н Е С Е горд Л Ц Ь О Н А С К Л А (л. 314) 
гдко Ж Е нокдго Лкрддлдд 
ПрЕНДЕНЖД Т А ПрКАДКШО WTE4E 

J 1 

ПрИЕЛДОШЕ О Д Д О З Е Т Е Г А 

WTf4ffTR0 TROE ЕДДЖЕННЕ. 

(ОЖИТЕАА Т А НЛЮ^ШЕ 

3«Д0 REtEAHTEtA 

ПЕШЕ0Д ЖЕ 

КО НЕН ЖЕ П01КНЗДГА 

W TEE'S К^ДСОа Е Т ( А 

flfEfR'ETAklH ЖЕ Г(1ДД'А НшК'А 

КО ПДЛ1АТЕ TROW 

TOf^EfTKO^WIjlE RO(ITKR4fTE 

TEG'S 

д д р о к д к о ш д г о 

(Т "Кно$/ т НЕрдзорнлдо^ 

И ГТОДП НЕПОКОДЕЕИЛП Н/ИО^ШЕ 

MU ЖЕ ЧДДД TROW 

TROH/ИО 

flOREA'trlrlE/Mk НДСТДНЛАЕЛШ 

И HMH'fe ПрЕШКЕНОЕ 

TROE О^ШЕННЕ 

ПрДЗДЕНО^ШЕ /ИОДИ/ИОСА 

ДДОДН ИШТИГА 

ДО&ШД/ИО НДШН/ИО. 

338 



А Н Т О Н И Ю ПЕЧЕРСКОМУ 

Славник 

Днесь гора Афонская 
как нового Авраама 
пресельника, тебя, преславный отче, 
принимая, радуется. 
Отечество твое, блаженный, 
жителем тебя имея, 
много веселится. 
Также и пещера, 
где ты подвизался, 
тобою красуется. 
Пресветлый град Киев 
в память твою 
торжественно воспевает 
тебя, 
даровавшего 
стену неразориму 
и столп непоколебим. 
Мы же, чада твои, 
твоим 
повелением наставляемы 
и ныне преславное 
твое успение 
празднуя, молимся. 
Моли о спасении 
душ наших. 
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ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

Стихиры на хвалитех, глас 6 

(РНБ, КБ 586/843) 

i к о р ж и ш г о р ш д н д (л. 572 

ШГОрШДСГКД Н AAHWVkiAA Д О Е 0 О Т Д Л 1 О . 

ПДЮДО ПР)ОЦ)К'ЕЛД ин. 

к о з р т ш н дозд по ксш зшдн jio&VriH. 
Н К flOAOTfKoV ГрДД^ I W E H A K i p i . 

И КННОЛД К К Ш 1 А НДПДАН11Н. 

бфвОГИНШ ПЖШО /ИОДАШН/ИО ТН ( А . 

Г Я к о к н н о г р д д о р о ^ с к о н зшдн 
Нодтикоз* ГбДДО^. 

НДСДДНК ЕОГО flffJKf ТИИ. 

н м п ' к Ж1 ПАНИКЕ н п р о ж и к 31/иди 
ШЕ^ТОКДННоУн. 

П^ПОДШБНДА Сс^ОШНШ. 

/ И Н Н Г О / И О О^ДОЕ^ННЕ. 

01ГлмвТКИКОШН Т'ЕЛО 

Н ' ДО» ШК ШЖНКНДДЕ (П. 

ИЗ &МЛА W T M K K k l A 

П о л о т н а грддд. 

к о з д к н г о ш н ко C H W H O ПрНДЕ. 

и к к г ш (коего 
•ЦП 

ЕОГДТКТКД {ДЗДДАД UH 
Н ТД/ИО ПЖШОШН НЕЕКЖДА. 



ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

Стихиры 

От корня благородного 
благородным и добрым виноградом 
процвела ты, 
возросшая лоза всей земли Русской, 
и Полоцк-град осеняешь ты, 
и вином веселия напояешь, 
Евфросинья, присно молящих тебя. 

Словно виноград Русской земли, 
Полоцка-града, 
насадил сам бог прежде тебя, 
ныне же принес и положил в землю 
обетованную, 
преподобная Евфросиния, 
монахам украшение. 

Умертвив тело, 
душу оживила ты. 
Из земли отеческой, 
из Полоцка-града, 
подвиглась в Сион прийти 
и все свое 
богатство раздала ты, 
и там приняла небесную жизнь. 
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Из канона 

По служебной минее первой половины XVII в. 

(РГБ, ф. 304, N 565) 

ко прдкд о^(чОн(н)ид (л. 360) 
( Л М ^ Н Н Д Г О И Л 1 Н М Д Г О Д((1Н(Т)Д 

К Н ( А ) З Ш * ( Ю А Н Н К О Л Г А AffcY'A нд А ^ Г Д А ^ З Д К Ш ( 

П О А " А А Т Н ЛИЧА козкуднндд кн 
ГДКО О ^ Ж Ш OKOMA^OfTjlO П^СЕКДНШНЛШ 

мокшлш Е ( О ) Ж Н Н Л Ш 5*;Т^Д(1ШШНЛ1Ъ. 

Стихиры на Господи воззвах, под(обен) «Яко добля...», глас 4 

(РГБ, ф. 379, N 65) 

И ж 1 6880»* ПуИАГГНКШДГО (л. 437 об.) 
ЗДШИШДШ 1У(1Д30ЛГА 
(вОН/ИН НОГД/ИН поп^ддд ии 
(АДБОГТЕ Е О ПрОЖЕШН ЖШГКОя'к 

до^шш дю^жгкон (ошинннслш лю^жкткд. 
к о з р т д HfHOAHfHHf ИсоУгА ЭДнсгокл. 
н дшЕре О ^ К ^ Е П Д Ш Ш А ефгошнш, 
Н К0ДГД П^ШЕНА'ЕДД к н . 
К ЖНШТМИ т м и н . 
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Из канона 

Как достойная ученица 
смиренного и мирного Христа 
князьям-сродникам, друг на друга дерзающим 
поднять мечь, возбранила ты 
словом божьим, устрашающим, 
как оружие обоюдоострое, пресекающим. 

Того, кто Еву прельстил 
видом змея, 
своими ногами попрала ты, 
слабость отложив женскую 
душою мужскою, совершением мужества 
возросла, преисполнясь Исуса Христа, 
и, силу его обретя, Евфросиния, 
врага победила ты 
в женском теле своем. 

Стихиры 
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Д^ЛШИА ШЧН/ИД СХОЖИЙ! 
HI ддлд ин 
нн п д к н о^/ко П О Г С О А 

(КОН/ИД (Н К'КЖДОШ. 
п ж ж о г ш д - в д л н л л 

ЗДКОНО» (В01ГО ЗНЖДИТМА. 
П О О ^ Ч Л Ю Ш И Ч А 

и ж л д о л ш к н П О Д К И З Д М Ш И С А 

д о к о л и . 

в о ж ж н л ш ш н 

Ж А Н Ж Н ( З Д ( Т О ^ П Н О 

ТрОИЧККДГО П0НЧД(ТНА 3 f A I | I H . 

И ПДЧ( о ^ л л л ч ж т о т ы . 

' 'ГО ПШИ'А в ж ы ' к в ш н 

п р е к р д т д г о о ^ д о к ^ н и л 

и ж ж н г д ж т д ' к н н д г о 

Н(ТД 

HMotf O S А З К И К Ш Н С А Д М К О В Н Н . 

и р л д о & ж р л 

П|НТ1КДД КН 80 rTfETfHHf fro 

8ЖНГДКШН ДО^ШСВНШ (В'ктНАННКО. 

Д'ЕВЫТВЖДГО ША. 

Н 80ШДД ин ( ннддо 

В Ч(|ТОГО ШШНкШ п р к л л в н л л . 
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Дремания очам, Евфросиния, 
не дала ты, 
ни даже покоя 
векам своим, 
закон своего создателя 
постигая, 
и, в пении псалмов воздвигаясь 
духом, 
причастилась 
сияния незаслонимого 
и свыше ума чистоты, 
троицы свет совокупный прозрев. 

От самых пелен пожелавшая 
прекрасного и всеблагого, 
и жениха нетленного, 
Исуса Христа, 
к нему уязвилась любовью 
и, радуясь, 
пошла во сретение его, 
возжигая душевный светильник 
девственного елея. 
И вот вошла ты с ним 
в чертог небесный, преславная. 

, T , 4 V 1 

S н 
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Славник (многогласник) 

(РНБ, Соф. 96) 

(л. И м Д ' Е ' П . 

Д И Б О Л Ю ^ Д ^ А Н Н И г г к ж м ш 

Б о г ъ к р Е Н Ш . ми К Г АСПОНЛГА. 

К% ДОГТО^КДДЕН'ЕН 

н С А / И Т ^ Ж Ш б ^ ф с о ш н ' к кшчкспн'кн. 

ЮТЕНАМШК др'кко. 

Н Ж 1 У К 0 П Д Н 0 К КОРЖИК (lO^fkfT'fcn 3 М Ы Н О & ' Е Д Д Ж Н Л Г А . 

Ж Т О Ч Е Н Н К Ъ М Е З % . 

Ю Л Ш К Л Ш А | Е 1 Д Д Н Ш Е Н П Д Д Ч Н Ш Е . 

Н Н ' А Д Н . 

|ВЛП Х И М 6 Э Т О 

нэвдлэдп 

н д н и т е д о . 

и д о х ш и кга. 

пжга. 
И К Г О СА /И 'ЬуЖДМ (ДЛ1Д нзкодндд. 
М Л Н Л 1 0 Ж А Т А Д Д Т И . 

( Ъ К Ъ К О & П Н Т Ж А п ж т ж д к ш с . 

гако. 

ВДДАНОЛИ 

ft 

/29 o6J 

ГОШОДЕ Н EOffc. 

р д д н н к Н ПДДЧЕ к ъ т ж н л и т Е . 

д о с г о ^ 

Н Д О Е Ю К Ш Е Н О 

/ИоднткоУ кга кътонилмлш. idi 

Л Ш Н О Г О ЕО ШЧ'к Н Ш £ Ч А С Т А Н Д . 

К"А Г^ДЕНЕЖ ДЕНЕ Г'АД*ОДАШЕ. 

молк Ж1 ш крлтнк. 

Ж Д'ЕННКН КОйДШ 'А . 

К'А НОШЕ Н К'А ДЕНЕ Л10ДАШКА. 

К Ъ Ж Е К Е Н О ^ / И » ' Н 3 ( / И Е Н ^ / И О ^ ТК0(1А[Ш. (л. 130) 
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Славник 

f l 
ШП &®Ш Ш Н 

Придите, 
любомудренные, песньми 
богокрасными возгласим 
к достохвальной 
и смиренной Евфросинии, всюду чествуемой. 
Тененосное древо 
и самосаженый корень Русской земли восхвалим! 
Источник слез — 
им омоемся, рыдая и плача, 
быть может, 
господь и бог 
рыдание и плач восприимет, 
как тело 
и душу ее 
принял, 
о чем смиренная сама просила, 
и нам может дать 
соединиться, к ней притекающим, 
если 
достохвальную 
и доброкрасную 
молитву ее восприимем, 
великую и всечестную, 
ибо в судный час вознесена. 
Молю же вас, братия, 
не ленивы будем, 
ночь и день молясь 
небесному и земному творцу. 
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гако А°^д*ъ пошлеть гклтын. 
къ гатлждннн. 
н пялкоМамннн. 
Бдджмт ОГНННК . 
И H i d НЗЕДКНТк. 
W T H Ч т н к^джнм. 
Н ППМТк. 

Д̂ ШД НДША. 

Светилен, глас 2 

(РЯ£, 586/843) 

И ж 1 ДрШ* ГООПОК'ЕДДШД. (л. 572 об.) 
РДД0у1ТКЖ К"ЕЧНО CcJ^OfHHHA (V Г О Ш О Д ' Ь . 

»узы ПДЮТККЫА штукшнкошн. 
Н TfEf 3НЖНТМА дншлдо к днцд К Н Д А Ш И . 

К Н Д Н / И О Т А Л Д О Д А Ш Н . 

Н Я Б Д К Н Т Н Г А W T К Г Г Д К Ы А Д К Т О П Н 

ко r r imfro . П О И Ш О П О Г Ш А К Ш Д А . 

Л Т Л " 
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Тогда дух святой пошлет 
от блаженной Евфросинии 
спасение 
и соединение 
и нас избавит 
от сети вражьей, 
и спасет 
души наши. 

Светилен 

Меж древних христовых апостолов 
радуешься вечно, Евфросиния, у господа, 
узы плоти своей покинув 
и создателя лик лицезрея. 
Мы же видим тебя, молящую 
об избавлении от всякой лютости 
в песнях приснопохваляющих тебя. 

• 

:. tuTutn ш 

349 



ЛЕОНТИЮ РОСТОВСКОМУ 

Стихира, глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 65) 

ткавден эвн н 

О К А Т И Т М Ш О о а д о к р ж н г (л. 402 об.) 

И Ю Т Щ / И Ъ Г Л Д К О ^ (л. 403) 

И С Т О Ч Н И К А нпуклттм'к 
И К 'БрНЫ /ИЪ 

З Д Г Т О ^ П Н Н К Д шнкд. 
f о ш е д о ш к А щ дзджодшцы 
п ' к ш ш н и д-кддд/ин 
к о ш о ш о Г Д Д Г О Д М Ш Е . 

р Д Д О ^ Ж А Ростом Д ^ Д Н Н Т Ш 

И НДГТДБЖИЧЕ Ч И Т Ж Ы И 

И ( Т О Д Ж Ж П О Д К Н Ж Н Л Ш Н 

О Д Д ^ Ж А гк'ктндшнч? 
К К К Б ' К Т М Ы И 

Н Ж ( A tHfKKHA КОНС^Д 

прогк-кшдА ч к д н ы . 

( Д Д О ^ Ж А 

ГКШрЕАШИЛДО 

К О Ж К Т К Ж О Е О ^ Т Н Ш Ж К 

И ЮБНДНЛШЛДЮ 

тшдмм поБоржнчс 

и нш*к 
П|(БДДЖЖЖ Л Е К Ж Т Ж . 

Ш П0НТДИ Л10ДАСА 

^ и с т о ^ Б О Г О ^ 

Ж Д С Т Ж А Д О ^ Ш Д / И О Н Д Ш Н Л 1 0 . 
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ЛЕОНТИЮ РОСТОВСКОМУ 

Стихира 

Святителям умножение 
и святым отцам славу, 
источник исцелениям 
и верным 
заступника великого, 
сойдясь ныне, празднуя, 
песнеми и хвалами 
воспоем, глаголя: 
«Радуйся, Ростова хранитель 
и наставник чествуемый, 
и столп неподвижный. 
Радуйся, светильник 
всесветлый, 
ты, многие места 
просвещавший чудесами. 
Радуйся, 
скорбящим 
божественное утешение 
и обиженным 
теплый поборник, 
и ныне, 
преблаженный Леонтий, 
не преставай, молясь, 
Христу богу 
о спасении душ наших». 
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НА ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 

Славник, глас 6 

(РГБ, ф. 113, N 3) 

О ш д о ^ н т к л Н Д Л Ш Ш А . 

йлЯ^аМкНАП ЧИЛОНШАШ 

да д-овно гокък^гши» 
ч к ш т к ж к м днкъ. (л. 
КНДАШ1 UjkfijIHUjK 

И КДДДШНЦМ ВкН^Ъ. 

njifKkimjib людгскно прогтнрдиш! 
КкИЧкСТкН-КН ^(^ ' fc . 

Н njlOfAUJHM /ИНрД AfHfOKH 

д К Н А З Г Л П держдш 
Н ГПДНННГЯ Д5Ц1ДЛШ НДШН/Ик. 
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НА ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 

Славник 

Радуйтесь с нами все 
незримые хоры ангелов, 
духовно соединяющие 
весь земной мир в пении, 
видящие царицу 
и владычицу всех, 
ввысь в молении простирающую 
всечестные свои руки, 
просящую мира миру 
и князьям державы 
и спасения душам нашим. 

<£ ©А ш и к 
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ЗНАМЕНИЮ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ 

В НОВГОРОДЕ 

Стихира на стиховне, под(обен) «Дом Евфрантов...», глас 2 

(РГБ, ф. 379, N63) 

О ДОЛЛДО Т К О Н К А Д Д Ы Ч И Ш (л. 655 об.) 

гоикдошкга Н А Р О Д И 

ЛДОААШКА Н ГДДГОДИШЕ. 

КНЖДЬ одАОЕДШгК НАШ!. 

И ПОДДЖДК НАЛ10 ПО/ИОШЕ п р н с г д А . 

Стихиры на Господи воззвах, самогласны, глас 8 

F o ^ O f T H M З А К Н Г Т Н ^А(ПДДНКОШ»ГА (л. 656) 
Н Н Ш Г Т О Ш Т К О Л М ШД£|1ЖНЛ1Н. 

И Н О Г Д А нждкдзднннн 
Н Д Ч Ш О Ш Е П | О Т И К Ж Д Г Д 

НА г уддо Т К О Н raiHHfTAA. (л. 656 об.) 
Н О W E A 4 I ( Д / И Н Ж А Т Н Б Ы Ш А И П А Д О Ш Д . 

п ш о л ш к н п ж л д ' Е к о г о у о д и т м Е н и ш . 

Б Н Е Г Д А o f t o л д о х * ж ж 

Ш Н К Д Г О НоКДГОДДД. 

к н д ' Е к о ш с тек 'к 

п|ютнкнк1Л1н Ю Б Е Г Т О Н Л Ш . 

Н Н Ш Т К О ^ Д О ^ Ж£ ПОЛДОШН НЛД*ЬшКА Н ГЛАГОЛИЦ*. 

К Н Ж Д * КОГО^ОДИШ К ' К Д О JIAEO (КОНд"0. 

Н Hi WTJHHH Л Л О А Ж Н А Н Д Ш Н ' О к кожш: 
Д А ^ Д З О ^ / И ' Ь м Т ( О П Ю Т Н К Н Н Н . 

ГАКО Т Ы К И П | ( Ч Н ( Т Д А 

З А Г Т О ^ П Д Ж Н ! Д О Х * Ш Д Л Л О НАШНЛ10. 
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З Н А М Е Н И Ю И К О Н Ы БОГОРОДИЦЫ 

В НОВГОРОДЕ 

Стихиры 

Во храм твой, владычица, 
сошлись народы, 
молясь и глаголя: 
«Видишь озлобление наше, 
подай нам помощь, пречистая!» 

Гордостью зависти распалившиеся 
и неистовством одержимые, 
некогда не знавшие слова божия 
встали 
на град твой, пречистая, 
но, напротив, сами спутались меж собой и пали. 
Во псалмах воспоем богородительницу! 

Тогда мужи 
Великого Новгорода, 
видя тебя 
в окружении супротивных, 
ниоткуда на помощь не надеясь, молили тебя: 
«Видишь, богородица, беду рабов своих, 
не отринь моления нашего последнего, 
да узнают супротивные, 
каково ты, пречистая, 
заступление душам нашим!» 
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дд^окдло ин Д»ЕКО П ^ Ч Ш Т Д А . 

TO/HOS* БО UH Т Ы ТВЕРДОЕ ЦТ {1ЛЖДЖЖ, 

НД К|ДГН О^Кв /КПДАНШН. 

н д^ждкто нжокожкыго П О К О ^ А К Ш Н пжжо. 
Т " Е Л и Ж( ЧИСТОЮ e*tpOM М4К1ШО Т А 

Н (ЫНОх' TKOfAtOS* ЛШ3ЖО копншо. 
Шо^Н К Ш Ж А Ж ! ГОПДЖ R f f t r O гако лждок^до. 

Славник, глас 6 

ГРГ£, J79, N 63) 

В ш Д Н Т К А ДНДИ1 (л. 657) 

Н ККИ ПрДКОШКЖНН fOEOjlH. 

Ш Н К Д Г О НОКДГ^ДДД Д Ш М . 

Н рО&КДЛШ КОЖЛ1ШИТ1 

газьн^ы го ыштми 
U ЕО ^ЛЖЦ^Д 

Ц ^ А ЭДНСТЛ р Ж Д Н и Д А . 

C R A T H T M K ИКДНА ЧО^ДШШЛЮ шЕрдзолю 
д^здтн ш р о д о л ю 

ПОК1Д*ЕКД1Т1 

ГДКО Ж1 Н-ККНН КОЕКОДД 

НЖЕ КО П1ЧДДН ГО^ШН/ИО ТОГДД (л. 657об.) 

уддосте (отколи. 
(OnfOTHRHkl^O ПОЕ'ЕДНКОШН. 

Н T f E ' t рДДОГТС (ЮЖДШЮ^М RK'fe/HO 

ДМЕОКНИ КОПЖ/ИО 

Д"ЕКО ПрИЖТДА 

/Иодн ждстн до&шл ндшд. 
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Дивную граду своему победу 
даровала ты, дева пречистая. 
Тому ибо ты твердое ограждение, 
на врагов укрепляющее, 
и властно непокорных покоряешь всегда. 
Тем же чистою верой славим тебя 
и сыну твоему с любовью возопием: 
«Исусе всесильный, спаси всех, милосердный». 

Веселитесь, люди 
и все православные соборы 
Великого Новгорода ныне, 
и руками восплещите, 
народы, с весельем. 
Ибо царица, 
царя Христа родившая, 
святителю явилась чудным образом, 
дерзновенными быть 
повелевая, 
словно некий воевода, 
в печали пребывающим некогда 
радость сотворил, 
супротивных победив. 
И тебе, радость родившая всем, 
с любовию воспоем: 
«Дева пречистая, 
моли спасти души наши!» 

Славник 
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Стихира на литии, глас 6 

1 ОГИ (л. 657 об.) 

Гр"К1ШНк1Г0 С О Т О О О Ш А 

Н ДОХцк! НД-0 

rOKfOS*UJH[lMfA. 

r j I ' fc^OKJHOM ЕО Т к / И О М 

W 4 H п о м ^ ч т о ш . 

н д р о ^ г о д р о ^ г д 

гако ( о п р о т н к н д з ^ л ц л 

ЮЮЖИМЮ 

Н Ш Н Д О П Ш Н О ffEf О ^ И З Е Д А Д - О Х * . 

ндродн ж< кнд ' к коше 

П О Л Д О Ц Н Т К О М КЛДДЕ1ЧНШ. 

нд г о п у о т н к ж Е 1 д - о 

0^(Т^Л1НШД(А. 

T I E ! НД ПО/ИОШ1 П№ЗЕ1КДН1|Н. 

Стихира на хвалитех (из самогласных), глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 63) 

Н Д Н Д А ПОК'ЕДД Н ДИКНС* Ш Д О А ' Е Н Ш / л . 664об.) 

ЧКТНЕ1А HKOHEI T K O f A /ИДТИ ( Д О К Л . 

О&ДНКДАеТ О^ЛДО Н О & Ж Л Ш Т П О Л Ш Г Д О . 

Е ^ З О Ш р о ^ Ж Н И Н ЕО Юро&'жНЫД П О Е ' Е Ж Д Д ^ О ^ . 

Ш Д О М TROW Д * Е К О К Ш П ' Е Т Д А . 

Н П О Г О Б Ж Л Д О Б О Ж К Т К Ш Д Г О З^ДКД TROH'O 

КО И Ш Ш Ш Д0Х*ШДЛ10 НДШНД10. 
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Стихиры 

0V1 

^ 0 Г И ШИ 
грешных рассыпались 
и луки их 
сокрушились, 
ибо греховною тьмою 
очи их помрачились 
и друг в друге 
врага вдруг увидел, 
и оружием 
немилостиво свой своего поражал. 
Мы же видели 
помощь твою, владычица, 
на врагов 
устремившуюся, 
тебя на помощь призывая. 

тут oHvi 

т он>цт ж ©*л. 
Чудная победа и дивное одоление 
честной иконы твоей, мать Слова, 
удивляет разум и поражает помыслы: 
ибо безоружные вооруженных побеждают 
силою твоею, дева всепетая, 
и помощью божественного взгляда твоего 
во спасение душ наших. 
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Стихира на стиховне (из самогласных), глас 2 

п лтмк с т р т ж ы н f r o SKf з д к н с т н м 

{опротнкннн ^жн^ими. 

т и н о н гако Ki по/идзднн 
fKRfjlHkl/ИН ПОЛШШЛЖНН (КОНЛМ 

П М Б Л Д Г Н Н г о ж о д н 

0 8 Г Д Ж МШКОЛШ (ИДЫ T K O f A Н Ж О Е * Е Д Н Л Ш А 

Е О Ж К Т К Ж Е 1 Л Ж 

ЛАОДЕЕДЛ1Н Ц Н Д р П Р И С Т Ы Л / И Д Т { ^ (ROf А (л. 

И ( R A T H T M A TKOf rO О^ГОДННКД. 

Славник, глас 1 

(л 665) 

665 об.) 

о (л. ТРЕДОМ ГГ^ЕДНКШИДО HfjlJ_ 

WE^3»y TKOfAW П р Н Г Т Д А 

Еогорднном г т р д о к т т ^ о оугазкн. 
Hf т о к / и о ард{цд но н доушд. 
Н HfT04fHHKW Ч К Т Ж Ы А НКОНЫ T K O f A 

т " Е л ю жоут^шнАшн П Д Д Ч Е ндкед*. 
НДЛ10 Ж 1 дмдмо т к о н т 
рДДОГТЕ Ш Н Н Ю Т К О Ж 

НКОНД Т К О А 

ПМЧИГТДА 

/ИДТИ Одокд. 
fM Ж ! АДДН 

Н Ш Н дХшд Н Д Ш Д . 

658 об.) 
(л 659) 
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Стихира 

Пламенем страстным зависти 
супротивные разжигаемы, 
тиною будто, помазаны 
скверными помыслами своими. 
Преблагий господи! 
Угаси их силой слова твоего непобедимого, 
божественными 
мольбами щедрыми пречистой матери твоей 
и святителя твоего угодника (Иоанна). 

Славник 

Стрелою выстрелившим неразумным 
в образ твой, пречистая, 
от бога ранившею стрелою ты поразила 
не только сердца, но и души, 
для них честная икона твоя 
источником плача неутешимого стала. 
Нам же, людям твоим, 
радость великую сотворила 
икона твоя, 
пречистая 
мать Слова. 
Его же ради 
спаси души наши. 
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ГЕОРГИЮ ВСЕВОЛОДОВИЧУ, 
К Н Я З Ю ВЛАДИМИРСКОМУ 

Славник, глас 8 

(РГБ, ф. 379, N 64) 

Л ^ К Д К О Е Н HfRfWOf (л. 583 об.) 

Я Д 0 Г 0 К 1 Т Н 1 

Е Д Т Ш К О nfof д з о х л м к о . 

Е Д Д Г С Ш М Ы Н И ШИКНИ К Н А Ж Е YlW^VHi. 

дгузостню до&'д-овном 

по Y f l H f T i подвнздкосА. 

to д р ж н н о к . 

Н К05*ПНО ДОЕАКТШК л ю ^ ж к к н . 

Т Е О Т Ш Ш л* погтрдддкоик. 

Г А Д К Д Л П Оз'кКДЕЛШЛЮ (TfJUHHO 

к лдо^чшншд*о П О К Д З Д С А 

ДЕРЗНОВЕНИЕ ИЛ1ЕА КО Е О Г О ^ 

МОЛИ Н З Е Д К Н Т Н ( А 

W T O п ^ г ^ ш ж н н дктыд-о 

Д ^ Ш Д / И О ндшнлю. 



ГЕОРГИЮ ВСЕВОЛОДОВИЧУ, 
К Н Я З Ю ВЛАДИМИРСКОМУ 

Славник 

Лукавое и чужеверное, 
коварное слово 
Батыя узнав, 
благоверный и великий князь Георгий 
со дружиною 
стойкостию духовною 
уподобился Христову подвигу 
и вместе все доблестно и мужественно 
страстотерпчески пострадали, 
главами, усекаемыми страшно, 
с мучениками все соединились. 
Дерзай молить бога 
об избавлении 
от прегрешений лютых 
душ наших. 
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МЕРКУРИЮ СМОЛЕНСКОМУ 

Стихиры, под(обен) «Кыими похвальными...», глас 2 

(РНБ, КБ 586/843) 

К н / И Н ДОБрШТДлЧН ПОДКДДИЛДО. (л. 371 об.) 

J I O & W H H f O E W M 

ПШ0ЛМКБ1 KOflMHfHAfO { Ю ^ К Д / И Н . 

КНДАЦН ЕДДГОЧКТНКД к и ж н д . 

КДКО З Д М Д " & зддго ЕОГОЕОрД. 

1ЩА БДТЕ1А НДБ'ЕГ'А ННН3ДОЖНКО. 

(1 НШОДННД ПОБ'БДНД'А. 

Н ЗДОТКШМЫД'А ПШНСЕГ 

Л Ш Ю Т О / И Н Ш Ж К Т К О ПОБ'БДНД'А. 

ддрокд П(ЧАДНЕ1ДД% о Х ' т ' к ш ш ш . 

Г К О ^ Б А Ш И Л Ш ШТЧДАННШГА З Д ( Т О ^ П Н Н К Д . 

Н П О / И О Ш Н Н К Д ЕОГОНЗЕ^ДННД (Т|1ДДДДЦД /HfjIKOx'jIHA. 

КОт ' ЕКДНСр ( Н Ш П О Д ' К Л Д Н Л Ю . 

д - р д н н т м А г у л д о х ' ндшклюх* . 

Н Ш A RO(TW4HEIA (TjIdHkl OX^OEffHHf. 

д - у н г т н А н о / иъ юд-уднннкд. 

Н Ш ГОШОД'К П^ДКОК'Е^НМЛГА БДДГДПОДДТ1ДА. 

НОДДМЦИЛДО}/ НАЛ\ Ш И К Л1ИДО(ТЕ 

К Д К О П О Д К Д Д Н О П О Д К Л Д Ж Ш щннкто / Н ^ к о ^ н н 

Ш Б Л Г М К О И К / И О х ' № 3 0 ^ 

KjlOEHH СЕОНД"!А (ТрДДДННН. 

Н НЗОЕНДШОЛДОХ' ЕЛДГОДДТ(ЛДН. 

ЕДДГОДДТ(ДНЕ1Л1% ЛКЧСЛД'А ПОСЕКШШОХ*. 

Н ГТРМТИ (TffAMfHHA З Д О Ч К Т Н Ш Г А . 

Ш65*ЖИ{ Н Ш И Т * Н (ТТ1НД ГрДДОХ C/ИOЛfHfKOX,. 

Б О Г О К Н Д Н Ш Н Д К Н (КЧ^ШД НД (R ,EUJHHU f

,E Ш А Н Ш Н . 

ЕДДГОЧКТИШД'А ДО^ШЛ П№(ЕТ5ШДНЦП. 
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МЕРКУРИЮ СМОЛЕНСКОМУ 

Стихиры 

Какими добротами похвалим, 
русские соборы, 
псаломски восплещем руками, 
видя благочестивого воина! 
Как он из злых самого злого богоборца, 
царя Батыя, набег низложил 
и исполина победил, 
и злотворных печенегов 
многое множество побил, 
даруя печальным утешение. 
Скорбящим и отчаявшимся заступника 
и помощника, богоизбранного страдальца Меркурия, 
воспевая, похвалим 
хранителя града нашего 
и всей восточной страны удобрение, 
христианам хранителя, 
и от господа правоверным благаподателя, 
подающего нам великую милость. 

Какое похвальное похваление принесем Меркурию, 
обагрившему ризу 
кровью своих страданий 
и изобильному благодатями, 
благодатным мечем посекшему 
алчные устремления злочестивых, 
оружие, щит и стена граду Смоленску! 
Уподобился свече, на свечнице сияющей, 
благочестивых души просвещающий, 
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БАДГОЧКТНВНО К Г О Ш О Д 4 K' fc jJOxVj i lWIO. 

жндн* ддро&'ци. 

(ОГрДНННЧС Н А Ш * Н З Д ( Т 0 ^ П Н Н Ч ( . 

П О / И О А Ж А I V НДГО КО ГОСПОДО». 

Славник, глас 8 

(РНБ, КБ 586/843) 

О т Е о г о п о к р о в ж н д грддд Омомнкскл (л. 373 об.) 

к д к о здын Е О Г О Б О ^ К А Т Е Ш Щк 

НДЕ'КГ-А ttKt ВДАВО. 

Н ПОНД* К ЗДПДДНЕ1/И стрдндлгА 

O X Y O K K O J / M З Е Л М К . 

Т Д Д А О гудды Н В К Н П О Ж Н Г А А . 

Л М Д Н П Л ' Е Н А Н О ^ С Е К Д А . 

И ИН11д*0 ШГ№Д10 С О Ж Н Г Д А . 

Н E E U T E П О Д Ю Б Н И К ' Д НдК^ОДОНОСОрох' (J^jllO. 

IVH ЕО ЗЛЕШ МоЯчНЧ'Ш. 

ВШКЕ1Н И СВАТБ1Н ГуДДО 

IlffOfAAHMO ПЛЖНД1. 

н лкди лмчн П О Д А В А Л * 

И HHTIjfO WVMM'k (ОЖИГАЛО. 

«И Ж( ШКДАНШГ'А ШКДАНН'ЬнШН 

КОСТШЧНОх'н (ТЫНОВ* ПЛЕНИЛО. 

И НА З А П А Д Е Н З р О Е А . 

Н ТАЛ10 Ш Н А Т О ГАКО К А И Н * Л Д К Т Е IV Т О ЕОГА. 

личное О Х Р Е Ч Ш Ж I V T O о & т о ^ к д г о (длюд^жцд Бддднмдкд. 

И Т О Н ЗДЕ1Н КвОВОПНН(1Д ЖНКШТ'А (ВШИ З Л ' Ь П А Д А Л О . 

(О ВСЕ/ИИ BIVH (ВОНЛ1Н. 

Д О ^ Ш Д ЕО (ГО ВО АД*Е А П Д Л 1 А Т А H 4 V ПОГИБ*. 

Е<3 НАД (ЖИ К ' к ч Н У ^ ' А ЕЛДГО. 

3 6 6 



благочестиво в господа верующим 
жизнь дарующий, 
хранитель наш и заступник, 
помолись о нас ко господу. 

Славник 

От богопокровенного града Смоленска 
как-то злой богоборец Батый-царь 
набег задумал 
и пошел к западным странам 
в угорскую землю. 
И там грады и веси пожигал, 

и людей пленял и посекал, 
и иных огнем сожигал. 
И был подобен Навуходоносору царю — 
тот был злой мучитель: 
великий и святой град 
Иерусалим пленил 
и людей мечу предавал, 
а иных огнем сожигал. 
Сеи же, из окаянных окаяннеишии, 
восточную страну пленил 
и на западе воевал, 
и там принял, словно Каин, месть от бога, 
мечом усечение угорского самодержца Владислава. 
И злой кровопийца живот свой зло кончил 
со всеми воинами своими. 
Душа его во аде, а память его погибнет 
без надежды на вечное благо.-
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К Н Я З Ю МИХАИЛУ ЧЕРНИГОВСКОМУ 
И БОЯРИНУ ЕГО ФЕОДОРУ 

Стихиры на Господи воззвах, под(обен) «Зван свыше...», глас 4 

(РНБ, ф. 379, N 63) 

га, О Е Т Н (л. 123 об.) 

U ^ f A Е О Г О Л М ^ З Г К Д Г О 

н ^ Н Е Т О Н Е Н Д К Н Е Т Е Н Д Г О . 

Н Н К Д К О Ж Е 8 * Б 0 Г Д Ш 

ПрЕ/ИО^ДрЕ / И Н ^ Д Н Д Е 

НИ Ш М Д К ' С П О Ш Д Д ' Б Н Н Г Д рДДН Ж И К О Т Д . 

Н Н Ж Е Д А Н Н Е / И Е 11Д|1Е(ТКД 

ЕГО Ж Е ( Д / И О Б О Д Е Н О 

1 Ш Т Д Б Н Л 0 ЕЕН. 

Н О ] ( Р Н Е Т Д Е Д Н Н Д Г О КО Т С О Н Ц Ы (ДДВН/ИД Е О Г Д 

Т О Л ю У f l H H O f l O l ' 

W T O Д 0 8 Ш Д П О К А Д Н А Н С А 

РЕКДО Е(Н 

п 1 Г1 
ЯЛ ЕЖЕ /ИЕНЕ РДДН 

<; » 

о х л ш о ш л г о 

ЕГО Ж Е / И О Д И ( Т р Т О Т Е ^ П Ч Е /ИНД-ДИДЕ 

f П О Г Т Р Д Д Д К Ш Н Л Ю ( Т О К О М Ф Е О Д О ^ О Л Д . КОЛАрННОЛП 

Е П Д Е Т И КЛС'А П О Ч Н Т Л М Ш И Г . (Л. 124) ' л 
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К Н Я З Ю МИХАИЛУ ЧЕРНИГОВСКОМУ 
И БОЯРИНУ ЕГО ФЕОДОРУ 

Стихиры 

Ярости 
царя богомерзкого 
и христоненавистного 
никак не убоялся, 
премудрый Михаил, 
не ослабел, щадя свою жизнь, 
не пожелал и царства — 
его сам 
оставил ты. 
«Но Христу единому, во троице славимому богу, 
тому единому 
душой поклоняюся, — 
рек ты, — 
сладко умру 

An 

за меня ради 
умершего». 
Его же моли, страстотерпец Михаил, 
с пострадавшим с тобою Феодором боярином 
спасти вас почитающих. 
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П о ОШДДН 

М Н О С Т Е ( В О Н 

/ И О ^ Ч Н Т Е А Е РЕЧЕ 

Н П О К Д О Н Н Е А /ИНОЮ Ж Е А Д Е / И О / И О Х * Е О Г О 

ЕОДНЕЦО»* Ж Е Н Ц>ГНМ 

Д О ЕО /ИНОЕО UifhCTBO^EIilH. 

Tkl Ж Е / И О ^ Ч Е Н Н Ч Е в^ЕКЛО ЕЕН 

Д Д НЕ В О Й Д Е Т Е МОН'к 

W З Д К О Н О П Р Е Е Т О У П Е Н Н Ч Е 

)( |1НЕТД OTOBjIEUiHCA. 

Н Д О Ж Н Ы / И О Е О Г О / И О 

Т В О Н / И Ъ П О К Д О Н Н Т Н Е А 

Ч Т О Е О / И И Т О Е О Ю 

П А Е Т И / И Д И / И О Х К Д . 
» 

Н Д Н Н Д Е Т О А Ш Е Е Ж И Т И Е 

П Р О Т И В О » * Е О » Д О ^ Ш Д Г О 

и д ю т к й л , 

ЕГО Ж Е П О Д ^ Ч Н Т Н / И О Д Н 

щшоЯцг / И Н Г Д Н Д Е . 

3 Д О Б ^ Ы / И О Ф Е О Д О ( 1 0 Л 1 ' А 

Е О Д Ш И Н О / И О 

ДЮБОВНЮ ВЛЕО 

Н Е П ^ Е Е Т Д Н Н О П О Ч Н Т Д Н Ш Н ^ Ъ . 



«Пощади 
МНИМ 

Ю Н О С Т Ь свою, — 
мучитель рек, — 
и поклонись мною почитаемому богу — 
солнцу и огню — 
до со мною царствуешь». 
Ты же, мученик, рек: 
«Да не будет мне, 
о законопреступник, 
от Христа отвернуться 
и ложным богам 
твоим поклониться. 
Ибо что мне тобою 
готовимая мука 
или наша временная жизнь 
против будущего 
царствия!» 
Его же получив, моли спасти, 
премудрый Михаил, 
с добрым боярином 
Феодором 
любовию вас 
непрестанно почитающих. 
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д i f f БОГО/Ш^СКИН 

H КНкМХ Ш Т Ч Н Ж Д Ш Н Ш 

W T O Б О Г Д 

П О Г С О ^ Ш Д Ш Е С А д к т и м 

/ИНД'ДНДЕ 

ВДСО Ш Т О В ^ Д Т И Т И WT R'i'jlM 

(ЖЕ В О ЭДИСТД 

Н А Д С К Д Н Ь / И Н С В О Н / И Н . 

OxVfclHEB4TH Т Ш Д Ш К А (л. 124 об.) 

ГДДГОАД1Ш Е О Д Н И П О К Д О Н И Т К А ( О / И Н О М . 

П Р Е В О Ж Д Ы Ж Н О / И О Х / И Н Е О Г О У . 

СЛДВБ. /ИИуД « Г О 

to / И Н О М Н Д Ш Д Н Т Е С А . 

н о Н Д Д * Ж Д Б . п о г о * ш и в о 

И В Д М ^ Г О 0OSKO8 СВОЕМ 
d 'Л. ' 

O S R A 3 E Гр'ЕШЕННКО. 

/ И О Д Н Т В Д / И И YPHfTf 

твонд -о о & г о д ж н к о 

Т Д К О В Д Г О КЕСЧЕДОВ'ьЧНА 

Н З Е Д В Н Д О ^ Ш Д НДШД. 

И К О Е Д И Н О / и н д о с с о 

Н Ч М О В ' Е К О Л И Б Н Д Е . 

372 



Царь богомерзкий 
и совсем отчужденный 
от бога, 
покушался лестью, 
Михаил, 
вас отвратить от веры 
во Христа 
и ласканьями своими 
увещевать тщился, 
глаголя: «Если поклонитесь со мною 
превожделенному моему богу, 
славой мира сего 
со мною насладитеся». 
Но в надежде посрамлен был 
и в делах рук своих 
увяз грешник. 
Молитвами, Христос, 
твоих угодников 
от такого бесчеловечия 
избавь души наши, 
ведь ты один милосердный 
и человеколюбец. 
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Славник, глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 63) 

UJf И ТЛДЛЛШ ЕАЛГО 3tMtttUH]T0(.ri. J25об.) 

ШБ'КШЕКДЕШНСА ДДТН ЛШ'К. 

н цд^ктвига тдт1Н1Ндго. 

1 Г 0 Ж Е . 

Н (ШО ИОЛШ'К И Hf Д О Т А ЦКТДВНШН 

гтрдддлчЕ уекло кн. 
Н Н К Д К О ЖЕ ЭДШТД 

WTAfETAWfA 

но того единого 
ткоршд HfEos* н зедддн. 
НШОВ'ЕДДН 

Н НКОо/И*ЕН№0 K'tyoW. 

ЕГО же Л Л О Д Ш А 

(Т^ДДЛШ/ИЪ ПОДВДДД /ИНДДНАЕ 

ГО ДОЕДНН/ИО Феодоболдо 
Е О Д И 0 И Н О Л 1 О . 

ПШТИГА ДОх'шД/ИО НДШН/ИО 

ДНЕОВНН КДГА ПОЧНТДНШНДО. 
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Славник 

«Если и бесчисленные блага земные 
обещаешь дать мне, 
и царства все мира сего, 
его же 
и сам, не желая, вскоре оставишь, — 
страстотерпец, ты рек. — 
Никак я Христа 
не оставлю, 
но того единого, 
творца неба и земли, 
исповедую 
и без сомнений верую». 
Его же моли, 
страдальцам похвала, Михаил, 
с доблестным Феодором 
боярином, 
спасти души наши 
с любовию вас почитающих. 
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К Н Я З Ю АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

Стихира на литии, глас 5 

(РГБ, ф. 379, N 63) 

Б о Г О / И Х Д ^ Е АДЕКЕДНДрЕ ПфЕЕЮДОЕЕНЕ ( Л. 609) 

Е Г Д Д рНИЕЛДО 

Е О Ж Н Н / И О р з Ж Е Г О С Д 

К З Е Л Ш Ш Е Е Т К О К Д Т Н 

Ж Е 'ЕДоУшНД Е О Г Д 

Ж WTfHiyUl l f fA . 

Н Т Л / И О 

П Ж Ш К Т К Н Е Л Д О ж 

ЕЕ3БОЖНАГО Ц 4 Р А О ^ Д Н К Н Л Е Ж 

Д Ж Е Т О Н / И Е Н Н Т Ы / И О Ж Е Д К Д Е / И О 

т и ш и н о й 

НЕ ГОДДТДНЕТКОКДЛ'А ЕЕН 

т 4 / Ш Н ДЕНЕЕЕ 

КО ЕОГоУ 

Д О Д Д Т Д Н Е Т К О ^ Н О Н Д Е О 

Д О О ^ Ш Е Д Ж Т Hkl (л. 609 Об.) 

КО Д Е Н Е Е О ^ Д Е Н М Н . 

Стихира на стиховне, под(обен) «Небесным чином...», глас 1 

Н Е W T O РИЛДД КОЕИШО ЕЕН (л. 610) 

НН W T O ОИОНД ЕОГО/И^Д^Е. 

НО К Ро^ЕТЕН ЗЕЛ1ДН ГШ1ЕА 

Ч О ^ Д О Т К О ^ Ц Ъ П^ЕЕДДКЕНО. 

НЕЦ '̂ЬДЕННИ ПОДДКДГД НЕШЕКО^ДЕНО 

КЕЕ"Е/ИО П Ж ^ О Д А Ш Н / И О Е К^рОН. 

3 7 6 



К Н Я З Ю АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

Стихиры 

Богомудрый Александр преподобный, 
когда рвением 
божиим разжегся, 
в землю 
не ведающих бога 
шествовать не побоялся 
и там 
пришествием своим 
безбожного царя удивил ты, 
христоименитым же людям 
тишину 
исходатайствовал ты. 
Так и ныне 
к богу 
ходатайствуй о нас, 
да пощадит нас 
в день судный. 

Не от Рима воссиял ты, 
не от Сиона, богомудрый, 
но в Русской земле явился, 
чудотворец преславный, 
исцеления подавая неоскудно 
всем приходящим с верою. 
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Славник, глас 1 

I ддо^иш н К Е С Е Л Н Ш грдде О Л Д Д Н Л ^ Е ГЛ. 610) 
н W E T A O торяагткоун н днкоан 
Д Д О Г Т О К Д Ш ^ К О К Н 

К О Ш Н Ж1 П О Л О Ж Е Н О Ч Е С Т Е Н О Е Т ' Е Д О 

Е Л Д Ж Е Н Н 4 Г О Яднкдндрд. (л. 610 об.) 
Т ' Е Д О ДуДГО! 

Т ' Е Д О П ^ Л Д К Н О Е 

Т ' Е Д О Ч К Д К Д Т О Ч Д Ш 1 

М&Л\0 П Ж Г О Д А Ц Н Ш О ( R'fcjlOK 

П ^ И Д ' Е Т * К Е Ш Л И Д Н Е 

П ^ Н Д ' Е Т ! К ' Е С Е Н И Н П О К Д О Н Н М О Г А 

TEUjklTE Н (OKEjIHTffA 

Н П Г Д Д О Л Ш К Н того когпошо 
вддоУнцшга 
Н Ш Е Д О Е Ы З Д Ш О Ч Е Г Т Е Н О 

лдошн 
дн&ждго 
К04ЧД Н А Ш Е Г О . 

тчдльнылдо щтноЯн osV'fcjroa' 
Н Ш Т Ч 4 М Н Н М Л 1 0 Н Д Д Е Ж О ^ . 

П О Г К Д Л О ^ З Е Л 1 Л Н J IO&WEH 

П О Г О Е Н Н К Д Н Д К А Д Г Н 

Е Л Л Г О Ч Е С Т Н К О / И о К у^к. 

н иЛм чмок'кколю З Д Е Т О ^ П Н Н К Д 

Н / И О Л Н Т К Е Н Н К Д 

W (ПДСЕННН до^шъ ндшнг. 

3 7 8 



Славник 

Радуйся и веселись, град Владимир, 
и светло торжествуй и ликуй, 
Христова церковь, 
в ней же положено честное тело 
блаженного Александра, 
тело драгое, 
тело преславное, 
тело, чудеса источающее 
всем приходящим с верою. 
Придите, все люди, 
придите, верные, поклонимся, 
теките и соберитесь, 
и псалмами того воспоем, 
радуясь, 
и облобызаем, чествуя, 
мощи 
дивного 
врача нашего, 
печальным вечную утеху 
и отчаявшимся надежду, 
похвалу земли Русской, 
пособника на врагов 
благочестивому царю 

и всем человекам заступника 
и молитвенника 
о спасении душ наших. 
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Светилен, глас 2 

\/дк1ШДН0 EEKTI КО К С Е Д О (ТАДИДДО^Л. 6/3 об.) 

ПОШЛНКДГД МЛКД T R O A . 

Н ТОГДД Ж(Нк1 

людкнтгкигд 
( Т М Ш Д Г О ^ 

(КОГД Д'ЕТШ|1Д 

Г0ОЗНЫ/ИО И/ИЛШ/ИО ТКОНЛЮ 

Н HklH'fc ЕЛДЖ1Н№ К|ДГН ндшд 
шкнднлю о^стбдшдн 
1ШЮДЧДНШИД(А НД TKOI 

Д*0Н(ТОДНЕНКО{ КОННКТКО. 

Стихиры на хвалитех, под(обен)«0 преславное чудо...», глас 8 

п с к д д ш о * ч о & д о тттли (л 614) 

д о а ' д д ГКАТДГО 

HOOCK'fcljICA ЯлННДНДОг? ЕОГОЛАз'дОЕ. 

ОХЧШИА СН »4А ПрГ^'кк'А 

Н П^ШСГА ИГ ШЕДНЧНК'А 

Н ГДЛГКДЪ ОВКОМКЪ 

И Ч08*ЖЕ1 K'AjIkl П0ДКЕ1А НД0ЕКО. 

н Д ^ З С Х Т А Н Д № КО ЧТО Ж( кдд'книко. 
н « го одди I V T O ЭДшт4 ЕОГД 

прнгдто козддгднж 
КО ЦДдгТКНИ HJEMffAM. 

ГО ДНПДЕ1 днкогткокднш 

Н ГО П0ДК(ДНЕ1ЛДН 

0ДДОКДНШ 

Н НЕ1Ш ЛЮДИ ШД ( Т Н ( А ДО^ШД/ИО ндшнлю. 
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Светилен 

Слышна была во всех странах 
превеликая слава твоя. 
И тогда жены 
моавитянские 
пугали 

грозным именем твоим. 
И ныне, блаженный, врагов наших, 

О, преславное чудо, сиянием 
духа святого 
засветился, Александр богомудрый, 
учения римские презрев 
и неправду их обличив, 
и самих укорив, 
и не чужую веру, а правую укрепил, 
и дерзости их никак не вня/ 
И сего ради от Христа бога 
принял воздаяние — 
во царствии небесном 
со ангелами пение 
и с праведниками 
радость. 
И ныне моли спасти души наши. 

своих детей 

ополчающихся на твое 
христолюбивое воинство, 
невидимо устрашай. 

Стихиры 
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КДКО К О З / И О Ж 1 Л 1 0 (л. 614 
вогп'ктн Б Л Д Ж Ж Н Д Г О йлтт,цА. 
гако дпостодд н « к о проиок'кдннкл. 
ККЛКО Оа*ЕО fffTrftttKOf 
тчитт поп^ддо K T I . 

(Ш ЖЕ Ю ' П Ч К Т Ш 

AOEff oj/llfiKHKO Н (ОЕЛКДГ 
(UfKfiH ^ З О А Ж У А 

ЕОЗДвНГНОХКО П'ЕННА нтодни 
Н рПОХЖЖЫЛ :*т ГСБ^Д К О ДОЛШ (КО А . 

Н ННШНЛ10 
Н ШрТД/ИО н и о м и у л д о 
EkKTI 1НЧ4ДШНКО. 
н во Е'Ьдддо з д г т о ^ п ж н к о 
Н НЫН'Е ЛАОДНТЕ IV ШАШШИ ДОЖИТА НДШИД" 
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О, как же сможем 
воспеть блаженного Александра 
как апостола и как проповедника, 
всякое ибо еретическое 
учение попрал, 
свое же отечество 
добром устроил и-сохранил, 
церкви разоренные 
воздвигнув, пения наполнил 
и распуганных людей собрал в дома свои, 
и нищим, 
и сиротам, 
и вдовицам 
был печальник 
и в бедах заступник. 
И ныне молит о спасении душ наших. 
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К Н Я З Ю МИХАИЛУ ТВЕРСКОМУ 

Стихира на стиховне, глас 8 

(РГБ, ф. 379, N 63) 

fio ЖБШНЕ1А W E H T M H (л. 598) 

гако нд кодкннцы копимо кп 
(коси куокни uwftKHKo шд-Ышк 
гако ш и ш жпвдмджо здкддно EEKTI 

IVTO крдгд Кдкгддыга 
ЗД'К ЖНКОТЪ (КОН нзксвгшдго. 
(ОЕДИДН ГвДДО (Ж Н (ШКОКЕ (КОИ 

што кбджнга ндпдджига. 
ЕДДГОЧКТЖДА Д*ЕТО(Д(ДЕ 

ЕДДЖЖЕ1Н Л1ИДД1Ш. 

ДДО^ЧЖНКОЛДО П^МОКОз'шН 

ТЖДЕ1Н ЗД(ТО^ПЖНКО flOsWfH %ШЛИ. 

Н ЫЛМО (Т0ДНДЛ4О охтмджжж 
НО Л10ДНЛ10 Т А 

MOAHMOIA (KraTf 
в*з КрГДД (ОД*1ДННТН 

W T I 4 K T K O TROI 

И (ПД(ТН(А Д 08*111 ДЛЮ НДШН/ИО. (л. 598об.) 

384 



К Н Я З Ю МИХАИЛУ ТВЕРСКОМУ 

Стихира 

В небесные обители, 
как на колеснице, возлетел ты, 
своею кровью обагрив одежды, 
как агнец, неправедно заклан был 
врагом Кавгадыем, 
во зло жизнь свою ввергшим. 
Соблюди град сей и церковь свою 
от вражьего нападения, 
благочестная поросль, 
Й - Л/Г 

блаженный Михаил, 
мучеником прослывший и славимый, 
теплый заступник Русской земли 
и всем ее сторонам утверждение. 
Мы молим тебя, 
молимся, святе, 
невредимо хранить 
отечество твое, 
моли о спасении душ наших. 
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Славник, глас 8 

о т оклпнндго Кдкгддыга. 
н П О Н И Ж Е Н О KkifTf т-кдо 1ГО НД з»шн. 
н шкр^жжо шел шшнм ти 
НО «И К ' Е Ж Ч Д Е Л 

Д WH'k Е^ЗЕОЖНЫН 

E I 3 П Д Л Ш Т Н П О Г И Б Е . 

но нн ко мни М Д К Н Л Д О Е ( Т Е 

Д WH4 К ГЕЕН'К /ИОх'чНТЕСЖ 

ГЕН ХвНЕТД ЕОГД /ПОДИТЕ О Д ^ Ш Д Г О НДШИГО. 

гако дгшш Н Е З Д О Е Н К О 

ЗДКОДЕНО EkIKO 

3 8 6 



Славник 

Придите ныне, русские соборы, 
и смотрите как без вины 
суд принимает 
мученик Михаил, 
как агнец незлобивый, 
заколот был 
окаянным Кавгадыем. 
И повержено было тело его на землю, 
и не схоронено было никем. 
Но сей — принял венец нетленный, 
а тот — безбожный — 
без памяти погиб. 
Но сей — во всем мире славим, 
а тот — в гиене мучается. 
Сей — Христа бога молит о душах наших. 
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ПЕТРУ МИТРОПОЛИТУ 

Стихира на Господи воззвах, 
под(обен) «Кыими похвальными...», глас 2 

(РГБ, ф. 379, N 64) 

(л. 160 Об.) Кн/ИН П 0 Д * В Д Д Ж Е 1 Л Ж К'КгНЦМ 

О ^ В А З ^ О г в г а т н т е д А . 

нж* плотим к Р^ш (ох'шд 
Н Дз 'дОКНО КГ'КЛГА ДОГТН3ДНШД 

н ж е чжтт? того Д Н Е А Ш Н Н Л Д О . 

B'EMEl/HO ПрДГГДТМА и зл^т^пннкл. 
ИЖ( R f C t / И О ЖОАБНЫЛДО Оз ' т 'ЕШИ'ПЛА. 

ЕДЛГОЧКТНА JTIK8 ( л 767 ^ 

3 * Л Ш JOX ,fKOX ,M ВКЕДАЦН ТШЖИН 

Штв̂ Д т т д д г о П О Е Д Г Т Д Т М А н дрдннтмл. 

Стихиры на литии, глас 6 

Ц»)тч1 п о к д д ж ж ж Г В А Т И Т М К \\еги(л 163об.) 

Л Ц П Н ГрОЕО Т В О И Л Д О Л Ч Н Т Ъ . 

НО Е О Д А Ш Д Ч^ДКЛ Н Г Т Е К Д Н Т * . 

П0 ) ОПОЕ 'ЕДДНТЪ Б Д Д Г О Д Д Т Е 

ВГЕ/ИО П Ж Т ' К Г С Д К Ш Н Л Д ' А f BTJjIOM 

ЖШЛ'ЕННА П Ж Ш А Н Ш Е . 

ШИРИНА В Ы Г С Т О М Ю Б О Г Д Т Н Л С А П Н . (л 164) 
ем же в ш г т ж л о mi 
НД Н С Е К Н Д А Н Д Ж Н А , 

Ш Т О Н М Д Х * Ж! Ч Л Д Д (БОА 

ндго свыше ндзнодн 

Л Д О Л А Г А Г П Д Г Т И Д&ШЛ НДШД. 
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ПЕТРУ МИТРОПОЛИТУ 

Стихиры 

Какими похвальными венцами 
венчаем святителя! 
Он же плотию в Руси существует, 
но духовно всех достигает. 
Мы же чисто возлюбим 
верным просителя и заступника 
и всем скорбящим утешителя, 
благочестия реку, 
землю Русскую веселящую течением, 
Петра, теплого помощника и хранителя. 

Отче преблаженный, святитель Петр, 
если гроб твой и молчит, 
но большие чудеса истекают, 
показывая благодать 
всем притекающим с верою, 
исцеления принимающим. 
Смирения высотою обогатился ты, 
им же востек ты 
в небесные селения, 
оттуда же на нас, 
чад своих, свыше взирай, 
молясь спасти души наши. 
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Глас 3 

' Т Ч Е П ^ Е Е Л Д Ж Е Н Н Е Е К А Т Н Т Е Л Е О Ilfi-p. 
П^ЕСКАТДГО Д^Д-Д / И М ( 1 0 П О Д О Ж Н М ^ Д 

( м и кшлт 
А К О ш и т и к и » лдн^ооуд-днжо 

БЛДГООа'д'ЛЕШН 

Н Е Т Д Ч Д Н Ш Н ЧЮДЕЕД. 

П Ж Т Е К Д Н Ш Н / И О 

Н Е З Д Б Н Е Т Е Н О 

Д ^ Н Е Т О К Е Ш Е О Д П О Е Т О Д О / И Ъ П О Д О Б Е Н Н К О ЕЕ1БО. 

еж JIOS'CKO&H зшдн Ш Е Е Д * О Д И Ш Н 

СЛОКЕСк! О ^ Ч Е Н Н Н ( К О Н Г О Т * Е Д Д Ж Е 

Н Д Д Д Н А А гако Е Д И 3 0 Е О ^ Ш Д . 

Н Ж Е Й Н Д ^ А Е П Н Е К О П Д Тк^СКДГО 
коуАга СДОКЕСД 

Ш Е Д Н Ч Н Д О К Н . 

Н ЛЖЛОСТНКЕНО ПОО^ Ч Н Д О ЕЕН. 

С Л Ш 0 Е Н Н М ^ H C T O K o S / 

ffKHHTMk Е Ы Е Т Е . 

Н ШЕИДИЛШЛЮ 

З Д Е Т О ^ П Е Н Н К О КУСТЕ Т « Е Л 1 Ж Е 

Н Н Д Е Ъ W T Н Д Д - О Д А Ш Н Д " » ЛНТ% Е Б О Б О Д Н 

Т К О Н Л 1 Н Л 1 0 Д И Т К Д Л Ш . (л. 164 об. 
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Отче преблаженный, святитель Петр, 
пресвятого духа сосуд, 
ты всем, 
словно розовый куст мироуханен, 
благоухаешь, 
источая чудеса 
притекающим 
отовсюду. 
Христовым апостолам ты уподобился — 
всю Русскую землю обошел 
со словами учений своих, 
дальнее, словно близкое, видя. 
И Андрея, епископа Тверского, 
лживые слова 
обличил ты, 
и милостиво учил ты, 
смирению Христову 
подражая 
и обижаемых 
защищая, так же 
и нас от наступающих бед освободи 
твоими молитвами. 



Глас 7 

• • 

1УтЧ1 Пв*ЕЛДЖШ№ ЮАТНТ1ЛН IllTJf. (л. 164 об.) 

К Т О ЕО (ДЕ1ШД Ef^/M-EfHOf T 8 0 I (ЛШб^НШ. 

И TfjUTEHH't Hf 0 8 Д И К И Т К А 

ПОХ^ ТЕ1НШОЕ ПрЕЕ1 КДНИС. 

H Vfcl К HHUJH/ИЪ ТКГО(Т1 

мАмо W E ^ O 
H НДЧДДО KklR'A ДОЕроД'БТМН 

Н Ю А Т Н Т Ш / И О 

П0вНН8АГМ 

Н ПНШД ШЕрДЗО ЕОЖИА MORA 

Н ТОГО ЕСЖШО|10ЧНЫА /ИДТКШ 

Н KH'fcro СКАТЕ! Д% {ГО. 

и ц>т того оа'/ио К О Я К О Д А 

КО ШШНшЯ ЕОГОрД308Л1НН. 

ШТОННД»' Ж1 ДрДШ^ЕНСТЕД СЛНО/ИЪ 

и и с Е н ж ж л ю п р к к А Т д г о д а ' д д ПОЧТЖГА EEIKO 

П^ЧШШМ'к HKOHEI ЕОЖИА Л1ДТ(Ж 

И Ж( TEI СДЛДЪ НДПШДЛ'А КН. 

Н (Hi TIE 'S ЕОЗДДНН! ДДроКДКОШН. 

ЖБКНДА СШНИА 

СЕ*БШД с к ' к тдд БАМ "А к н . 

ШрКОКЕ НШОроЧНО^ CW^jlAHfU'A КН 

Н СТДДО ДОЕ^Е ОХПДМО КН. (л. 165) 

Н ДрД/И"А H f K R A T E I A ЕОЖНА Ш Т К М Б03ДКНЖЖ0 EEICTI 

( ПОКМ'ЕНЖЛСА TROHAU. 

Н ПЮоуК'ЕДКЪ fKOI К ЕОГОХ* W T U J K T R H f . 

н м н к о д м у К Н А З Н ИКАНОЙ* Дднндокнчн 
ШСТДКДАННН Л1Н0О Н БДДГОМОКЖ!», 

Н /ИНОГОД'БТАСГКНС вОДОХ* 

Н НД КбДГН ПОБ'ЕДХ 
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Отче преблаженный, святитель Петр! 
Кто же, слыша о безмерном твоем смирении 
и терпении, не удивится? 
Пустынное моление 
и к нищим милость, 
и всем образ, 
и начало был всякой добродетели, 
и святителям 
подражание, 
и трапеза Слова, образа божьего, 
и его всенепорочной матери, 
и всех святых его. 
И так ум возводя 
к вышнему богоразумию, 
архиерейства саном, 
как осенением пресвятого духа, почтен был 
от иконы божьей матери, 
которую ты сам написал, — 
и это тебе воздаяние даровано 
от небесных селений. 
Свеча светящая был ты, 
церковь непорочную сохранил ты 
и стадо словесное добро пас ты, v 

й храм пресвятой божьей матери воздвижен был 
повелением твоим. 
И предвидя свое к богу отшествие, 
великому князю Ивану Даниловичу 
оставляешь мир и благословение, 
и многолетствие его роду, 
и над врагами победу. 
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Н ПО СКОМГА ПрКТДКЛШНН А К О ЖИКЪ (kill 

Д о Ь ' г о Л Ш БАДГОМОБЛАНИН 

КНА3А И W K f K T H U A НДвОДЫ. 

T ' t /Mf Ж ( Н HklN'fc /ИОД11Л10 Т И . 

А К О Ж ! Т О Г Д Д 

Т Д К О И HklH'fc К О Т К О И СКА1ШННО&Н П Д Л Д А Т С . 

ж к и д н л д о ндго до8*д-окжо с к ш ш н д д н р д и . 

ЦД|1А Ж ! И геСАКСЧКАТНТМА 

н ыЛго вНкрид"о С О Б О Ю . 

нж! к г к р н 

КО Ч К Т Ж Ы Л Ю ЛЮ1Ш/ИО ТКОН/ИО П М Т Ж Д К Ш Н . 

Н Д Г Ш Т Ж Н Б^ДО н ш к с х ' ш ж н н . 

Н W T O КСБД"! A W T I НдКДКН'ГНСА. 

н гв'Ъд'окныдЧ с т р д г г ж СКОБОДНТЖА. 

Н Ж Е К Н Д Г О ЦД0МТКИА НДМ 'КДНТН. (л. 165 об.) 
Л Д О Д Ж А Л Ю Д Н / И О Т А 

П О Л Ш Д О К Д Т Ж А д а ' ш д л ю Н Д Ш Н Л 1 0 . 
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И по своем преставлении, как живой ты, 
духом благославляешь 
князя и окрестные народы. 
О том же и ныне молим тебя, 
как тогда, 
так и ныне, во имя твоей священной памяти 
невидимо на нас духовно свыше взирай, 
царя же и первосвятителя, 
и всех верных собравшихся, 
всех, кто с верою 
к честным мощам твоим притекает, 
от напастей и бед, и искушений, 
и всех лютых скорбей избавь 
и от греховных страстей освободи, 
и небесное царствие наследовать помоги, 
молись, молим тебя, 
о помиловании душ наших. 
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АЛЕКСИЮ МИТРОПОЛИТУ 

Стихиры на литии, глас 8 

(РГБ, ф. 379, N 64) 

К Т О ДОВОЛЕН1* ЕЕТк ДОБЛЕСТЕН ТВОНДЪ НЕЧЕЕТН 

ПРЕПОДОБИЕ IVT4E Н ТСДДЫ. (л. 650 об.) 

К Т О БО ЕЛкНШ ЕЕЗ/H'kjlHOE ТВОЕ E/HHfEHHE 

Н ТЕРПЕНИЕ Н ЧДДОЛНЕНЕ 

НЕ ОХДНВНТЕА. 

КДКО О^БО НЕ ОХ(о5//ИН'ККО( А ННЛ1ДЛО. 

ЕГДД ЕЛкИШ 

ПРОШЕНИЕ Ц4(1А Б Е 3 3 Д К О Н Н Д Г О 

ДЛ МН ПОЕЛЕШН (1ЕЧЕ ШНОГО 

Б О Л Н Ы Л Ю З Д Р Д В Н Е поддвдншдго. 
Н (А^ПкШО П^ОЗ^БННЕ 

Н ГбОЛШЛЛО ТЕЧЕНИЕ 

И Е'ЕЕОВО/И* П^ОГОННТЕЛА 

ДД МИ ЕЕГО ПОЕЛЕШН 

Д Д УлЮЛНТЪ ЕВОЕГО ЕОГД 

И НЕцЧлНТ МОП Еддшшу 

ШТОЖЕНЕТ'А Е'Ьд Н IV4H Пр|ОЕВ*ЕТНТ. 

UME П^ОШЕННА. 

П р О С ^ О Д А Ш Д ЧЕЛОБЕЧЕЕКНА Ц^ЯмЫ. 

IV ДНВкЕТВО EfATHE 

К Т О НЕ О^ДНВИТЕА. 

ИЛИ К Т О НЕ ПОД-ВДЛНТъ. 

К ^ Е П К Д Г О ЕЕГО ^АЕ|1ЕННКД. 

НЕ ТОКМО ЕО НЕ 01|,Е0уЛДН,ЕВЕА. 

НО Н МуШИД* Е ННМЪ ПОДК^ПЛАЕД ГЛДГОЛДШЕ 

ПОЖДИТЕ НЕ EKOfEHTE 

НО ОуПОВДНИЕ ВОЗЛОЖИТЕ НД БОГД 

И НД ПуЕЧНЕТ^М ЕГО ШТЕРНЕ 

И О ^ З р Т Е ЕЛДВОу Б О Ж Н Е О . 
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АЛЕКСИЮ МИТРОПОЛИТУ 

Стихиры 

Кто сможет дела твои представить, 
преподобный отче, и труды, 
кто, слыша о безмерном твоем смирении 
и терпении, и чадолюбии 
не удивится, 
как ты не сомневался нимало, 
когда услышал веление хана ордынского: 
«Да мне пошлите, — повелел, — его, 
больным здоровье подающего, 
и слепым прозрение, 
и хромым хождение, 
и беснующимся успокоение. 
Да мне пошлите его, 
да пусть умолит своего бога 
и исцелит мою царицу, 
изгонит беса и очи просветит!» 
О, повеление, 
превосходящее человеческое разумение, 
О, диво, братие! 
Кто не удивится, кто не похвалит 
крепкого сего поборника! 
Не только сам не сомневался, 
но и всех укреплял, призывая: 
«Подождите, не скорбите, 
но упование возложите на бога 
и на пречистую его мать — 
и узрите славу божию!» 
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Елдгдго оучнтмА ЭДиггд (л. 651) 

ш г н н оучжнко 

Г К А Т Н Т Ш j(f№TOKO АМК'.Ш. 

докролдоу гштырн ^ р ш т о у 

ЛО01КНОКДДЪ кн. 

ДоуШоу С80Н ПОЛДГДА 3Д ШКЦД. 

Н Ц Д р о fKHf'blMTKv 

АКО ДАКОКО З Н А Н Ш 

ко шкчоун к р о т о с т ь п р о ж и . . кн. 
н (ддмшу жиЧдидъ кн. 
н гтддоу с к о ш о у 

скоркк нд рддостА прожнлъ кн. 
н шркокн -мнро зугтюид 'д Ш(. 

ШНКДГО Ж! КНА3А 

КО3ККМНДО кн 

Tim /иоднлдо т н сгд лчодн ш ндсъ 
ЧМОК'ККОДМКЦД КДДДЫКоу ЭДЖЧД 

дд с г ш г п дашд ндшд. 
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Благого учителя Христа 
благой ученик, 
святитель Христов, Алексий, 
доброму пастырю Христу 
следовал ты, 
душу свою положил за овец своих, 
и царево свирепство, 
как львиное рычание, 
во овчую кротость переменил ты, 
и царицу исцелил ты, 
и стаду своему 
скорбь на радость переменил ты. 
и церкви мир устроил ты, 
великого князя 
возвеселил ты. 
Так, молим, моли о нас 
человеколюбца владыку Христа, 
да спасет души наши. 
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На Перенесение мощей стихира на стиховне 
(из самогласных), глас 5 

(РГБ, ф. 379, N 65) 

Икс- ЛШЛИЧЖО НОКШ СДДО (л. 369) 

КО3ЛИЕЛЖ6. 

Е О Ж И А T f i l l i 3 M ЕкМЪ КН 

АКО НГТННЖЫН СКНД'КТМк 

БЛДГОК'ЬтВОвДННА ЭДШТОКД. 

U ^ f A О^ДНЕНД* КН 

ЧгОДКъ ШАНИН 

Н ( Ш Н ц Ч ЖЕ 

д о а ш м н тЧдо /Ио Ш Д ' Е П Ш Ж . 

ГК'ЕТО Ч Н Б К Т Б Ж Ш 

ДД^ОБДДО КН 

(ууКВН Же ДЖСТОВ 'Е 

ПООГТ^ДНЖО СК^ТО 

ТАОНЧЖЫН 

З ^ Е Т Н WTOKfkMO КН 

тЧли И ^НГТОГЪ Т А БЛДГОГЛОВН 

Н Б И Д Н Ш Н ЕДДГДА 

Г О Ж А Г О IhfOf Д Л И Л М . 

Н КО Н1ЛМ ПНШД КОЖКТКЖЫА 

НДГЛДЖДЕШИГА 

Д О С Т О Г К Д Д Н 1 

Н П^ОГБАШЖЖ 

С К А Т Н Т Ш 

Д Ж ( Т 0 8 0 ЛД1КЖ1. 
Н НДСЬ /ИОДНТКД/ИН ТКОН/ИН 

IVE*EUJHHKH EkITH 

1 Ш К Т Б Н А 

жскждго 
Ж О Д О Е Н . 
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Стихира 

Как маслиновый сад, 
сладок 
божьей трапезе был ты, 
как истинный свидетель 
благовествования Христова. 
Царя удивил ты 
чудес сиянием 
и царице, 
душою и телом ослепшей, 
свет видимый 
даровал ты, 
церкви же христовой 
превечного света 
троицы 
видение открыл ты. 
От того и Христос тебя благословил, 
и видишь ты благость 
горнего Иерусалима, 
и в нем пищей божественной 
наслаждаешься, 
достохвальный 
и преосвященный 
святитель 
Христов, Алексий, 
и нас молитвами твоими 
быть 
в царствии 
небесном 
сподобил. 
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СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 

Славник, глас 6 

(РНБ, Q1-94) 

П р н н д Д т е . нншчксгкох'ишндь (л. 242) 
ЛДНШГОЧН(Дьг10{ /ИНШЖЬСТКО. 

днкк 
С ^ г - Ы Б Л ( Д ) Г О Ч Ы Т Н П п о д р д ж д т е д А . 

ГГЕНЛШ. 
И ГГЕМкЛШ К ' А ( Д К Д Л Н Л 1 Ь . 

Н Ч К Т А Н О ^ Н 1Г0 

Н /ИНОГОЦ'КДкЕНОй'г) едкое* 

W E k f T O n i j K ДНЕА3АНО ЮБДОЕЫЗДШк. 

ГДДГОДИ1Ш. 

^ДДОа'гКА ГШДДКкЖ Offrfo. 

WTA4A(TROX (И ПОКК'ЕТАкШ г в ' Е т и д н и ч ! . 

АДДОУИГА. 

« к о чнсч'К ч п с т ' Е ш ш л ю х ' 

( K l i T O S 7 САК'АКО&ПЛАСА. 

АДДОХША. 

гако троими п р % г т о г а г г д г п д ы 

го ж* 

ш п о к т д н н о лдодн. 

д д в о в д т н 

ДоУшДДДА НДШНДДк. 

ЛДИрк И К1ДНМ ДШОГТк . 
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СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 

Славник 

Придите, иночествующих 
многочисленное множество, 
ныне 
Сергия, благочестию подражателя, 
пением 
и песнями восхвалим, 
и, честную его 
и многоцелебную раку 
обступая, с любовью облобызаем, 
глаголя: 
«Радуйся, преславный Сергий, 
отечеству ты пресветлый светильник. 
Радуйся, ведь с чистым чистейшим 
светом совокупился. 
Радуйся, 
ведь троице предстоишь со ангелами, 
ее же 
непрестанно моли 
даровать 
душам нашим 
мир и великую милость. 
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Славник, глас 8 

(РНБ, Q1-94) 

П с Ж О Д О Б Ш lVTk4f (на поле добавлено: .Cipnfo... 
ДЛНрД KfAfOTkl Н ПИШИ Rff/ИЖНУИ Г.7. 242об.) 

ШТИН^ДЬ К%ЗНЖДКНД |1Кь. 

ННОЧИКО* Ж Н Т Ж ПАЧ1 B%3*HEHfik. 

н дггмоли 
(ЗДЕ^ЕДНИКк БЫТИ ЖОДОБНГЛ. 

Н (Б 'ЕТНЛННКк /MHWOfK'KTAklH 

j lO^fkfKklM 

ЧНДКкЛЖ 

гако Ж | RTopof г ъ л н к ш ж д л . 

НО IV ВГЕД-к Н Д Г Ъ ПО/ИННДН. 

("кКрШДМШИГк (КАШЖНО^И ПД/ИЛТк ТВОЮ. 

л ш ЕО Ч А Д А т к о г а . 

Н wm\ M O R K H k i r k Т Н О ^ Ч Ж Н Н . 

Н Т А НД ПО/ИОШк ПЖЗк1КД1Л1к. 

п ^ о г л ц н Т О Б О Й П М Д Т Н мир. 
И ШИН ДАНЛОГТк. 
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Славник 

Преподобный отче (Сергий), 
мира красоты и радость временную 
навек оставил, 
иноческое житие более всего возлюбил 
и ангелам 
собеседником быть сподобился, 
светильник многосветлый 
Русской земли, 
чудесами, 
как второе солнце, сияя, 
сбо всех нас вспоминай, 
совершающих священную память твою. 
Ибо мы чада твои 
и овцы словесных твоих учений, 
и тебя на помощь призываем, 
проси даровать мир 
и великую милость. 
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Стихира на Господи воззвах, 
под(обен) «Все упование...», глас 6 

(РГБ, ф.379, N63) 

Б ого/шудр* d e r m (л. 148) 
mm Л Ш О В ^ Л Ш Ш Ы А иктдвд*. (л. 148 об.) 
и в п о а ^ т ы н и д о н г о р д о 
т ы жнкын гавигл. 
н т р о и ц е Б Д Д Ж Ш Н Е 

ЧНГТЫН Д Ш Л 1 0 ЕЫВО. 
1 И ж е ш д о и 
ПРКВ'ЕТАЫЛ ДвДЛШ В03ДВНЖ1 
и огрдды нночктвз ' кшнлдо 

во сгшшж созедд. 
ЖНВЛ1Ш Ж ! ВО T f E ^ 
ЦИСТОЮ Е О Г О НЛ1Ш. 

W T O кностн в о ж д ш в о 

Т О Г О Л Д О Д Н С ( | Г Н ( ПРОТОДОЕШ 

( Г Ш Т Н Г Л 
ДОл'шДЛЮ ндшнлдо. 
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Стихира 

Богомудрый Сергий, 
славу жизни суетной оставил, 
и в пустыне на горе 
ты стал жить, 
и троице, блаженный, 
чистым домом был, 
ее же силою 
пресветлые храмы воздвиг, 
монастыри иночествующим 
во спасение создал. 
И жил в тебе 
Христос бог наш, 
его ты 
с юности возлюбил, 
его моли, Сергий преподобный 
о спасении 
душ наших. 
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«Ины стихиры», под(обен) «Терпяще муч(ения)...», глас 2 

T f f H M U J f НЫН'КШНПШ Л\0с*Ж1('\7КШ'к.(л. 148об.) 

ЕШЛО^ШЛ ЕОа'дО&'шНЛЖ 

КО ЫАМО ГЛДГ0ЛД1Ш 

П^ПОДОБЖ* Of^rHf. 

гГДД 0X*E0 Т О ^ Ж ПОДгШдДШОСА. 

но ктлндго жнкотд 

ЧДМЦИ под^чнтн. 

ДНТЕ1 (KOJEH 
НО ГЛДДОКО JI4H. 

ЕОД*ЕЗНЖН Т0О8*Дк1 

но nfHfHoros*ifiHOf кожжгатж. 
Ж 1УКДЖН/ИО(А OŜ EO W IlOtTHHUkl. 

Л1ДДО ПОТгЖИ/ИО 

ДД K*EHfUJkl НгТД'КННМИИН О^КАдМЮШ. 

ШТО ЭДЖТЛ ЕОГД 

Н Ж4(Д доХшд/ио НДШН/ИО. 
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Стихира 

Терпя нынешнее мужественно, 
утешаясь будущим, 
ко всем глаголил 
преподобный Сергий: 
«Когда здесь трудом воздвигаемся, 
то вечной жизни на небесах 
надеемся приобщиться. 
Люты скорби — 
но сладок рай, 
тягостны труды — 
но вечно благо. 
Так не поленимся, о подвижники, 
в жизни сей потерпим 
и венцом нетленным увенчаемся 
от Христа бога 
и Спаса душам нашим». 
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На Обретение мощей стихиры на стиховне, глас 1 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

Д,ЛДЪ КН (л. 269 Об.) 
ДерЖДЕОХ* HfWE0fl)H4t0Xf 

г ^ к с т & о а ' к ш ш о в 7 гсддоа' Л1оскк'к. 
господи 
Н КС'клГА роа'сКНЛДЪ СТОДНД/ИЪ О^ТКержеННе. 
ЧКТН11Н Ж( ЮЕНТеДН TfiOfH 
T f i f ^O i О^К^ПДШНЬ 
Н С Т ' к н о ^ НШОКОД(ЕН/ИО^ 

ШДЕБ0Н0ШЕ1А Н CKATEIA ЛДОШИ 
ПОеЕДДЖеННДГО Се^ГНА 
ТКОеГО ОДЧИТМА 
Т*Е/И же т и 

ЧеАОЕПЖОАКБНЫА 
ШШОТЕ1 СДДКНЛП 
Иго» се ксеспдне 
н спдсе дохшдлш ндши/И-ь. Гл. 
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Стихиры 

Дал ты 
державу необоримую 
царствующему граду Москве, 
господи, 
и всем Русским странам утверждение, 
честной же обители твоей 
твердое укрепление 
и стену непоколебимую — 
исцеляющие и святые мощи 
преблаженного Сергия, 
твоего рачителя. 
Им же твои 
человеколюбивые 
щедроты славим, 
Исусе всесильный 
и Спас душам нашим. 
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Д,ддъ кн 
БДДГОЧКТНВОЛЮу ЦД0Н 

н K'fcfHOittos' твое/мох* МО&'з'Е 
г о с п о д и 

Твердое ЗДШНШЖ1И 

И WjlOS^He епдиннм. 

Н йАмЪ ПвДКОМДКНЫЛШ К Н А 3 Ш О 

Н ВОеЛД* f r o 
КеЛИКОе НД ГОП0ОТНВНЫА 1УДОД"КН{и, 

( в л т н т е д е т же 

4KTHOI О^К1ДШЖН( 

Н ВСЕЛШ ЕОДЛШНЛШ 

врлчевьство сезлгкздио 
(ВАТЫА /ИОШИ 

п в т о д о Е Н Д Г о н трекддженндго Ое^гнга. 

нд же HkiH*E о д д о г т н ю 

ш е д о ш з л е л д о 

н п у Е д ж и л РД3ДНЧНД (л. 270) 

пснелмише 

т в о е неизреченное 

л1ндо«рдне ш в и л д - ь 

Е д д г о и ш 

и шдее д о з ' ш д л ш н д ш и л ш . 
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Дал ты 
благочестивому царю 
и верному твоему слуге, 
господи, 
твердое защищение 
и оружие спасения 
и всем православным князьям 
и воинам его 
великое на сопротивных одоление, 
святителям же 
честное украшение 
и всем болеющим 
врачевание безвозмездное — 
святые мощи 
преподобного и треблаженного Сергия, 
их же ныне радостно 
облобызаем, 
исцеления различные 
приемля, 
твое неизреченное 
милосердие славим, 
Исусе благосердный 
и Спас душам нашим. 
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На Переложение мощей в серебряную раку 
при царе Федоре Иоанновиче (на 14 августа) 

Стихира на Господи воззвах, под(обен) «Все упование...», глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

е р и п р ю д о ш (л. 543) 
ШкМН HToS'ljIf 4 K T N 0 E 

TROf пушшшн. 
н покдзох'нш! Т А 
АКО & ШГОКИГ'А ч ^ т о з ^ ъ 
Д О К р Д С Г Ш ТКОА ЛШОГНА. 

Д Ц М Е О / И Н О Г Д Ж Д У 

П Ш Н Д О Ш Д ДЮДН1 

К О Т К О . / И О ^ rfOEOS* 
П О К Д ^ А Н Ц Ш А 

т к о ш о * / о ^ ч ш н и . 

Л Ю Л Н Т Ш Н К Д Т А Н/ИОо'цН 

ко Г & А Т Ж туонцЧ 
н к'кшд (TfOHTMA 
3 * л ш fosVw. 
КОЗШ1Д% Е О К Н 
К HfEKHkIA Д^ДАДЫ 
Н Ш Е Н Д И / И О П О Б Е Й Т Е . 

Д О ^ Д О Л Д О ( Н Д / И Н 

Н Н Н К Д К О Ж1. 

Ю Т Ъ Г Т О ^ П Д А шт Н Д С А 

Н Н Н О К Ъ / И Н О Ж К Т Б О Н Д Г Т Д Б Н Б О . 

Н Д ШШАОШ Е О Ж М 

Н ДОЕТОННО^Ю 

W t ННДО Ч К Т 1 
К tfgf П О Т Н / И Д А . 

ЭДппд нтрктднно / И О Д И . 

( П Д Г Т Н Г А Д О Х Ш Д Л Ш Н Д Ш Н Л Ш . ('л. 543 об.) 



Стихира 

Сергий преподобный, 
высоко чтем честное 
твое перенесение 
и видим тебя 
в высоких чертогах 
за добродетели твои многие. 
Многажды 
приходят люди 
ко твоему гробу, 
покоряющиеся 
твоему учению, 
молитвенника тебя имеющие 
ко святой троице 
и верного устроителя 
земли Русской. 
Возшел ибо ты 
в небесные храмы 
и невидимо пребываешь 
духом с нами, 
никогда 
не отступая от нас, 
иноков многих наставил 
на славословие божие 
и, достойное 
от них чествование 
себе принимая, 
Христа непрестанно моли 
о спасении душ наших. 
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Славник, глас 8 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

ЛШОГОСК'ьТМЫН (К'КТШННЧ! (л. 544 об.) 

njimoAOKfHi W T 4 f ндшъ Оергне. 
КГА КОНЦЫ Я,Ш1ША\ О^ДНКНДЪ КН 

ЧМДКЫ (ROH/HH. 

БОГОВ* Т А ПрОШКЛАНШОХ*. 
Н|П ЕО КО ЧРЖ'К AMTffH (ROfA 

КО Kff/ИА 

БОЖКТКШЕ1А МО^ЖКМ. 

H j l K R A T O ^ H ТрОНЦо}/ 

TjlHKjl ДТЕ1 ГДЛСО/Иъ. 

К Ш З Ш О ^ / И ' К А К О дргдно Д05*ДОКШО 

промдкндо кн. 

ДНГМЕ1 ОХ*ДНКНЛЪ КН 

ТЕ/ИОЧНШНк1А ПОДКН 

Б ' Е Г О Ш К Н А О^ТРДШИДЪ КН. 

Н TiMf f O ^ f K A A ГТрДНД 

Н ККОГКАЦКННДА 

Н ЕОГОПРНАТНДА 1ШКОК1. 

ШкМН ТОЕОН ГКДДНТСА 

Ш Н П Л К К Н Д О оуЧЖНН НДПИКОШИГА. 

Н К0ДГАШКА 

IV ПрНКЖНН TKOf/ИЪ. 

н рддо^ншкгд. 
(О гкнпстроногшлю 
ДДШДО /ИО КОПИШО т н . 
(откорнтъ г о т о д е 

КОЛЮ ЕОАШНГ(А КО 

н люднткоХ* нд<& ох'мышнт'А. 
А К О ДД Я.ОШЛ1 IMQci ПОДКДЛБНЕ1А П ^ Ш Н . (л. 545) 
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Славник 

О, многосветлый светильник, 
преподобный отец наш Сергий! 
Все концы земные удивил ты 
чудесами своими, 
бога прославляя. 
Еще во чреве матери своей 
во время 
божественной службы 
пресвятую троицу 
трехкратным гласом, 
возшумев, словно орган духовный, 
прославил ты, 
и ангелов удивил ты. 
Тьмочисленные полки 
бесовские устрашил ты, 
и тем Русская страна 
и всеосвященная, 
и богоприятная церковь 
высоко тобою хвалится, 
евангельских учений напившись 
и украсившись, 
и О принесении твоем 
радуясь. 
Со скипетроносцем 
Давыдом вопием тебе: 
«Сотворит господь 
волю боящихся его 
и молитву их услышит». 
Так и мы зовем его похвальными песнями. 
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Р Д Д О Х ' Ж А 

HHfTklH СО(0^\1 ИЗЕбДННММ 

(ПОДОЕНКкШСА КО KjlOR'fc (ШЛ\1 

ПОГКШЖЖ 

ЕОЖИА AMTffH 

8НДТ»ТН 

I RfCrORHkl/ИД ДПОГТОЛО/ИД 

(О Петро/И'А и Ивдннолдо 

А К О Ж ! ЦШ( 

Лксддлдо щщднш. 
Р А Д О Н А 

А К О О^ММШД 

П0КДДДКИИ ГДДЮ 

Б О Ж Н А /ИДТГрН 

Н Ш Л Ч Т О а ' п Н Л jlf4f Е О ^ Д О ^ 

W T ЛДТ1СТД « г о 

И W T O WEHTMH T B O f A . 

И Hf fi/ИДТк OfKOxVkTH 

А К О ЖЕ Н КТк . 

РДД0^Н(А 

ДНПДОЛГА {ОЕ'Ьскдинчг 

И Е'Ьо/ИЪ ПООГОННТШ. 

Р Д Д & Ж А 

K f K T O H O m o W lUfM 

ПОГКДДД Н ОзЧвЕАЖЖИЕ 

И НД (OnjIOTHRHkIA 

К0*ЕПКО( ш п о д ч ж ж . 

Р Д Д О ^ Ж А 

ннокъ л ш о ж к т в о 

НД ГПДИННЫА ( T f 3 H 

о^пвдвидо кн. 

НО W ЛДОЛНТВЖНЧС 

/ИНОГОЛДОЛНЖШ 
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Радуйся, 
чистый сосуд богоизбранный, 
сподобившийся в келье своей 
посещение 
божьей матери 
видеть 
с верховными апостолами 
Петром и Иоанном, 
как и древле 
Авраам праведный. 
Радуйся, 
услышавший 
преславный глас 
божьей матери: 
«Не отступна, — речет, — буду 
от места сего 
и от обители твоей, 
и никогда она не оскудеет!» 
И так и есть. 
Радуйся, 
ангелам собеседник 
и бесов прогонитель. 
Радуйся, 
крестоносному царю 
похвала и утверждение 
и на супротивных 
крепкое ополчение. 
Радуйся, 
иноков множество 
на спасения стезю 
направил ты. 
Но, о молитвенник 
многомолебный, 



полыгдн шноХ* 
Е Д Д Г О Ч К Т Н К О Л Ю У 

ЦД0Н ндшшоУ 
нд юпротнкныл 
АКО Жг Д 0 Ш ( 

БЛДГОЧКТНВО/ИОХ* 

Б М Н К О Л Ю Х * к н л з н Днлштрин Гл. 545 об.) 

Б Д Р Б Д Р О Б Ъ ПОГ08*БНТН 

ГКДЛАШНДСА 

ШТ1ЧКТБО 

TROf (Д3ОРНТН. 

T k l БО UH ЦД0 (ЛШ Н Д Ш Н / И Ъ 

Kp'fellKOf о р о ^ ж ш . 

Н БОННО 

н т о к ' к д н л ш н нд крдгн. 
Н ДрШТОНЛМННТЫЛШ ДИДШ*. 

ГОКрОБНЦМ HHUTOIjHMiOi. 

Н №НЗЧ10ПД1ЛШН ИСТОЧНИК*. 

/ИНДОГТИ НСШДЖНА. 

fEKOtt* Н З Д Н Б Д Н Ш О У 

НГОСКоХ'д'ЕКДСЛДО 

Т Б О Н Л 1 Н МОЛИТ К АМН 

ми 
БО ЧДДД ТБО/К 

Н НДД 'Ь /WA 

W T O ^ Н ( Т Д ЕОГД 

ПРИАТН / И Н р 

Н ДОХ*ШДЛ1* Н Л Ш П Л Г А 

Б М И И Л Д И А О ( Т 1 . 
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помогай всегда 
благочестивому 
царю нашему 
на супротивных, 
как и древле 
благочестивому 
великому князю Димитрию, 
варваров погубить, 
хвалящихся 
отечество 
твое разорить. 
Ибо ты — царям нашим 
крепкое оружие 
и воин, 
непобедимый на врагов, 
и христоименитым людям 
сокровище неистощимое, 
и неисчерпаемый источник, 
милости исцеления 
реку изливающий 
неоскудеваемую. 

Твоими молитвами 
мы, 
ибо чада твои, 
надеемся 
от Христа бога 
принять мир 
и душам нашим 
великую милость. 
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НА СРЕТЕНИЕ ИКОНЫ 
БОГОМАТЕРИ ВЛАДИМИРСКОЙ (26 августа) 

Славник, глас 6 

(РГБ, ф. 379, N 66) 

боггво&итг туоаком nimtH (л. 623 об.) 

R0 Б А Д Г О Н Д Ш Ч Н Т О / И Ъ днн 

П О З Д Н И К А Н А Ш Е Г О 

н тми рз^Бшшж 
н гк"Ьтд П М Ш К Т Б Ш . 

П Д Ч £ ( О А Н А Ц Л К О Ш А К О Ш О » ' 

a so Rfffcro цдршд н кдддмчшы н Б О Г О Р О Д И Ц А 

Т К О Р Ц Д К С К Г ' А JJflKTA Е О Г Д Н А Ш Е Г О ЛДДТН TROJUjA RfTJ^ 

Оа'сАЫШДКШЕ ЛДОАЖНЕ 
НЕДОСТОЙНЫ^ fAE'A СБОНГЪ. 

НД /ИИЛОСЕвДНЕ ПрЕКДОНАЕТЕСА 

Н /Ш1ДОСТНКЕИО 

И Е К И Д Н Л А О po&'iyfc простнрлишЕ 

КО СШОв* СИ Н EOrX* НАШЕДЮ^ 

A10AHTR05 IV KCfff Poa'fH HfE ДОДЛГЛМШЕ. 

н прлкЕДНоЕ fro ПРОШЕНИЕ к о з к р д т н т п 
Ш REAHKOE 

ЛММОСЕОДНЕ н д д д ы ч и ^ д . 

Ш REAHKOE 

ЖЕ д р о т о ЛДИАОСТН ЦДРНЦД. 
1 REAHKOE 

ЗЛСТО^ПАЕННЕ БОГОРОДИЦА 

КДКО ОХ*БО ДДОДАШН 

СЫНА СБОЕГО (л. 624) 

Н ЕОГД НАШЕГО 

ПрНШЕСТКНЕЛГА ЧЕСТНДГО ШЕрДЗД 
njKAARHO Н RAILUE MORA 
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НА СРЕТЕНИЕ ИКОНЫ 
БОГОМАТЕРИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

и тьмы разрешения, 
и света пришествия, 
паче солнца воссиявшего! 
Ибо всех царица и владычица и богородица 
мать творца всех, Христа бога нашего, 
услышав моление 
недостойных рабов своих, 
на милосердие преклоняется 
и, милостиво 
невидимо руки простирая, 
к сыну своему и богу нашему 
молитву о всей Руси полагает, 
и праведное его прощение возвращает. 
О, великое 
милосердие владычицы! 
О, великая 
щедрота милости царицы! 
О, великое 
заступничество богородицы! 
Как она возмолила 
сына своего 
и бога нашего 
пришествием своего честного образа 
преславного и выше всякого слова, 

Славник 

Вострубите трубою песней 
во благонарочитый день 
праздника нашего, 
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ГРДД'А Н R(A Л Ю Д И 

W T НДГШТН Н Г Л И 0 Т И НЗЕДКДГяКШН. 

Ц Д 0 Ж Н К Н А З Н 

ДД f O T I K O y T K A 

f B A T H T M H Н ГКАЦННННЦЫ ДД БО3ВКМАТКА 

Н К А К О К О 3 0 Д Г Т О Б'ЕдНЫД"* АШОЖКТВО COROKO^fUfUHf. 

ВК'ЕД'О ЦД0НЦД 

Ц Д 0 А (10ЖШШ1 

дд в о л ю м ш БлдгоддротнндА в рлдолн Г Л Д Г О Д Н Ц К . 

РДДОХ*ША 

Е О Ж Н 1 Ж И Л И Ц И 

И Г0ДД1 Ш Д Х Ш Ш Ж Н к Ш . 

Ц Д 0 А ЭДЖТД Е О Г Д Н4Ш1ГО. 

ГДДОХЖА 

ГШТИАН&ИЪ 

НЗДНАНН! 

ЛШЛОГТН Н Ц И Д 0 О Т О Н ПрОДШЦШНЖ 

(ДДОХ*ЖА 

К TOE'S П О Т Б ' Е Г Д Н Ш Н Л Ш 

ПЖ'ТДгШЦИ н з д г г о й п л ж ж 

н и з е д в л ж ж 

Н ЖДКНЖ НД1Ш. 

4 2 4 



град и всех людей 
от напасти и смерти избавляя! 
Цари и князи 
да стекутся, 
святители и священники 
да возвеселятся, 
и всех возрастов верных множество соединение 
всех царицу, 
царя родившую, 
да воспоем благодарственно, в радости глаголя: 
«Радуйся, 
божие жилище 
и град одушевленный 
Царя Христа, бога нашего. 
Радуйся, 
христианам 
излияние 
милости и щедрот и божие промышление. 
Радуйся, 
к тебе прибегающим 
пристанище 
и заступление, 
и избавление, 
и спасение наше». 
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Славник, глас 4 
. 

Г ДА ИЗЦМ (л. 625 об.) 
КОГОрОДМШ ДЕКО 

ПОКАТЫМ ТН U»Ejl43rA W T O ГрДДД БДАДН/ИЕрА 

t ПШЧТОЛГА 1ибЬКОКНк1НЛ10 

ЕО Hf jl'tfi н н д у о д н 

Т О Г Д А ЖЕ з д о к ^ н ы и Тмжрь ЛКСДК'А 

( о ксЬлдн 
• 

(КОИ/ИН ЕЕЗЕОЖНЫДДН ДГД0АНЫ. 

ОХ*ЖДЕЕЕА КОЕКДТН fOSiWHA 3 Е Л М Н . 

ЕГДА ЖЕ ПбНБЛНЖНЕА КО ГОДДО^ /ИоСКК'К 

ЧЕСТНОЕ ТВОЕ 3 Д Е Т О 8 ПДЕННЕ. 

ТОГДА НЕДОДНТ1 ПДГТЫрА ЧЕГГНкШ ( К'Е^НШШ ШКЦДЛШ 
НЕС'Ьн н л ш и г и (л. 626) 

1 Л 
( п м ч т о л д ъ ш р к о к н ы л ш . 

Н t НА0ОДЫ МО^ЖШ Н ЖЕН'' И (кСО&'шНД'А /МЛАДЕНЕЦ* 

( ЛДОАНТКДЛШ Н (ДЕЦДЛДН 

Н ДКДАДД1И КЕЛНЧДНШЕ 

Г ^ А Д А Д О ^ КО (jl'KTEHHE ЦДМЦЬ! ШКрДЗО»' 

W T O Г0АДА ШЕЕТКОх'нШЕ 

НОЕАШЕ KfEfT'A Н ЕКАНГЕДНЕ Н ЧЕОДОТКОвНМА ИКОНЫ 

ЧТО^ШЕ БЛАГОДДрЕННЕЛМ 

ПРНПАДАНШЕ 

ПАДЧЕЛШ /ИОДАШЕЕА 

И З Е А К Н Т Н ЕТЛДО (КОЕ 

Ш Т О КОДКО Г О ^ Е А Ш Н Д Ъ НЛЕО 
н pox'iyfc К О З Д ' Ы Ш Е 

Н ЧЕЕТНЫДЪ (КАТНТЕДА НА /ИОДкКО^ TEK'fc ПОДКНЖОв 'шЕ. 
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Славник 

Как только вышли, 
богородица дева, 
с пресвятой твоей иконой от града Владимира 
с причтом церковным, 
со иереями и народом, 
тогда зловерный Темир Аксак 
со всеми 
своими безбожными агарянами, 
ужасаясь, бежал с русской земли. 
Когда же приблизилось ко граду Москве 
честное твое заступление, 
тогда вышел пастырь честной с верными всеми — 
иереями, монахами, 
причтом церковным 
и с множеством мужей, и жен, и сосущих младенцев 
с молитвами и слезами 
и хвалами величающе, 
шествуя во сретение царицы образа, — 
все вышли от града, 
неся крест и евангелие, и чудотворные иконы, 
воспевая благодарения, 
припадая, 
с плачем молясь 
избавить стадо свое 
от волков, губящих нас, 
и руки воздевая, 
и честныхъ святителей просить тебя умоляя. 
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т ы ЖЕ 

П0ШНЕТДА кдддычнш 
Hf П^ЩН Л Ю Л Е Н Н А Г К О Н Г ' А 1ДБЪ 

Н Д Г Д С А Н Ы П О Г Н Д К Ъ Г С А Д Ъ Г К О Б О Д Н . 

Н Д Н Д Н (ПШ Ч Е Е Т Н Ы Л Ш щншитшмч 
WE0A3A Т В О Е Г О 

Ч И Д О Т К О С Н Ы А и к о н ы 

А К О ЖЕ Т О Г Д А 

Н Н Ы Н * Е 1ДБЪ СКОНД"А НЕ П1Е30Н Л Ю Л Е Н Н А 

Н Н Ш Н 0ДЕЫ Е К О А 

W T O К Е А К И А ( К О С Е Н 

Н А З Ы К % Н Д Ш Е Е Т К Н А , 

ЕДИНА Ч Н Г Т Д А (л. 626 об.) 

Н Е Д Д Г О Е Д О К Е Н Н Д А . 

-
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Ты же, 
пречистая владычица, 
не презри моления своих рабов 
и, агарян погнав, град освободи, 
и людей спаси честным пришествием 
образа твоего, 
чудотворной иконы. 
Как тогда, так 
и ныне рабов твоих не отринь моления 
и спаси нас 
от всякой скорби 
и племен нашествия, 
ты одна чистая 

. и благословенная. 

• 

• 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

П к о ГОЛНШ КОЗСНА 1Ш\Ч 

К р д з о ^ л ^ Е Д08Д*и>КНМ10 

ДОХДОКНО КО3Ш1ДНТКИ 

КрНДОЛЫ БОГО^ЗО^/ИИА 

О TIE 'S ЕОГОЛДоУдрДА бджд 
ШЛНЧШ НД1Ш к подвддд 
Бмнчдкдго ДНАВОДД 

PffiHOfTk г А гокнУю 
Д^ржлкнон р к о н 
Т У ПКО П Ч Ш доврУ рдзУлдУ 
Д&Д'А ЕОЖНИ ПОЧН НД ТОЕ*Е 

ЛнвДНкГкУн ГОрУ ДМ НДРЕЧШЪ Т А 
СшДНСА 6RKO ПрДРОДНТМкНИШ 

БТОРЫН ТЫ EkUTf НОНГТАНТННО 

6шДНТ (А К'КЧНО 

И к о ю т ш ъ доУдокшо 
Kof lHk ПРДБОК'ЕРНА 

Придете гтнуслшА ш н 
ХПОдШЕИШНГЛ КОХПЦоУ 
ЛНДЖ ЛдУдрНН pa^kfTHH 

ОНДОН Т801И 

Св'ЕТНДЖНЦк! nfOfK'ETHKOUIf 

Княгине Ольге 

стихиры 

тропари 

из канона 

Князю Владимиру 

стихиры 

тропарь 

из канона 
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КкШЛДН ПОГШкНкШЛШ К'ЬкЦН 

КкШ/ИИ П'КСНАНкИШН ДОЕЮТДЛШ 

КкИШН ДО^ГОКкНМН/ИН MOKffkl 

Сш гор'к къядожкшд 
I 

1ннн ДНГМкГТНН 

Hf Т'АКТ./ИО днпдн 

ИрНД'К'П. НОКОСКАШЖНН 

БоГЪДДк НЗЕ^кОНДНН лиднн 

Пл'АТА^КО^Н КОГЛТАШД 

НрНД'К'П късдкдднлш 

3 j l A КОр^ДБДА НДПрДМО ПРНГТДКДИШД 

Бозопнгтд to ш%1ми 

Борису и Глебу 

стихиры 

На освящение храма святого Георгия в Киеве 

1 Й К О ЗК^ЗДД НД HfEftH стихира 

£fHKf ЕДДЖДТ Т А тропарь 

0T4f НАПОДОБИЕ OfWAOfHf 

0T4f EOrOAiO^APf OfWAOfHf 

0T4f щшо^щ OfWAomf 

РАДОНА Д*ЕКО в Н П ^ Т Д А 

ПрНД'Е'П C'ATkirfc/И'АСА Ш Н 

• 

Феодосию Печерскому 
Ms- / . 

стихиры 

fcimit горд ЯфонмкдА 

Антонию Печерскому 

стихира 

mm н к 

Иг KoPfHH кддгороднд 

ТИко внногрддо вотской зшлн 

8*ЛМ0ТКНКОШН Т*ЕЛО 

Евфросинии Полоцкой 

стихиры 
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На Покров Богородицы 

?ИТКА НЛМ1 ША стихира 

1 Й К 0 ПфДКД ОХЧЖНЦД из канона 

И Ж 1 6ККоУ ПрЫТНКШДГО стихиры 

Д Л И Н Н А ишшл бфрожнж 
Ш Т О П Ш Н Ъ В Ж . Д ' К В Ш Н 

Ш Н Д * Е Т 1 . Л Н Б О Л Ю У Д Й Е Н И И н-Ьжлш 
I I 1 ' 
И Ж 1 IflfKAf ПЙОПОК'ЕДДШД светилен 

Леонтию Ростовскому 

СвАТНТШЛДО ОХДОЕвЖЖ стихира 

О-ИАДО! 

Знамению иконы Богородицы в Новгороде 

БО ДРДЛ10 Т В О И КЛДДБ1ЧНШ стихиры 

Гобдогтнк здкнгтн Р Д Ж Д Л Н К О Н Ш А 

йжгдд О У Е О Л Д О У Ж Ж К М Н К Д Г О Нокдгрддд 
ДикноУн грддоУ ткошоУ П О Е ' Е Д О У 

Ё Ш И Т К А ДИДН! 

Рогн r r t i i u H k i r o (OTfOUMfA 

ЧНДНДА ПОЕ*ДД И ДИВНО* ЮДОД-ЕНЖ 

Ш Д Д И Ш ГТШТ1НУН 

ОТСЛОИ ( Т ^ Д Н В Ш Н Д О Н1рД3оуЛ1Н{ 

Георгию Всеволодовичу, князю Владимирскому 

ЛаКДВО! Н HfRffHOE 3ЛОСОВГГН1 Е Д Т Е И К О стихира 

Меркурию Смоленскому 
..... 

К Н И И Н Д О Е Р Ш Т Д / И Н П О Г В Д Д И / И О 0 Д С Т Н Н fOEWCH стихиры 

Кдко подкддно подкдджн! прнншлдо /Шркоарнм 
О Т ЕОГОПОК0ОКЖНД Г0ДДД 0/ИОДНШК4 
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Князю Михаилу Черниговскому 
и боярину его Феодору 

ОСТИ ЦДРА ЕОГОЛИрЗСКДГО стихиры 

ПОШДДН WHOfTf скок 

Д|(| Е О Г О Л Ч Р З Г К И Н 

ЙЦН Н Т/ИДЛШ ЕДДГО з ш ш ы н д о 

Князю Александру Невскому 

Бого/иоУдр! Лдшдндрс П Р Е П О Д О Б Е Ш стихиры 

Hf W T O Рнли КОГНГДЛО КН 

Р О Д О С А Н К Ш Л Ш А ГСДДг БдДДН/ИНр! 
СЛЫШАНО EklfTf 8 0 КСЕДО ГГ^ДНДДО светилен 

Ш пркддкно! чоУдо (НГДНН(Л№ стихиры 

Ш КДКО К 0 3 / И 0 Ж ( / И 0 КОШ*ЕТН Б Л Д Ж Ш Н Д Г О ЛД«К(4НД(!4 

Князю Михаилу Тверскому 

fio HfEHfHklA IVEHTMH стихиры 

ИрНД'ЕТ* Д 1 № П Р о У ( Т Н Н Ю Б О Р Н 

Петру митрополиту 

КНЛШ П О Д Б Д Д Ш Ы Л Д Н К'КШЦк! 5уКАЗШО стихиры 

ШТЧ{ ПР1ЕЛДЖИШ (ЕАТНТ1ДН Штр! 

ШТЧ1 П ^ Б Л Д Ж Ш Ш f K A T H T M H IlfTff 
ШтЧг п|(ЕЛДЖШН1 ( Б А Т И Т Ш IIITJI 

Алексию митрополиту 

КТО Д О К О Л Ш Ъ НТк ДОЕДКТЖ ТКОНДЪ Н Р И Г Т Н стихиры 

Бддгдго У Ч Н Т М А ЭДНСТД 

1 Й К 0 Л Ш Л Н Ч Ш О HOKklH ( Д Д О 

Сергию Радонежскому 

ПрННД'ЕТ!. ИНи'ЧкГГКоУгвШИД* стихиры 

ПртодоЕШ i v T k H f (OfpfEf) 
ПоГО/ИоУдРг GfprHf ( Л Д Ш /ИДД0К(1ШЖНк1А 1ШТДБЛ1 
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Tfjinraujf нын'Бшнгдга ЛЮ^ЖЕСТКЕН-Ь 

ДДАЪ EfH ДЕвЖДКО^ НЕШБООЕШОо7 

Длдъ КН ЕДДГОЧКТНВОЛЮХ ц ш 

0|вГН1 ПРЕПОДОБИЕ ВЕДь/ИН 4TOSUJI ЧЕСТНОЕ 

Ш ЛШОГОГВ'ЕТМЫН (КТ»ТНЛННЧЕ 

На Сретение Владимирской иконы Богоматери 

EofTjIO&EHTE ТРОМБОН ГГЕГГОН стихиры 

егДД НЗЫДЕ ЕОГОвОДНШ Д1ВО 

• 
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16. 
17. 
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24. 
25. 
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30. 
31. 
32. 
33. 

Стихирари 

РГАДА, ф. 381, N 145 
ГИМ, Син. 572 
ГИМ, Син. 589 
ГИМ, Син. 279 
БРАН, 34.7.6 
РНБ, Соф. 384 
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РГБ, ф. 304, N 407 
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РНБ, Погодина 45 
РНБ, Q1-94 
РГАДА, ф. 181, N 711 
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Нотация знаменная 
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Первая половина X V в. 

Середина X V в. 

РГБ, ф. 304, N 408 
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РГБ, ф. 304, N 412 
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РГБ, ф. 379, N 12 
РНБ, КБ 607/864 
РНБ, КБ 629/886 
РНБ, КБ 653/910 
РНБ, КБ 654/911 
РНБ, КБ 656/913 
МГК N KXVH-707) 
БРАН, Сол. 1 
БРАН, Сол. 2 
РГБ, ф. 304, N 410 
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РГБ, ф. 304, N 413 
РГБ, ф. 304, N 597 
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РНБ, Погодина 392 
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ИРЛИ, Пинеж. 469 
БРАН, Тек. пост. 307 
БРАН, Устюж. 70 
РГБ, ф. 98, N 1853 
РГБ, ф. 113, N 242 
РГБ, ф. 113, N 255 
РГБ, ф. 173, N 120.1 
РГБ, ф. 228, N 34 
РГБ, ф. 247, N 409 
РГБ, ф. 272, N 323 
РГБ, ф. 304, N 431 
РГБ, ф. 304, N 438 
РГБ, ф. 354, N 121 
ГИМ, Уварова 905(694)593 

Первая четверть XVI в. 
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Вторая четверть XVI в. 
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74. РНБ, Сол. 277/285 
75. РНБ, Титова 2111, л. 1 — 153 об. 
76. БАН, Тек. пост. 314 Третья четверть XVI в. 
77. РГБ, ф. 113, N 238 
78. РГБ, ф. 113, N 240 
79. РГБ, ф. 113, N 257 
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103. ГИМ, Единоверч. 37 
104. ГИМ, Епарх. певч. 24 
105. ГИМ, Син. певч. 123 
106. ГИМ, Син. певч. 1150 
107. БРАН 24.5.1 (Срезнев. 11.89) Первая половина XVII в. 
108. БРАН 32.16.18 
109. РНБ, КБ 642/899 
ПО. РНБ, КБ 665/922 
111. РНБ, 01-48 
112. РНБ, 01-238 
113. РНБ, 01-512 

439 



114. РНБ, Погодина 423 
115. РНБ, Погодина 1925 
116. РНБ, Титова 2073 
117. РГБ, ф. 37, N 148-
118. РГБ, ф. 37, N 356 
119. РГБ, ф. 37, N 378 
120. РГБ, ф. 98, N 1788 
121. РГБ, ф. 272, N 325 
122. РГБ, ф. 304, N 443 
123. ГИМ, Син. певч. 53 
124. ГИМ, Син. певч. 81 
125. ГИМ, Уварова 894(16)261 
126. ГИМ, Уварова 895(17)262 
127. ИРЛИ, Пинеж. 83 
128. МГК N 5(XVII-736) 
129. РГАДА, ф. 381, N 317 
130. РГАДА, ф. 381, N 318 
131. РГАДА, ф. 381, N 319 
132. РГАДА, ф. 381, N 320 
133. РГБ, ф. 379, N 57 
134. РГБ, ф. 379, N 63 
135. РГБ, ф. 379, N 64 
136. РГБ, ф. 379, N 65 
137. РГБ, ф. 379, N 66 
138. БРАН 32.2.28 
139. РГБ, ф. 379, N 58 
140. РНБ, КБ 673/930 
141. РНБ, Титова 160 
142. БРАН, Каликина 135 
143. БРАН, Тек. пост. 295 
144. ИРЛИ, Бражникова 4 
145. БРАН, Помор. 22 
146. ИРЛИ, Латгал. 188 

147. РГБ, ф. 304, N 426 
148. БРАН, Строган. 44 
149. РГБ, ф. 304, N 427 
150. РНБ, КБ 616/873 
151. РНБ, КБ 685/942 
152. БРАН, Каликина 69 

Третья четверть XVII в. 

Последняя четверть XVII в. 

ХУШ в. 

XIX в.. 

Нотация знаменная и путевая 
Конец XVI в. 

Первая половина XVII в. 
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БРАН, Тек. пест. 319 
РГБ, ф. 98, N 589 
РГБ, ф. 304, N 449 
РНБ, КБ 579/836 
РНБ, КБ 584/841 
РНБ, КБ 617/874 
РНБ, КБ 674/931 
РНБ, КБ 675/932 
РНБ, Сол. 277/292 
РНБ, Сол. 690/769 
РНБ, Титова 2732 

РНБ, Сол. 690/763 
РГБ, ф. 354, N 140 
РНБ, КБ 618/875 
РНБ, КБ 684/941 
РГБ, ф. 304, N 428 
БРАН, Тек. пост 100 
РГБ, ф. 37, N 103 
РГБ, ф. 37, N 143 
РГБ, ф. 98, N 1956 
РНБ, КБ 623/880 
РНБ, КБ 660/917 
ГИМ, Уварова 896(142) 
ГИМ, Щукина 767 

БРАН, Неман. 43 
РГБ, ф. 37, N 379 
РГБ, ф. 272, N 324 

Нотация путевая 
Конец XVI в. 

Первая половина XVII в. 

Нотация демественная 
Первая половина XVII в. 

Трезвоны (годового круга) 

БРАН, Целепи 20 
РГБ, ф. 122, N 19 
РГБ, ф. 256, N 423 
Нижегор. ОБ P/I 
ГИМ, Син. певч. 82 
ИРЛИ, Карел. 441 
РНБ, Погодина 378 

Нотация знаменная 
Первая половина XVII в. 

Вторая половина XVII в. 
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187. Псковский музей 16/49 
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197. РГБ, ф. 37, N 364 

1 

198. 
199. 
200. 

РГБ, ф. 354, N 141 
ГИМ, Син. певч. 1252 
РНБ, Вяземского 0-79, л. 24, 29 

1 

201. РНБ, Погодина 376, л. 17 — 33 об. 
202. 
203. 

РНБ, Погодина 414, л. 122 — 143 об. 
РИИИ, ф. 2, оп.1, N 851. 

204. РГАДА, ф. 181, N 600, л. 466 
205. БРАН, Арханг. певч. 52 XVIII в. 
206. ГИМ, Син. певч. 15 
207. РГБ, ф. 37, N 153 XIX в. 

Нотация знаменная 
208. РГБ, ф. 98, N 1504 Первая половина XVII в. 
209. РГБ, ф. 98, N 2016 
210. РГБ, ф. 304, N 435 
211. РНБ, 01-40 

РНБ, 01-42 212. 
РНБ, 01-40 
РНБ, 01-42 

213. РНБ, 01-236 
214. РНБ, Сол. 690/767 
215. РНБ, Титова 1261 
216. РНБ, Титова 2371 
217. РГБ, ф. 37, N 380 Вторая половина XVII в. 
218. РГБ, ф. 98, N 1598 
219. РГБ, ф. 98, N 1600 • 

220. РГБ, ф. 379, N 34 
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221. РГБ, ф. 379, N 74 
222. РГБ, ф. 379, N 75 
223. БРАН, Вят. 9 
224. РНБ, Капеллы 0-472 (0-4) 
225. РНБ, КБ 602/859 
226. РНБ, КБ 670/927 
227. РНБ, 772/1029 
228. РНБ, 0-226 
229. РНБ, 01-232 
230. РНБ, 01-401 
231. РНБ, 01-402 
232. РНБ, Погодина 394 
233. РНБ, Сол. 690/753 
234. РНБ, Сол. 690/754 
235. РНБ, Сол. 690/761 
236. РНБ, Соф. 182 
237. РНБ, Титова 657 
238. РНБ, Тиханова 372 
239. РНБ, Тиханова 436 
240. ИРЛИ, Латгал. 211 
241. БРАН, Арханг певч 85 
242. БРАН, Колобова 719 
243. БРАН, 38,6.6 (Плюшкина 171) 
244. БРАН, Тек. пост. 339 
245. БРАН, Тек. пост. 816 
246. РГБ, ф. 37, N 381 
247. РГБ, ф. 138, N 181 
248. РГБ, ф. 152, N 81 
249. РГБ, ф. 272, N 328 
250. РГБ, ф. 272, N 329 
251. РГБ, ф. 379, N 76 
252. РНБ, Вязем. Q-214 
253. ИРЛИ, Белорус. 5 
254. ИРЛИ, Бражникова 3 
255. ИРЛИ, Бражникова 36 
256. ИРЛИ, Карел. 448 
257. ИРЛИ, Кержен. 68 
258. МГК N 1-21262 
259. БРАН, Колобова 742 
260. БРАН, Тек. пост. 297 

XVIII jL 

XIX в. 
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261. БРАН, Тек. пост. 298 
262. БРАН, Тек. пост. 654 
263. РГБ, ф. 98, N 2010 
264. РГБ, ф. 218, N 15 
265. РГБ, ф. 218, N 1217 
266. РГБ, ф. 247, N 772 
267. РГБ, ф. 272, N 207 
268. ИРЛИ, Заволоко 77 
269. ИРЛИ, Заволоко 80 
270. ИРЛИ, Заволоко 81 
271. ИРЛИ, Заволоко 85 
272. ИРЛИ, Новгород-Псков 14 
273. БРАН, Неман. 20 
274. Нижегор. ОБ Р /3 

Избранные песнопения из Трезвонов 

275. БРАН, Арханг. певч. 4 
276. БРАН, Арханг. певч. 9 
277. БРАН, Арханг. певч. 11 
278. БРАН, Арханг. певч. 15 
279. БРАН, Арханг. певч. 17 
280. БРАН, Тек. пост. 329 
281. РГБ, ф. 304, N 432 
282. РГБ, ф. 304, N 433 
283. РГБ, ф. 304, N 434 
284. РНБ, Вязем. 0-20 
285. РНБ, КБ 582/839 
286. РНБ, 01-419 
287. РНБ, Погодина 417 
288. РНБ, Сол. 621/660 
289. РНБ, Сол. 1192/1303 
290. РНБ, Соф. 490 
291. РНБ, Титова 3319 
292. ИРЛИ, Карел. 440 
293. ИРЛИ, Латгал. 42 
294. ИРЛИ, Пинеж. 84 
295. ИРЛИ» Пинеж. 151 
296. БРАН, Арханг. 1070 (Певч. 
297. БРАН, Арханг. певч. 27 

Конец XVI в. 
Первая половина XVII в. 

23) Вторая половина XVII в. 
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298. БРАН, Арханг. певч. 44 
299. БРАН, Археогр. ком. 203 
300. БРАН, Колобова 669 
301. БРАН, Колобова 701 
302. БРАН, Колобова 703 
303. БРАН, Мордв. 30 
304. БРАН, 38.4.12 (Плюшкина 137) 
305. БРАН, Романченко 19 
306. БРАН, 21.2.13 
307. РГБ, ф. 317, N 21 
308. РГБ, ф. 379, N 37 
309. ГИМ, Син. певч. 52 
310. РНБ, 01-41 
311. РНБ, 01-400 
312. РНБ, 01-560 
313. РНБ, Q1-422 
314. РНБ, Q1-1108 
315. РНБ, КБ 636/893 
316. РНБ, КБ 649/906 
317. РНБ, КБ 638/895 
318. РНБ, КБ 664/921 
319. РНБ, КБ 665/912 
320. РНБ, Погодина 405 
321. РНБ, Сол. 618/639 
322. РНБ, Сол. 690/760 
323. РНБ, Сол. 690/722 
324. РНБ, Сол. 690/773 
325. РНБ, Соф. 1538 
321. РНБ, Титова 222 
327. РНБ, Титова 1235 
328. ИРЛИ, Пинеж. 216 
329. МГК N 8 
330. РГАДА, ф. 381, N 310 
331. БРАН, Археогр. ком. 198 XVIII в. 
332. БРАН, Белокрынникова 127 
333. БРАН, Единоверч. 4 
334. РНБ, Вязем. Q-88 
335. ИРЛИ, Бражникова 29 
336. БРАН Лукьянова 189 XIX в. 
337. РГБ, ф. 272, N 312 
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Сборники многороспевных стихир 

338. РГИА, ф. 1119, оп.1, N 222 Конец XVI — начало VII в. 
339. БРАН, 16.15.25 Первая половина XVII в. 
340. БРАН 38.4.28 (Плюшкина 153) 
341. БРАН, Строган. 37 
342. РГБ, ф. 37, N 93 
343. РГБ, ф. 37, N 102 
344. РГБ, ф. 178, N 766 
345. РГБ, ф. 178, N 875 
346. РГБ, ф. 210 N 1 
347. РГБ, ф. 228, N 36 
348. РНБ, Погодина 385 
349. РНБ, Сол. 690/751 
350. РНБ, Q-501 
351. РНБ, КБ 663/920 
352. РНБ, Сол. 690/768 1 
353. РНБ, ф. 317, N 24 
354. РГАДА, ф. 181, N 600 
355. РГАДА, ф. 381, N 291 
356. ГИМ, Син. 219, л. 138 — 146 об., 362 — 368 

357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 

363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 

Фиты из Трезвонов в общих Фитниках 

Вторая половина XVII в. РНБ, Соф. 461 
РГБ, ф. 379, N 13 
РГАДА, ф. 381, N 291 
РГАДА, ф. 181, N 600 
РНБ, Погодина 377 
ГИМ, Син. 219 

Нотолинейные транскрипции из Трезвонов 

Конец XVII в БРАН, 28.6.96 
РНБ, Археол. о-ва 9 
РНБ, Погодина 413 
РНБ, Сол. 277/281 
РНБ, Сол. 622/670 
РНБ, Сол. 622/671 
РНБ, Сол. 691/787 

4 4 6 



370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
373. 
368. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 

РНБ, Сол. 691/789 
РНБ, Сол. 691/790 
РНБ, Сол. 691/792 
РНБ, Сол. 1193/1306 
РНБ, Сол. 1193/1309 
РНБ, Сол. 1193/1316 
РНБ, Титова 921 
РНБ, Титова 2996 
РНБ, Тиханова 719 
ГИМ, Син. певч. 939 
РНБ, Титова 3718 
РГБ, ф. 214, N 792 
РНБ, Сол. 1193/1317 
РНБ, Сол. 1194/1322 
БРАН, Арханг. певч. 74 
РНБ, Титова 1737 
РНБ, 01-131 
Нижегор. ОБ, Р/157 
ИРЛИ, Карел. 450 
ИРЛИ, Карел. 451 

Первая половина XVIII в. 

Избранные песнопения из Трезвонов 

390. ГИМ, Син. певч. 97 Конец XVII в. 
391. БРАН, Александро-Свирского 90 Первая половина XVIII в. 
392. БРАН, Плюшкина 152 
393. БРАН, Романченко 71 
394. БРАН, Тек. пост. 271 
395. ГИМ, Син. певч. 219 л. 157-184 
396. РНБ, Q-523 
397. РНБ, КБ 615/872 
398. РНБ, Сол. 619/650 
399. РНБ, Сол. 619/655 
400. РНБ, Титова 3809 
401. РНБ, Тиханова 548 
402. РНБ, Тиханова 550 
403. ИРЛИ, Карел. 445 
404. Нижегор. ОБ, Р/291 
405. Нижегор. ОБ, Р/331 
406. Нижегор. ОБ, Р/94 
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407. РИИИ, ф. 2, on. I, N 841 
408. РИИИ, ф. 2, on. I, N 849 
409. РНБ, Титова 860 
410. РГБ, ф. 354, N 146 
411. РНБ, Q-497 
412. РНБ, Титова 826 
413. БРАН, Арханг. певч. 90 
414. БРАН, 38.5.61 (Плюшкина 222) 
415. БРАН, Александро- Свирского 45 
416. БРАН, Лукьянова 167 
417. РГБ, ф. 178, N 786 
418. РГБ, ф. 354, N 155 
419. РГБ, ф. 379, N 121-1 
420. РГБ, ф. 379, N 120 
421. РНБ, Сол. 622/666 
422. РНБ, Q-527 
423. РНБ, Q-528 
424. РНБ, Q-529 
425. РНБ, Q-556 
426. РИИИ, ф. 2, on. I, N 837 
427. РИИИ, ф. 2, on. I, N 838 
428. БРАН, Эрмитаж. 5 
429. РНБ, 0-231 

Вторая половина XVIII в. 

XIX в. 

430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 

Минеи служебные 

РГАДА, ф. 381, N 121 XI в. 
РГАДА, ф. 381, N 122 
РНБ, Соф. 382 
РНБ, Соф. 209 
РНБ, Соф. 191 
РНБ, Соф. 386 
РНБ, КБ 786/1043 
РГБ, ф. 304, N 116 
ГИМ, Чуд. 151 
ГИМ, Чуд. 152 
РНБ, Сол. 518/537 
РНБ, КБ 359/616 
РГБ, ф. 304, N 593 
РГБ, ф. 304, N 600 

XII в. 
Конец XIII в. 

XIV в. 
1438 г. 

Первая половина X V в. 

40-е гг. X V в. 
Вторая половина X V в. 

Начало XVI в. 
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444. РНБ, Соф. 225 
445. РНБ, Соф. 238 
446. РНБ, Соф. 366 
447. РНБ, Соф. 414 
448. РГБ, ф. 304, N 597 1511 г. 
449. РГБ, ф. 152, N 65 Середина XVI в. 
450. РГБ, ф. 256, N 397 
451. ГИМ, Уварова 681-4° Конец XVI в. 
452. ГИМ, Уварова 685(182) 
453. ГИМ, Син. 677 
454. РГБ, ф. 304, N 565 Первая половина XVII в. 
455. РГБ, ф. 304, N 625 Вторая половина XVII в. 

Пролог 

456. РНБ, Соф. 1324 Конец XII — начало XIII в. 
457. РНБ, Q.n.1-63 Конец XIII — начало XIV в. 
458. РГБ, F.n.1-47 Конец XIII — начало XIV в. 

Сборник 

459. РНБ, Соф. 396 XIV в. 
460. РНБ, КБ 6/1083 Вторая половина XV в. 
461. РНБ, Погодина 1557 Середина XVII в. 
462. РНБ, КБ 779/1036 Первая четверть XVIII в. 



УПОМИНАЕМЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ 

Ангельския 35, 211 
Апостолом сопричастник 138 
Аще и тмами благ земных 174, 374 

Благого учителя Христа 204, 398 
Благовестит Гавриил 19 
Благочестием и верою пресветло украшен 181 
Блаженная пещера 118 
Блажено отечество ваше и град 91 
Блажено отечество и град 91 
Боговенчанный Александре 182 
Богогласный и богодухновенный бысте аргано 207 
Богом избраннии людие 41, 42, 83, 89, 318 
Богомудре Александре 182, 376 
Богомудре Сергие 406 
Богоприятне Александре 182 
Божественнаго совыше явления 41, 196 
Божественная и чюдная двоице 91 
Божественного зрака твоего доброту 218 
Брата прекрасеная 41, 89 

Великая крепость терпения твоего 219 
Велико дерзновение и веру 118, 119 
Величаваго диявола из Руси прогнала еси 296 
Величие наше и похвала 296 
Веньци главу 105 
Верою возопиемо ти вси мы 219 
Веселися Евво прародительнице 298 
Веселися Ижорская земле 185 
Веселитеся людие великого града Новаграда 41 
Веселитеся людие и вси православнии собори 152, 356 
Веселится вечно и светло сияющи 300 
Веселится и радуется великий град твои, Василие 71 
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Вифлиоме уготовися 196 
Внегда убо мужие Великого Новаграда 354 
Во вертепо 19 
Возописта Борис и Глеб со слезами 85, 90, 326 
Возописта со слезами святою мученика 326 
Возсия убо прекрасная весна 90 
Волею неведения 87 
Волею ненавидения древнего 87 
Во кимвалех возгласим 196 
Волсви персидстии 19 
Волхва Валаама 196 
Во небесныя обители 92, 191, 384 
Восия денесе светлая память твоя 42 
Восия денесе священное твое торжество 129 
Воскресения ради слава тобе 195 
Восточная держава 90 
Вострубим в трубу песнии 234 
Вострубим трубою песней 40, 42, 234, 235 
Вострубите трубою песней во благонарочитом дни 40, 232-237, 422 
Во темне месте яко пресветелая звезда 118, 119 
Во храмо твои владычище 354 
В разуме духовнемо 290 
Все упование 35, 37, 88, 211, 212, 214, 215, 219 
Всяко градо и страна 40, 181, 182 
Вся наша земля и страна 183 
Вторым ты бысте Констянтино 300 
Възвышь гусли своя 144 
Вьсе горе възложьша мученика 88, 312 

Гордостию зависти распаливошеся 151, 354 
Готовися всечестный граде Москва 228 
Готовися преименитыи град Москва 41 

Давидо провозгласи 19 
Дал еси благочестивому царю 220, 412 
Дал еси державу необориму 220, 410 
Да радуется радостию все человечество и да поет 91 
Даст знамение 34, 35, 37 
Девая днесь 143 
Делы и учении Христовы 87 
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Денесе блажат тя мирстии концы 330 
Денесе возрадуемся 42 
Денесе гора Афонская 117, 338 
Денесе похваленую песнь 118, 119 
Денесе празденолюбеных собори 93 
Денесе пресветлая намо наста память 42 
Денесе скипетро царя 218 
Денесе собори вереныих 41, 191, 199 
Денесе собори рустии 41, 196, 197, 199 
Державною рукою и мудрыми словесы 1,96 
Дивное твое милосердие 232 
Дивно прошение и вера превелика 118-120 
Дивную граду твоему даровала еси победу 152, 356 
Днесь владычица 42 
Днесь верных собори 92 
Днесь вселенная вся 89, 92 
Днесь собори 183 
Днесь убо съшедошеся 92 
Доблестей твоихо 196 
Добродетелей твоих преподобие отче 219 
Добродетелею светло процвело еси 137 
Дом бысте святаго духа 182 
Дом духовный 196 
Дом Евфрантов 35, 91, 137, 182, 196 
Дом святого духа 182 
Дом себе духу святому 91 
Дремания очима Евфросиние 345 
Духа божественаго 196 
Дух божий почи на тобе 298 
Духовно возвеселитеся 62, 290 
Дьньсь веръныихъ събори 90 

Егда божественное рачение 117 
Егда божественною любовию 117 
Егда братоненавидения огнь 87 
Егда злии агаряне отсекоша главу 163 
Егда изыде Богородице дево из града Владимира 228 
Егда изыде Богородице дево пресвятый ти образ 229, 426 
Егда на поли Льтьстьмъ 87 
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Егда обретение 138 
Егда от древа 35, 37, 77, 78, 87 
Егда прежде рождества твоего 220 
Егда преставление 196, 232 
Егда прииде Богородице образ твой 
Егда прииде от царя 205, 206 
Егда пришествие 206, 228-230 
Егда Христовою любовию 117 

228, 231 

Желая видети неизреченою радосте святыихо 118, 119 
Жены услышит 183 
Жестокое твое житие 117,119 

Заповеди господня делы 87 
Заповеди Христовы 87 
Зван свыше 35, 37, 117, 174, 175, 211 
Звезду дьньсь русьскую почтем 111 
Земля наша и страна 182 
Земля освятися 92 
Земное царство 92 
Земных всех возгнушався 181 
Зря корабля напрасно приставающа 90, 326 
Зряще яко наслаждение скорби 212 

Иже добродетелей подвижник 216 
Иже древле проповедаша 348 
Иже Евву прельстившаго змиевым образом 342 
Иже на земли ангела 39, 92, 93, 211, 216 
Иже по образу 39, 211, 216 
Излияся благодате во устнахо твоихо 138 
Инок множество 39, 211, 217 
Ис корени благородна 129, 340 
Источнико чудес 182 

Како похвално похваление принесемо Меркурию 364 
Каплями святыми кровию 87, 88 
Каплями кръвъными 87 
Кии разумо человеческий или кии языко 118 
Кими добротами похвалимо рустии собори 364 
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Кими духовными пении воспимо 196 
Кими духовеными песнеми воспоимо преславенаго 182 
Кими духовними словесы съставимь праздникъ 91 
Кими духовьныими словесы съставимъ 312 
Кими песньми и добротами украсим Романа 91 
Кими песньныими добротами украсим певаемая 310 
Кими похвальными венцы 35, 37, 82, 91, 93, 138, 139, 181, 182, 191, 

195-197,204 
Кими похвальными венцы венчаем блаженнаго 182 
Кими похвалними венци венчаемь мученика 91 
Кими похвальными венцы венчаем певаемая 310 
Кими похвальными венцы увязем святителя 388 
Кими похвальными венцы увяземо 182, 196 
Кими пророческими пении венчаемо 196, 197 
Кими смиреными устенами 138, 196 
Кими смиреными устенами воспоемо блаженнаго 182 
Корени израстоста 87 
Корень правоверия ты бысте Василие 302 
Краснопеснивая цевница 144 
Красуйся и веселися Леонтие священне 138 
Крилома богоразумия 292 
Кто доволен есть доблестей твоих исчести 204, 230-233, 396 
Кыими духовьныими словесы 88 
Кыими песньныими добротами 88 
Кыими похвальныими венци 88 

• 

Ливанскую ли гору наречем тя 298 
Лукавое и неверное злосоветие-Батыево 169, 267, 362 
Любове Христа ради Сергие 219 
Людие мудрии русьстии 308 

Многосветлый светилениче 219 
Мученика Христова 93 

На небо текущее 219 
Началенико инокующимо 117 
Небесным чином 35, 37, 78, 87, 182, 191, 211 
Не ото Рима восиял еси 183, 376 
Не разумевше 138 
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Не разумеюще врази истинне 138 
Не тъкъмо ангели 88, 314 
Ныне всечестеное и священное тело твое 118, 119 

О велие и несказанное чюдо 183 
О великое заступление печальным 144 
О великое милосердие 232, 233 
О всесвятая и многопраздньственая възсия память ваша 91 
О дивное чюдо 35, 146, 232-235 
О како возможем воспети 183, 187, 278-279, 382 
Окрепл разумом божественным 219 
О многосветлый светилениче 214, 219, 416 
О преславеная истинная чюдеса 183 
О преславное чюдо 35, 37, 69, 91, 137, 138, 146, 181, 183, 184, 191 
О преславному чудеси 91 
От благочестиваго корене 181 
От богопо кровен на града Смоленска 163, 268, 366 
Отверго тленныя ризы 212 
О тебе богомудрая Елена 294 
Отечество свое блаженне Антоние оставив 118-120 
От корене издрастоста 87 
Ото вражия нападения 92 
Ото земныхо ко небеснымо 117 
От пелен вожелевоши 344 
От царска колена воино изыде 162 
Отче богомудре Леонтие 137 
Отче богомудре Феодосие 332 
Отче богоприятне Леонтие 137 
Отче преблаженне святителю Петре 20, 41, 196, 197, 388, 390, 392 
Отче премудре Феодосие 332 
Отче преподобие Феодосие 332 
Отче святителю Леонтие 137 
От честна корене 87 

Паче аароня киота 146 
Первие убо прехвалнии 91 
Первое добрыихъ начатькъ явися 143 
Пещера в ней же лежит 118 
Пламень страстеныи его же завистию 360 
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Плотскую (плътьскую) богатяща 42, 83, 89, 97, 320 
Побежаеми желанием будущих благ 92 
Покров твои 146 
Пощади юность свою 174, 175, 273, 370 
Поют тя дево 146 
Празднуим въси 92, 93 
Предпразденьственныя песни 196 
Премудра оу воины братье 87 
Пренепорочную 146 
Преподобене отече богоблаженне Антоние 117 
Преподобене отече богомудре Леонтие 138 
Преподобие и богоносе Сергие 211 
Преподобие отче 35, 37, 109, 111, 117, 119, 211, 212 
Преподобие отче Александре 182 
Преподобие отче во всю землю изыде 211, 217 
Преподобие отче измлада в добродетели 217 
Преподобие отче измлада воздержанию 211 
Преподобие отче святителю Алексие 204 
Преподобие отче Сергие мира красоты 211, 212, 217, 404 
Преподобие отче Сергие ты врач 213, 214, 220, 233, 234 
Преподобие треблаженне 196 
Пресветли звезди явльшеся 91 
Прехвални мученики 118 
Пречистая верста 92 
Придем у воины 87 
Придете богоименитые собори 182 
Придете верных собори 138, 196 
Придете верных соборо 138, 139 
Придете верных соньмище 90 
Придете вси вернии 196 
Придете вси вернии рустии соборы 220 
Придете вси верьнии собори русьстии 87 
Придете вси людие 181, 183 
Придете вси о новоизбраненное стадо 91 
Придете вси празднолюбии 144 
Придете вси снидетеся 69 
Придете вси языци 181, 183, 196, 197 
Придете денесе рустии собори 191, 386 
Придете лик съставльше 92 
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Придете любодевьствении вси 129 
Придете любомудрьнии (любомудрии) 42, 126-131, 256-266, 346 
Придете новокрещении русьстии собори 41, 45, 88, 94-97, 191, 249-

255, 316 
Придете новосвящении русьстии собори 88 
Придете празденолюбеных собори 144, 146 
Придете стецемся (сотецемося) 41, 42, 68, 69, 85, 111, 112, 244-249, 

304, 344 
Придете целомудрия любьци 87 
Придите вси людие 181, 183 
Приидите восхвалим 39, 88, 93, 191, 324 
Приидите всекрасное успение 94, 236 
Приидите иночествующих множество 39, 211, 212, 217, 218, 220, 

235, 236, 402 
Приидите празднолюбцы 211 
Приидите русстии соборы 39, 42, 236 
Приидите христоносении людие 48 
Приими ныне пение 137, 182 
Примите ясли 196 

Радостию вси призднуем 92 
Радостию днесь вси 92 
Радуйся архиерею пречестный 204 
Радуйся 35, 37, 93, 137 
Радуйся Вышеграде 93 
Радуйся дево всепетая 334 
Радуйся и веселися всекрасный Леонтие 138 
Радуйся и веселися град Владимир 183 
Радуйся и веселися град Ярославль 40 
Радуйся и веселися граде Владимир 40, 183, 378, 
Радуйся и веселися граде Москва 40 
Радуйся и веселися град Муром 40 
Радуйся и веселися граде Селунь 40 
Радуйся и веселися граде славный Ростове 137 
Радуйся и веселися о господе град Владимир 181 
Радуйся и веселися преславныи град Москва 196, 197 
Радуйся и веселися самобратеная 93 
Радуйся и веселися славеныи граде Ростово 138 
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Радуйся Леонтие преблаженне 137 
Радуйся нам 146 
Радуйся святая церковь 93 
Радуйся святителемо похвала 137 
Радуйся святителю Петре 196 
Радуйся царем русским похвала 182 
Радуются с нами разумная вся 146 
Разбойником нахождение ко ограде монастырской 220 
Рака иде же лежат 92 
Ревность греховную баней крещения 296 
Роги грешных сотрошася 41, 358 
Русская убо и преосвященная церковь 211, 217 

Света великаго звания отече 138 
Светело денесе 196 
Светиленицы просветивоше 308 
Светлеиши светиленико и многозареный 145 
Светозареная и святая 88 
Светозарьна и свята 87 
Светом сияя божественный благодати 183 
Светоносная память твоя 117 
Светообразна и святаа 88 
Свето тя трисиянный 182 
Святителем удобрение 138, 350 
Святитель Леонтие в райскую облаете 138 
Святителю Леонтие высото добродетели 137 
Святителю Леонтие высоту добродетеле 138 
Святителя великаго Леонтия 138 
Святителя Леонтие разуменаго 38 
Святыя горы великимо отцемо 117 
Сергие преподобие велми чтуще 219, 414 
Силою твоею попранъ есть сотона 308 
Слышано бысте во всех странах 183, 380 
Смотрения тайну сокровеную 219 
Стадо твое иже тебе почитающих 117 
Стопамо великаго Антония 118 
Стрелою стрелившихо неразумие 151, 360 
Сърадуитеся нам вься 352 

Твое славят заступление 232 
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Тебе припадающе госпоже 146 
Тебе припадают Богородица 233 
Тезоименитаго ради жития твоего 118 
Телесная чувства воздержанием 117 
Терпяще мучения 35, 37, 211, 212, 219 
Терпяще нынешняя мужественне 408 
Ты еси пастырь добрый 135, 137, 138 
Ты яко пчела добру разуму 298 

Ублажаем тя преподобная 129 
Умертвивоши тело 129, 340 
Уподобивыися купцу ищущю добраго бисера 306 

Храмо пречестено божия матери 117 

Цари и князи вкупе 182 
Царь богомерзский 174, 175, 275-277, 372 
Царь бысть церковеныя власти 138 

Честными каплями крове 88 
Чини ангел ьстии удивишася 88, 314 
Что тя наречем 35, 37 
Чюдная победа и дивное одоление 358 

Явилося еси от младыхо ногтей 137 
Яко благо чести в а го корене 183 
Яко велие солнеце 182 
Яко велика помощника 90 
Яко венцем пресветлым 146 
Яко виноградо руской земли 129, 340 
Яко воистину божественная 91 
Яко добля 35, 37, 60, 91, 220, 243 
Яко един свет 88 
Яко же богатство гробо твои 138 
Яко же пророк Давыд похваляя поет 137, 138 
Яко звезда многосветлая 220 
Яко звезда на небеси 42, 105, 106, 328 
Яко звезда пресветлая 41, 207 
Яко звезде две 88 
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Яко звезде мира 88 
Яко масличено новый садо 204, 400 
Яко непобедима воина 163 
Яко отец духовено 302 
Яко от чресло царскихо 183 
Яко права ученица 342 
Яко пресветело светило 118 
Яко светильник многосветлый 220 
Яко солнце возсия нам 243, 244, 218 
Яко страстенаго мрака мирескаго 118 
Яко течение 41 
Яко цвето благовонен 220 
Ярости царя богомерзскаго 174, 175, 271-273, 368 



ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОКОПИЙ ИСТОЧНИКОВ 

Рис. 1. Стихирарь месячный на сентябрь 
по списку первой половины XVII в. 

ГИМ, Уварова 894(16)261, л. 1 об. 

Рис. 2. Стихирарь месячный на ноябрь 
по списку первой половины XVII в. 

ГИМ, Уварова 895(17)262, л. 1 об. 

Рис. 3. Стихирарь месячный годового круга по списку XII в. 
ГИМ, Син. 279, л. 1 об. 

Рис. 4. Стихирарь месячный годового круга по списку XII в. 
ГИМ, Син. 572, л 1 

Рис. 5. Стихирарь месячный годового круга 
по списку конца XVI в. 

РНБ, КБ 586/843, л 219 

Рис. 6. Стихирарь месячный на ноябрь 
по списку первой половины XVII в. 

ГИМ, Уварова 895(17)262, л 2 

Рис. 7. Стихиры Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 279, л 123 об. 

Рис. 8. Стихиры Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 279, л 124 

Рис. 9. Розвод фиты Федора Христианина (Крестьянина) 
в стихире Сергию Радонежскому 
по списку второй половины XVII в. 

РГБ, ф. 379, N34, л 9 

Рис. 10. Стихира Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 589, л 159 
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Рис. 11. Стихира Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 589, л J58 об. 

Рис. 12. Тропари княгине Ольге 
по списку конца XVI в. 

РНБ, КБ 586/843, л 648 об. 

Рис. 13. Стихира князю Владимиру 
по списку конца XVI в. 

БРАН, Строган. 44, л. 781 

Рис. 14. Стихиры Борису и Глебу по списку XII в. 
ГИМ, Син. 589, л. 157 об. 

Рис. 15. Стихира Борису и Глебу, 
роспев редакции Федора Христианина, 
по списку первой половины XVII в. 

БРАН, Строган. 44, л. 979 

Рис. 16. Стихира Борису и Глебу 
и стихира на Освящение храма св. Георгия в Киеве 
по списку XII в. 

РНБ, Соф. 384, л. 100 об. 

Рис. 17. Стихира на Освящение храма св. Георгия по списку XII в. 
РНБ, Соф. 384, л. 101 

Рис. 18. Стихира Феодосию Печерскому по списку XII в. 
РНБ, Соф. 384, л. 97 

Рис. 19. Стихира Феодосию Печерскому по списку XII в. 
РНБ, Соф. 384, л 97 

• 

Рис. 20. Стихира Антонию Печерскому 
по списку середины XVII в. 

БРАН, Вят. 9, л 314 

Рис. 21. Стихиры Евфросинии Полоцкой 
по списку середины XVII в. 

БРАН, Вят. 9, л 493 об. 
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Рис. 22. Стихиры Евфросинии Полоцкой 
по списку конца XVI в. 

РНБ, КБ 586/843, л. 572 

Рис. 23. Стихира Евфросинии Полоцкой 
по списку конца XII в. 

РНБ, Соф. 96, л. 129 об. - 130 

Рис. 24. Стихира Евфросинии Полоцкой, 
реконструкция текста по списку 

РНБ, Соф. 96, л. 129 об. - 130 

Рис. 25. Стихиры Леонтию Ростовскому 
по списку середины XV в. 

ГИМ, Уварова 903(691)589, л. 207 об. 

Рис. 26. Стихиры Леонтию Ростовскому 
по списку середины X V в. 

ГИМ, Уварова 903(691)589, л. 208 

Рис. 27. Стихира Богородице 
по списку конца XVI в. 

РГБ, ф. 304, N 428, л. 279 об. 

Рис. 28. Стихиры Знамению иконы Богородицы в Новгороде 
по списку Минеи служебной конца X V в. 

РНБ, Сол. 518/537, л. 1 

Рис. 29. Стихиры Знамению иконы Богородицы в Новгороде 
по списку конца XVI в. 

РГБ, ф. 304, N 428, л. 80 об. 

Рис. 30. Стихира Меркурию Смоленскому 
по списку середины XVII в. 

БРАН, Вят. 9, л. 169 

Рис. 31. Стихира Меркурию Смоленскому 
по списку середины XVII в. 

БРАН, Вят. 9, л. 167 об. 

Рис. 32. Стихиры Меркурию Смоленскому 
по списку конца XVI в. 

РНБ, КБ 586/843, л. 374 об. 
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Рис. 33. Георгию Всеволодовичу, князю Владимирскому, 
заголовок службы по списку середины XVII в. 

РГБ, ф. 379, N 64, л. 581 

Рис. 34. Стихира князю Михаилу Черниговскому 
и боярину его Феодору 
по списку середины XVII в. 

РГБ, ф. 379, N 63, л. 123 об. 

Рис. 35. Стихира князю Александру Невскому 
по списку второй половины XVII в. 

РНБ, О - 226, л. 123 об. 

Рис. 36. Стихира князю Александру Невскому 
по списку второй половины XVII в. 

РНБ, О - 226, л. 124 

Рис. 37. Стихиры князю Михаилу Тверскому 
по списку конца XVI в. 

РНБ, КБ 586/833, л. 354 об. 

Рис. 38. Стихиры Петру митрополиту 
редакции «творения» Ивана Грозного по списку конца XVI в. 

ГИМ, Единоверч. 37, л 488 

Рис. 39. Стихиры Петру митрополиту 
редакции «Творения государя царя 
и великаго князя Ивана Васильевича» 
по списку начала XVII в. 

РНБ, 01 - 238, л 146 

Рис. 40. Стихиры Алексию митрополиту 
по списку конца XVI в. 

БРАН, Строган. 44, л 670 

Рис. 41. Стихира Сергию Радонежскому 
по списку середины X V в. 

РНБ, OI - 94, л 242 
• 

Рис. 42. Стихиры на Сретение Владимирской иконы Богородицы 
по списку конца XVI в. 

БРАН, Строган. 44, л 893 об. 
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Рис. 43. Стихира на Успение Богородицы 
по списку первой половины XVII в. Роспев Лонгина. 

РНБ, Сол. 690/751, л. 149 

Рис. 44. Стихира на Сретение Владимирской иконы Богородицы 
по списку первой половины XVII в. 

РНБ, Сол. 690/751, л. 161 

На первой странице обложки использован фрагмент фотокопии сти
хиры Борису и Глебу по списку стихираря XII в. ГИМ, Син. 279, л. 
125 

На последней странице обложки — фотокопия стихиры князю Алек
сандру Невскому по списку второй половины XVII в. РНБ, О - 226, 
л. 125 об. 

• 
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V 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Археогр. ком. — Собрание Археографической комиссии Библиотеки 
Российской Академии наук 

БРАН — Библиотека Российской Академии наук 
БРАН, АС — Александро-Свирского монастыря (собрание) 

Арханг. — Архангельское 
Арханг. певч. — Архангельское певческое 
Вят. — Вятское 
Мордв. — Мордвинское 
Неман. — Неманское 
Осн. — Основное 
Певч. — Певческое 
Помор. — Поморское 
Срезнев. — Срезневского 
Строган. — Строгановское 
Тек. пост. — Текущих поступлений 
Устюж. — Устюжское 
Эрмитаж. — Эрмитажное 

ГИМ — Государственный Исторический музей 
ГИМ, Единоверч. — Единоверческое (собрание) 

Епарх. певч. — Епархиальное певческое 
Син. — Синодальное 
Син. певч. — Синодальное певческое 
Успен. — Успенское 
Чуд. — Чудовское 
Щук. — Щукинское 

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея 
ИОМП — Издательский отдел Московской патриархии 
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
ИРЛИ, Белорус. — Белорусское (собрание) 

Карел. — Карельское 
Кержен. — Керженское 
Латгал. — Латгальское 
Новгород.-Псков. — Новгородско-Псковское 
Пинеж. — Пинежское 

МГК — Московская государственная консерватория 
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ОЛДП — Общество любителей древней письменности 
ПДП ОЛДП — серия «Памятники древней письменности» издания 

Общества любителей древней письменности 
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси 
ПСРЛ — Полное собрание русских литописей 
РГБ — Российская государственная библиотека 
РГБ, Рогож. — Рогожское (собрание) 

Румянцев. — Румянцевское 
РГАДА — Российский государственный Архив древних актов 
РГИА — Российский государственный Исторический архив 
РИ — Рукописные источники 
РНБ — Российская национальная библиотека 
РНБ, Археол. о-ва — Археологического общества (собрание) 

Вязем. — Вяземского 
КБ — Кирилло-Белозерское 
Сол. — Соловецкое 
Соф. — Софийское 

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ 
ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древностей 

российских при Московском университете 
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