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6

ВВЕДЕНИЕ

Ярославский часослов1 — памятник, хорошо известный в пале-
ославистике с конца XIX в. Найденный А. И. Мусиным-Пушкиным,
взявшим его на временное изучение в 1787 г., кодекс был отправлен
обратно в Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, видимо,
ввиду того, что он не представлял особого интереса для знаменитого
собирателя. Возвращение рукописи спасло ее от гибели в московском
пожаре 1812 г., в котором сгорела вся коллекция Мусина-Пушкина
[Моисеева 1993]. Только в 90-е гг. XIX в. на рукопись было обращено
должное внимание, поскольку в ней содержался цикл молитв Кирилла
Туровского, уже введенный в научный оборот в 1857 г.2 Ярослав-
ский часослов оказался самым древним его списком, чем заинтере-
совал Е. В. Барсова, впервые подробно описавшего состав рукописи
и датировавшего ее XIV в. [Барсов 1892]. Кроме того, Барсову уда-
лось обнаружить лист, выпавший из этой рукописи до 1854 г., когда
была произведена нумерация листов кодекса; этот лист сейчас хра-
нится в ГИМ в собрании ученого под номером 357.3 

После статьи Барсова Ярославским сборником стал заниматься
А. И. Соболевский, указавший на необычную молитву против дьявола,
изобилующую древними языковыми формами и содержащую целый
ряд имен западных святых. Он высказал мнение, что эта молитва,

1 Рукопись, хранящаяся в Ярославском государственном музее-заповеднике
под номером 15481.

2 Издание было осуществлено в 1-м и 2-м выпусках журнала «Православный
собеседник» с предисловием И. Я. Порфирьева [Порфирьев 1857].

3 Барсов, несомненно, знавший о том, что в его коллекции есть лист из Ярос-
лавского часослова, нигде эту информацию не публиковал, поэтому официальное
отождествление этого листа как части кодекса было сделано позже В. Н. Щепки-
ным [Далмат 2022в: 117–118, примеч. 6].
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как и молитва Троице, введенная в научный оборот А. Архангель-
ским [Архангельский 1884], могли быть переведены с латыни в чеш-
ских землях в XI в. Соболевский передатировал рукопись на вторую
половину XIII в. и предположил, что кодекс имеет юго-западное про-
исхождение [Соболевский 1899]. Через год он выпустил статью, по-
священную публикации еще одной молитвы Ярославского сборни-
ка, имеющей славянский азбучный акростих [Соболевский 1901]. 

Дальнейшее изучение кодекса было проведено А. С. Раевским.
Он установил правильный порядок следования листов, которые ока-
зались перепутанными при реставрации в конце 70-х гг. XVII в.: че-
тыре первых листа изначально принадлежали 57-й тетради, сама ру-
копись начинается с л. 5. Раевский также поднял вопрос об атрибуции
нескольких молитв в часослове прп. Феодосию Печерскому и о «като-
лическом характере» некоторых молитв по часах и по вечерне, а также
о странном последовании седьмого — восьмого и десятого — две-
надцатого часов, к которым обнаруживаются параллели в часословах
эфиопской традиции [Раевский 1902]. Через несколько лет Соболев-
ский вернулся к изучению Ярославской рукописи, высказав мнение,
что переведенных с латыни молитв в часослове гораздо больше, и издал
восемь таких молитв [Соболевский 1906]. 

Полноценное и разноаспектное изучение Ярославского кодекса
в целом было начато М. Н. Сперанским. В своем докладе, который
он собирался произнести на научном заседании отдела рукописей
ГИМ в период с 1921 по 1924 г., были предложены основные на-
правления изучения памятника и описаны предварительные резуль-
таты наблюдений. К сожалению, доклад не был прочитан, но его
главные положения в сокращенном виде были опубликованы стара-
ниями М. С. Грушевского в статье на украинском языке в «Записках
Всеукраинской академии наук» [Сперанский 1925]. В недавнее время
доклад Сперанского, хранящийся в Российском государственном
архиве литературы и искусства (ф. 439, оп. 1, ед. хр. 323), был опуб-
ликован с комментариями иером. Далмата [Далмат 2022в], что дает
возможность проследить, какие проблемы изучения Ярославского ча-
сослова, по мнению ученого, следует решить в будущих исследова-
ниях [Сперанский 2022]. 

Принимая датировку Соболевского второй половиной XIII в., Спе-
ранский считал, что рукопись написана на «юге Руси, скорее всего,
в области киевского говора» [Сперанский 2022: 126]. Основные раз-
делы его доклада посвящены следующим актуальным проблемам,
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которые мы попытаемся решить в настоящем исследовании и изда-
нии. 

1) Корпус переводов с латыни в составе Ярославского часослова.
К восьми молитвам латинского происхождения, выделенным Собо-
левским, Сперанский добавил еще молитвы «от бесовского соблазна»,
поскольку четвертая молитва этого чина Господи Иисусе Христе, еди-
ночадый Сыне, иже Божьим даром Отца своего сохрань апостолы
своя от блуда входит в состав Синайского глаголического евхология
XI в., а также известна в Беседах папы Григория Великого на Еван-
гелия. Кроме того, к числу «западных молитв», по мнению Сперан-
ского, относятся две молитвы на л. 130–131 об.: перед обедом и после
обеда, так как они также читаются в Синайском евхологии [Сперан-
ский 2022: 128–129].

2) Проблема изучения древнеславянской церковнославянской поэ-
зии и, в частности, азбучных акростихов. Сравнивая «азбуковник»
Ярославского часослова с другими стихотворными произведениями,
Сперанский подтверждает априорное мнение Соболевского о том,
что он относится к одной группе с заведомо югославянским стихо-
творением Константина Пресвитера [Сперанский 2022: 131]. Кроме
этого, Сперанский впервые обращает внимание на три молитвы сбор-
ника (л. 204–210), имеющие надписание пъние, которые в дальней-
шем попадают в Индекс отреченных книг, составленный митрополи-
том Киприаном, как «мирские псалмы» [Сперанский 2022: 132–134].

3) Проблема уставных указаний, сопровождающих молитвы Ки-
рилла Туровского. Сперанский был убежден, что указания, порой
весьма пространные, принадлежат перу самого святителя. Опираясь
на выражение «тако коньчавъ оуставъ сии оубогыи кюрилъ», Сперан-
ский высказал предположение, что в Ярославском часослове сохра-
нился авторский сборник молитв Кирилла.

4) Проблема, связанная с атрибуцией Феодосию Печерскому не-
которых молитв Ярославского часослова. Первая молитва, атрибу-
тированная Иоанну Златоусту (л. 49 об.), имеет в конце упоминание
о Феодосии: «прочая отца и братию нашю Феодосия писавшаго мо-
литву сию». Н. К. Никольский предположил, что упоминание в этой
молитве имени Феодосий связано с прп. Феодосием Печерским [Ни-
кольский 1906: 125], с чем Сперанский не согласился. Он считал,
что в этом месте упоминается писец рукописи по имени Феодосий
[Сперанский 2022: 122]. Однако, по наблюдениям иером. Далмата,
в Ярославском часослове есть молитва-помянник (л. 57 об.–64 об.),
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в которой много общего с молитвой Феодосия Печерского «за вся кре-
стьяны», известной по псалтири Син. 235, л. 275 [Далмат 2022в: 137]. 

Сформулированные Сперанским проблемы продолжали решаться
в течение XX и начала XXI столетия. Изучение переводов с латыни
закономерным образом получило продолжение в среде чешских сла-
вистов. Ф. Мареш в созданной им антологии западных церковносла-
вянских переводов включил восемь молитв Ярославского часослова
в раздел паралитургических текстов [Mareš 1979: 71–80]. Молитв, при-
численных Сперанским к западным, Мареш, видимо, не знал, поэтому
в данном разделе он повторяет информацию из публикаций Собо-
левского, а статью Сперанского не цитирует. В дальнейшем чешскими
славистами были сделаны важные шаги по уточнению происхожде-
ния «западных молитв». В. Конзал обосновал мнение о том, что «мо-
литва против диавола» является не переводом с латыни, а славян-
ская по происхождению. Она была составлена в Моравии и имеет
прямые заимствования из Жития Мефодия, а ее автор был человеком
из византийской церковной среды, целенаправленно воспринимав-
шим элементы западной церковности, великолепно знавшим Св. Пи-
сание, патристику, экзегетику, а также восточную и западную агиогра-
фию. Все это, по мнению Конзала, может свидетельствовать о создании
молитвы в кругу архиепископа Мефодия [Конзал 2002: 100–101].
М. Вепжек обнаружил латинские оригиналы двух молитв из Ярослав-
ского часослова: молитвы папы Григория Великого и молитвы «о со-
грешениях». Он опубликовал латинские и славянские тексты парал-
лельно и прокомментировал многие темные места [Vepřek 2013]. 

Азбучные молитвы стали предметом многих исследований XX в.,
но в большей степени изучалась молитва, атрибутированная Констан-
тину Преславскому. Это объясняется тем, что она представлена зна-
чительным числом списков, которые распадаются на несколько ре-
дакций [Куев 1974]. «Азбуковник» из Ярославского часослова был
известен еще по одному позднему списку XVII в., опубликованному
Соболевским, но он содержит много искажений первоначального
текста. Поэтому данная молитва исследовалась в меньшей степени,
хотя и по ней были сделаны важные наблюдения. Так, Р. О. Якобсон
указал, что в молитве имеются 34 двенадцатисложных стиха с цезу-
рами после 6-го или 5-го слога и данная модификация византийского
политического стиха легла в основу дванаестерца, фольклорного
южнославянского стиха XV в. [Якобсон 1923: 357]. Изучая славянские
алфавиты и соответствующие им звуки, Н. Н. Дурново высказал со-



Предисловие

10

ображение, что азбучная молитва в Ярославском часослове, как и азбуч-
ная молитва Константина Болгарского, составлена на базе глаголицы,
но она написана позднее, поскольку в ней есть буква для передачи смяг-
ченного [г], а в молитве Константина ее нет [Дурново 1929: 78].

Азбучная молитва Ярославского часослова размещена в составе
чина повечерия в группе песнопений, в дальнейшем попавших в Индекс
отреченных книг. Проблема этих песнопений стала решаться в не-
давнее время. Норвежский исследователь С. Фрёйсхов указал, что
эти «мирские псалмы» не что иное, как древние византийские изо-
силлабические гимны («гимны κατὰ στίχον»), входившие в состав
ночного богослужения по древнейшим орологиям IX–XI вв.4 Изуче-
ние этих гимнов в составе древнерусских рукописей расширило наши
представления о репертуаре данных текстов и показало, что в славян-
ской традиции сохранились некоторые гимны, неизвестные в грече-
ских источниках [Andreev, Dalmat 2022]. Кроме того, было выдвинуто
и обосновано предположение, что данные песнопения были переве-
дены в золотой век древнеболгарской литературы — в IX–X вв., но со-
хранились преимущественно в древнерусских источниках, а азбучная
молитва в Ярославском часослове является славянским подражанием
греческим изосиллабическим гимнам [Андреев, Афанасьева 2023].

Цикл седмичных молитв Кирилла Туровского впервые был кри-
тически издан Е. Б. Рогачевской. Исследовательница выделила две
редакции этого цикла. В основу деления был положен функциональ-
ный признак: первая редакция была так или иначе связана с богослу-
жением, а вторая нет. Ярославский часослов был отнесен к первому
типу, но молитвы по этому списку были изданы отдельно от двух ре-
дакций. Также Рогачевской было отмечено, что цикл молитв Кирилла
насчитывал 21 молитву (по три молитвы на каждый день недели),
но в рукописях эти молитвы часто сопровождаются другими молит-
вами, перу Кирилла не принадлежавшими. Тексты часовых и вечер-
них молитв гораздо более устойчивы по спискам, чем молитвы утрени
[Рогачевская 1999: 32–38].

В ходе нашего исследования мы были вынуждены расширить круг
изучаемых проблем, поставленных Сперанским, а именно, вписать

4 Сообщение Фрёйсхова «Kata Stichon Hymnography in the Horologion» на меж-
дународной конференции «Liturgy and Hymnody in Byzantium across Centuries and Spa-
ces», Москва, 22–23 ноября 2018 г.
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Ярославский часослов в более широкий контекст византийских и сла-
вянских памятников суточного богослужения. Историко-литургиче-
ские исследования славянских часословов стали появляться к концу
XX в. Важные наблюдения в этом направлении были сделаны свящ.
И. Шугаевым. В своей диссертации, посвященной древнерусским бо-
гослужебным сборникам, включавшим часослов, он описал основные
различия между Часовником и Часословцем, бытовавшими в руко-
писях XIII–XIV вв., тем самым заложив основу типологии древне-
русских списков Часослова [Шугаев 1999]. Е. Э. Слива ввел в научный
оборот и описал ряд рукописей, неизвестных свящ. Шугаеву. Он также
отметил, что Ярославский часослов содержит уникальный состав
служб, отсутствующий в других славянских списках [Слива 1998;
Слива 1999]. Важнейшая рукопись для истории славянского Часов-
ника Sin. slav. 44 была впервые детально описана иером. Далматом
[Далмат 2022а]. Фрёйсховом была предложена подробная классифика-
ция византийских памятников Орология, включая и славянские источ-
ники [Frøyshov 2024]. Опираясь на эту классификацию, А. А. Анд-
реев вновь рассмотрел различия между Часовником и Часословцем
и уточнил место древнерусских богослужебных сборников, содер-
жащих часослов [Andreev 2024]. Андреев также обратил внимание
на возможную связь Ярославского часослова с аналогичными визан-
тийскими памятниками [Andreev 2021]; эти наблюдения получили
дальнейшие уточнения в нынешнем исследовании.

Наконец, не переставали ставиться вопросы, кто мог быть автором
Ярославского часослова, когда и где он мог быть составлен. Ответы
на них в недавнее время были предложены Н. Н. Бединой. Кодекс мог
быть привезен в библиотеку Успенского собора Ростовского кремля
в результате деятельности ростовских епископов Кирилла I (1216–
1229 гг.) или Кирилла II (1230–1262 гг.) по собиранию книг как спи-
сок «авторского» сборника свт. Кирилла Туровского для руководства
местным монастырям. Другой вариант — сборник составлялся уже
в Северо-Восточной Руси, и его появление в ростовской библиотеке
Успенского собора могло быть связано с церковно-просветительской
деятельностью киевского митрополита Кирилла II (1247–1281 гг.),
перенесшего митрополичий двор из Киева на Северо-Восток [Бе-
дина 2017: 26]. Четкого ответа на эти вопросы Бедина не дает, т. е.,
по ее мнению, Ярославский часослов мог быть как домонгольским
памятником богослужебной письменности, так и послемонгольским.
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Как видно из вышеизложенного обзора, большинство проблем
исследования Ярославского часослова остаются нерешенными, и при-
чина этому во многом заключается в отсутствии его научного издания.
На это указывали еще И. П. Еремин [Еремин 1956: 365] и С. Нико-
лова [Николова 1988: 46, примеч. 173], а в недавнее время в своем
подробном обзоре — иером. Далмат: он детально описал историю
изучения памятника и постатейно расписал состав рукописи [Дал-
мат 2020].

Кроме того, новые сведения о специфике данного памятника можно
получить путем сравнения Ярославского сборника со славянскими
и греческими часословами, а также со славянской и греческой келей-
ной Псалтирью, содержащей тропари и молитвы по кафизмам, что
осуществляется в данной работе. Введение Ярославского часослова
в контекст славянской и греческой богослужебной традиции IX–
XIII вв. позволит лучше понять цели его составления. Выявление
других списков псалмов, молитв и песнопений памятника в богослу-
жебных книгах этого периода дает возможность представить источ-
ники и приемы составления памятника. Лингвистический анализ
разночтений позволяет ранжировать списки по древности/новизне,
соответствию/несоответствию греческим оригиналам и тем самым
выделять редакции текстов. Изучение текста молитв в той или иной
степени дает возможность решить проблемы, поставленные Спе-
ранским об авторском сборнике молитв Кирилла Туровского. Опи-
раясь на другие списки как седмичных молитв самого Кирилла Туров-
ского, так и молитв, сопровождающих его цикл, делается попытка
определить, какова была структура и состав авторского сборника
святителя, а также ответить на вопрос, когда и зачем были сделаны
редакторские замены в его составе. Кроме того, справочный раздел,
включающий в себя инципитарии молитв и гимнографии, послужит
основой для дальнейшего изучения молитв и песнопений у южных
славян и в Древней Руси в период XI–XIV вв.

Историко-литургическое исследование славянских часословов
и греческих орологиев проведено А. А. Андреевым, им же была опи-
сана гимнография памятника и сделаны гимнографический инципи-
тарий и указатель псалмов. Текстологическое исследование славян-
ских и греческих молитв Ярославского часослова, молитв Кирилла
Туровского, а также подготовка инципитария молитв проводились
Т. И. Афанасьевой. А. Е. Соболева работала над палеографическим
описанием кодекса, а также исследовала тексты псалмов в сравнении
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с псалтирями и часословами XIII–XIV вв. Набор текстов, подведе-
ние разночтений и вычитка издания Ярославского часослова осу-
ществлялись всем исследовательским коллективом. Исследование про-
водилось при финансовой поддержке РФФИ, грант № 21-011-44032.

Мы бесконечно благодарны за помощь в работе Татьяне Ивановне
Гулиной, хранительнице фонда рукописей и редких книг Ярослав-
ского музея-заповедника, проявившей внимательное и благожелатель-
ное отношение к нашему исследованию и изданию. Огромную по-
мощь в исследовании оказал иером. Далмат, отождествивший целый
ряд важных молитв сборника. Хотелось бы поблагодарить за ценные
консультации наших коллег С. Фрёйсхова, Г. Парпулова, М. Йовчеву,
Н. Н. Бедину, С.А. Иванова, И. М. Ладыженского, И. И. Макееву,
А. Ю. Никифорову, а также сотрудников Отдела древнерусской ли-
тературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН,
на заседаниях которого происходили обсуждения отдельных частей
данного исследования. 
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Г л а в а  1

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ОРОЛОГИЯ

Орологием (Ὡρολόγιον) называется богослужебная книга, содер-
жащая фиксированные тексты суточного богослужения по византий-
скому обряду. В современной славянской богослужебной традиции
эта книга названа Часословом, в древности использовались термины
«Часословец» и «Часовник», о значении которых речь пойдет ниже.
Современный печатный Орологий (Часослов) содержит псалмы, гим-
нографию и молитвы, читаемые чтецом, служб суточного круга: полу-
нощницы, утрени, часов, вечерни и повечерия. Эта книга предназна-
чена для чтеца, в ней отсутствуют тексты, исполняемые священником
или диаконом, изменяемые песнопения1 и тексты евхаристической
литургии.

История греческого Орология и его переводов на языки визан-
тийской периферии стала предметом научного исследования отно-
сительно недавно. Лишь во второй половине XX и начале XXI в. были
изданы несколько важных греческих памятников: палестинский ко-
декс первой половины IX в. Sin. gr. 863 [Mateos 1964; Parenti 2009;
Parpulov 2023]; псалтирь с часословом последней четверти IX в.
Torino B.VII.30 [Preda 2018]; орологий конца IX или начала X в.
Sin. gr. 864 [Livre d’heures 2004]; псалтирь с часословом, предполо-
жительно константинопольского происхождения, точно датирован-
ная 1104/5 г. Harvard gr. 3 [Anderson, Parenti 2016]. Также были осу-
ществлены издания лишь нескольких сирийских (Berlin Or. Oct. 1019)

1 Впрочем, некоторые изменяемые песнопения могут размещаться в приложе-
ниях к современным печатным изданиям или даже циклами внутри текстов служб.
Это верно также и для рукописной традиции.
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и грузинских (Sin. geo. O.34 и Sin. geo. N.80) памятников. Из славянских
часословов изданы только фрагмент глаголической Синайской псал-
тири Sin. slav. 2/N, содержащий чин вечерни [Psalterii Sinaitici 1997],
и один лист, также XI в., Sin. slav. NF1, содержащий чин полунощ-
ницы [Glibetić 2015].

До относительно недавнего времени лишь некоторые списки Псал-
тири и Часослова были выявлены, а те из них, которые были известны
ученым, были изучены лишь фрагментарно. Скудость и слабая изучен-
ность материала делали четкую его классификацию невозможной.
Поэтому хотя первые попытки написать историю Орология и содер-
жащихся в нем чинов предпринимались еще в начале XX в. [Диаков-
ский 1913], эти исторические исследования, и даже исследования
начала XXI в. [Lutzka 2007], нельзя признать удовлетворительными.
Ситуация изменилась в положительную сторону благодаря исследо-
ванию Г. Парпулова, в котором предложен значительный перечень
греческих рукописей Псалтири и часослова с уточненными датиров-
ками и проделана первая попытка написания истории византийской
Псалтири [Parpulov 2014]. Расширение базы источников сделало воз-
можным их более четкую классификацию: такая типология византий-
ского Орология от ранних памятников иерусалимского богослужения
до печатных изданий была предложена С. Фрёйсховом в готовящейся
к изданию статье [Frøyshov 2024].2

1.1. Краткий обзор исторического развития 
византийского Орология

1.1.1. Возникновение «агиополитского» Орология

Исходя из предложенной Фрёйсховом типологии и собственных
наблюдений, можно вкратце описать историю византийского Ороло-
гия следующим образом. Сформировавшаяся к V–VI вв. традиция
суточного богослужения иерусалимского храма Гроба Господня ввиду
значения Иерусалима для христианской богослужебной традиции
постепенно проникала, с одной стороны, на периферию византий-
ского ареала (в Армению и Грузию), с другой стороны — в столицу
империи. Ни один памятник раннего иерусалимского Орология не до-

2 Благодарим автора за любезно предоставленный черновик этой работы.
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шел до наших дней, но содержавшееся в нем суточное богослуже-
ние можно частично реконструировать на основании более поздних
черт армянского, византийского и восточно-сирийского обрядов [Frøy-
shov 2019], а также данных других памятников иерусалимского бо-
гослужения ранней эпохи, в первую очередь «Паломничества» Эге-
рии конца IV в. [Egeria 2021] и грузинского Древнейшего Иадгари
[Frøyshov 2012].

Традиционно считалось, что в Константинополь палестинское бо-
гослужение попало в конце VIII в. благодаря деятельности прп. Фео-
дора Студита, причем это было именно богослужение палестинских
монастырей. В столице оно было объединено («синтезировано»)
со столичным календарем и последованием литургии и впоследствии
практиковалось в монастырях Византии. Тем временем в кафедраль-
ной Св. Софии и «других церквях» сохранялось константинопольское
суточное богослужение («песненное последование») вплоть до взя-
тия Константинополя крестоносцами в 1204 г. [Скабалланович 2008:
336–354, 356–369; Taft 1992: 58–60, 78–83; Пентковский 2004]. Однако
в ряде недавних работ было показано, что, во-первых, перенесенное
в Константинополь богослужение, которое в науке получило назва-
ние «агиополитского» («Hagiopolite»), т. е. «из Святого города»
[Tucker 2022: 5–6],3 хотя и могло практиковаться в различных палес-
тинских монастырях, главным образом было кафедральным бого-
служением, возникшим и бытовавшим при храме Гроба Господня
[Frøyshov 2013; Frøyshov 2016; Galadza 2019]. Во-вторых, бытование
«агиополитского» богослужения в Константинополе не ограничива-
лось монастырями: оно было распространено в различных «иных
церквях» кроме Св. Софии,4 в том числе и в домовых и придворных
храмах [Frøyshov 2020: 360–365]. Наконец, в-третьих, проникнове-
ние «агиополитского» богослужения в Константинополь может

3 Термин ἁγιαπολίτης («агиополитский») используется в самих источниках в про-
тивовес термину ἐκκλησιαστής («церковный», т. е. происходящий из «Великой
церкви» — Св. Софии), об этом см.: [Parenti 2011: 451–454]; по отношению к Псал-
тири см.: [Parpulov 2014: 99–102], к Орологию — см.: [Frøyshov 2024: §2.6].

4 Термин «иные церкви» используется в известном Евхологии Стратигия Cois-
lin 213 для описания богослужения вне Cв. Софии: αὕτη ἡ εὐχὴ ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ
οὐ γίνεται ἀλλ᾿ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐν αἷς μετὰ τὴν ϛʹ ᾠδὴν λέγεται τὸ εὐαγγέλιον (л. 67 об.).
Упоминание шестой песни канона показывает, что в этих «иных церквях» в XI в.
совершалось «агиополитское» богослужение [Parenti 2011: 456–459].



Часть 1. Исследование

20

быть датировано несколькими веками раньше: творчество свтт. Гер-
мана I Константинопольского (годы правления 715–730 гг.) и Ан-
дрея Критского († 740 г.), а также различных придворных гимногра-
фов VIII в., которые писали каноны, показывает, что уже в конце
VII в. оно весьма активно совершалось в каких-то столичных храмах
[Frøyshov 2020: 357–359].5 На основании данных Орология Фрёйс-
хов предлагает датировать проникновение «агиополитского» Оро-
логия в Константинополь еще раньше, началом VI в., исходя из того,
что в VII в. в Иерусалиме появляется новый тип Орология с после-
довательностью 24 часов, особенности которого, однако, не отража-
ются в тех рукописях, которые можно связать с константинополь-
ским богослужением [Frøyshov 2024: §3.2].6

Списки, отражающие непосредственно ранний этап бытования
«агиополитского» богослужения в Константинополе, не сохранились,
но его можно попытаться реконструировать, исходя из данных более
поздних источников: псалтири с часословом последней четверти IX в.
Torino B.VII.30, орология Erlangen A2 [Frøyshov 2014], которые
Фрёйсхов называет «ранними агиополитскими» орологиями [Frøy-
shov 2024: §3.2.1], а также отчасти исходя из данных Студийско-Алек-
сиевского устава XI в. В сравнении с более поздними источниками,
богослужение «раннего агиополитского» Орология характеризуется
однопсалмовыми часами краткого состава (час кончается после Три-
святого с Отче наш в Туринской и Эрлангенской рукописях, в Сту-
дийско-Алексиевском уставе такие архаические однопсалмовые часы
назначены в Великую пятницу); изобразительными с трехпсалмовым

5 Рукописная атрибуция песнопений остается весьма неубедительным аргумен-
том: в разных памятниках одни и те же песнопения могут приписываться различным
авторам, а самих авторов с одинаковыми именами может быть несколько, да и сами
атрибуции могли быть указаны намного позже, желая придать авторитетность ано-
нимному произведению [Parenti 2022: 403–409]. Тем не менее, даже не вникая в кон-
кретные атрибуции, кажется очевидным, что жанр канона был хорошо известен в Кон-
стантинополе к началу VIII в.

6 Этот аргумент кажется несколько слабым ввиду того, что ни один из приве-
денных памятников нельзя связать непосредственно с Константинополем, так как
они все имеют более позднее периферийное происхождение. Тем не менее мы знаем,
что часто периферийные источники отражают более раннюю столичную практику.
Впрочем, точная датировка времени появления в Константинополе «агиополитского»
богослужения не является для нас принципиальной, так как самые ранние славян-
ские рукописи не могут отражать практику раньше конца IX в.
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началом (псалмы 102, 145 и «блаженны»), размещенными после де-
вятого часа (так в Туринской рукописи; в Эрлангенском орологии
в непостные дни изобразительны уже размещаются после шестого
часа), и повечерием, состоящим из лишь одной единицы, в конце ко-
торой размещены изосиллабические гимны.

Жанр изосиллабической гимнографии является важным фактором
для датировки и локализации списков Орология. По мнению П. Мааса,
эти анонимные поэтические произведения были созданы еще в V–
VI вв. [Maas 1909]. В греческих источниках они названы гимнами
κατὰ στίχον, так как принципы изосиллабизма и гомотонии соблюда-
ются в каждой строке (в каждом «стихе»), в отличие от многостроф-
ных жанров византийской гимнографии (кондаков и канонов), где
они выдерживаются в каждой строфе.7 Изначальные функция и среда
бытования этих гимнов не ясны, но в самом большом количестве они
встречаются в орологии конца IX или начала X в. Sin. gr. 864, где 16 та-
ких песнопений помещены в конце ночного богослужения (№ 26–29,
31–37, 39–43).8 Помимо ночного богослужения Sin. gr. 864, эти гимны
также употребляются в чине повечерия в «ранних агиополитских»
источниках: они размещены внутри повечерия в Erlangen A2 и в конце
повечерия в Torino B.VII.30. В XI в. эти гимны пропадают из Ороло-
гия; в суточном богослужении по Типикону патриарха Алексия Сту-
дита и различным монастырским типиконам и часословам они уже
отсутствуют [Frøyshov 2024: §4.2.3].

На протяжении VIII и IX вв. «агиополитское» богослужение в Кон-
стантинополе развивалось, а ареал его совершения расширялся. Эпоху
конца IX — X вв. отражают списки, которые Фрёйсхов называет
«центральными среднеагиополитскими» орологиями: славянский Ча-
совник, а также рукописи Sin. gr. NE Μ 46 и Sin. geo. N.52. О славян-
ских рукописях подробнее, с уточнением классификации и выводов
Фрёйсхова, речь пойдет в разделе 2.2, но исходя из данных Sin. gr.
NE Μ 46 и более поздних списков можно сделать следующие наблю-
дения о богослужении этой эпохи. Однопсалмные часы становятся
трехпсалмными, при этом сохраняя краткую структуру с окончанием

7 В научной литературе термин «гимны κατὰ στίχον» впервые использовал К. Три-
панис [Trypanis 1972].

8 Для обозначения гимнов κατὰ στίχον используются их номера в издании [Livre
d’heures 2004: 240–290]. Этот способ впервые предложил Фрёйсхов [Фрёйсхов 2012–
2013].
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после Трисвятого с Отче наш. Повечерие сохраняет краткую струк-
туру и размещенные на нем гимны κατὰ στίχον, но появляется ноч-
ное богослужение (полунощница), с изосиллабическими гимнами
и с весьма разнообразной структурой в разных списках. Для пони-
мания развития ночного богослужения важное значение имеет упо-
мянутый уже орологий Sin. gr. 864 [Фрёйсхов 2012–2013], а также
данные евхологиев и типиконов [Frøyshov 2024: §4.2].

1.1.2. Монастырские орологии XI–XIV вв.

Значительные изменения в «агиополитском» богослужении Кон-
стантинополя происходят в XI в. Во-первых, появляются молитвы
на суточных службах, которые записываются в орологиях. Причины
этого процесса не до конца ясны. Предположительно на раннем этапе
в Иерусалиме молитвы суточных служб записывались в Евхологии,9

однако у нас нет никаких свидетельств о проникновении в Констан-
тинополь вместе с иерусалимским Орологием также и Евхология
и о его употреблении за «агиополитским» богослужением. Могли ли
иерусалимские молитвы быть заменены молитвами константино-
польского «песненного последования»? Это кажется маловероятным,
так как эти две богослужебные системы весьма сильно различаются.
В суточных службах «песненного последования» молитвы распре-
делялись по ходу службы между антифонами Псалтири, на часах это
по пять молитв — три молитвы антифонов и молитвы отпуста и гла-
вопреклонения — на каждом часе [Арранц 1979: 133–134], а на ве-
черне и утрене — большее число молитв [Арранц 1979: 33–35, 65–66].
Составленные для служб «песненного последования», эти молитвы
не подходят к структуре «агиополитских» служб, и поэтому в совре-
менном византийском обряде молитвы вечерни и утрени вставлены
в «агиополитский» чин искусственно — священник их вычитывает
тайно, пока чтец читает положенные псалом или псалмы, что зафик-
сировано уже в рукописях XI–XII вв., — а молитвы «песненных» ча-
сов совершенно вышли из употребления. В то же время молитвы
в «агиополитских» службах всегда появляются в самом конце после-
дования.

9 Об этом свидетельствуют грузинские источники иерусалимского богослужения
[Frøyshov 2003: 344–345], впрочем, отражающие уже новый иерусалимский Ороло-
гий после VII в.
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Возможно, на раннем этапе развития «агиополитского» богослу-
жения молитв на службах суточного круга не было вообще. Самый
ранний орологий, содержащий такие молитвы, — Vatoped. 1248
(1074 г.), причем приведенные в нем молитвы встречаются в ороло-
гии Torino B.VII.30 как гимны. Видимо, в какой-то богослужебной
традиции конечные гимны часов начали функционировать в качестве
молитв. Другая практика зафиксирована в известном Евхологии Стра-
тигия Coislin 213 (1027 г.): в нем после молитв «песненного после-
дования» записан цикл молитв для служб «агиополитского» суточ-
ного круга, атрибутированный свт. Василию Великому. Есть основания
предположить, что он был составлен в начале XI в. Этот цикл мо-
литв важен для понимания истории славянского Часослова, которая
будет подробно рассмотрена во второй главе.

Еще одно значимое изменение в структуре «агиополитского» су-
точного богослужения — это появление дополнительных келейных
служб. К часам добавляются дополнительные службы — междочасия.
Впервые они упоминаются в том же орологии Vatoped. 1248, кото-
рый имеет, по всей видимости, константинопольское происхождение
[Parenti 2022: 406–407]. При этом они неизвестны Типикону патри-
арха Алексия Студита, составленному постриженным в Студийском
монастыре патриархом для столичного монастыря Успения Богоро-
дицы между 1034 и 1043 гг. [Пентковский 2001а: 44]. В еще одном
важном памятнике этой эпохи — Ипотипосисе Никиты Стифата, со-
ставленном для Студийского монастыря не позже 1065 г. [Krausmül-
ler 1997: 310; Lauritzen 2013: 201], — междочасия присутствуют,
но имеют еще частный характер и достаточно искусственно присо-
единены к существующему кругу суточного богослужения. В конце
XI в. они упоминаются в составленном в Сирии Тактиконе Никона
Черногорца, причем в качестве общественного богослужения [Takti-
kon 2014: 48–49]. Но при этом они отсутствуют в псалтири с ороло-
гием Harvard gr. 3, написанной в 1104 или 1105 г. также предположи-
тельно в Константинополе [Anderson, Parenti 2016: 349–350]. Таким
образом, можно заключить, что междочасия возникли в качестве
частного молитвенного правила в Константинополе где-то в середине
XI в. Во второй половине XI — начале XII в. под влиянием точки
зрения, что в истинно общежительном монастыре все богослужения
должны проводиться сообща, междочасия постепенно стали обще-
ственным богослужением [Krausmüller 2013: 150]. При этом сохранив-
шиеся источники отражают разные традиции изначально келейной
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молитвы, поэтому выбор псалмов и молитв на междочасиях в рукопи-
сях XI–XIII вв. весьма разнообразен.

Наконец, распадается ночное богослужение (полунощница) «сред-
неагиополитского» типа, и разные ее части получают новое функцио-
нальное значение. Какие-то из них присоединяются к существующему
повечерию, которое становится сложным богослужением, состоящим
из нескольких единиц, но без гимнов κατὰ στίχον [Frøyshov 2024: §4.2;
Anderson, Parenti 2016: 329–335]. Из других формируется та полу-
нощница, которая известна по печатному Орологию — ее централь-
ной частью выступает псалом 118 («непорочны»), однако на данном
этапе это еще простое богослужение, без дополнительных частей.

Все эти процессы отражены в списках XI–XIV вв., которые Фрёй-
схов называет «студийскими» и «околостудийскими» орологиями.
Помимо упомянутых выше орология 1074 г. Vatoped. 1248 и псалтири
с часословом 1104/5 г. Harvard gr. 3, к этой группе также относятся
рукописи Iber. 65 (XIII в.); Sin. gr. 870 (вторая половина XIII в.);
южноиталийские манускрипты Γ.α.V (XII в.), Γ.α.VIII (XIII в.), Γ.α.VI
(вторая половина XIV в.) и BSB 320. Сюда же можно отнести уже
упомянутый Ипотипосис Никиты Стифата: устав келейного молит-
венного правила, составленный для Студийского монастыря неза-
долго до кончины его автора ок. 1065 г. [Parpulov 2014: 277–301]. На-
конец, к этой же группе Фрёйсхов относит древнерусские рукописи
Часослова XIII–XIV вв. [Frøyshov 2024: §4.6], в которых изосилла-
бические гимны на повечерии отсутствуют и о которых речь пойдет
в разделе 2.4. Хотя Фрёйсхов называет эти списки «студийскими»
и «околостудийскими» («Studite and Studite-derived»), кроме Ипоти-
посиса Никиты Стифата ни один из них нельзя связать непосред-
ственно со Студийским монастырем. Скорее перед нами группа источ-
ников, отражающая формирование именно монастырской версии
«агиополитского» богослужения в Константинополе в конце XI — на-
чале XII в., которая сохраняется в периферийных (южноиталийских
и славянских) списках вплоть до конца XIV в. Для этой группы харак-
терно большое разнообразие в структуре междочасий (их отсутствие
в Гарвардской псалтири с часословом, одночастные трехпсалмовые
междочасия в славянских и южноиталийских рукописях, многочаст-
ные междочасия в Sin. gr. 870), в выборе псалмов на междочасиях
(об этом см. раздел 2.4.1), а также в наборе и структуре дополни-
тельных единиц, присоединяемых к основной части повечерия [Frøy-
shov 2024: §4.6.2]. 
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1.1.3. Становление «стандартного» Орология 
византийского обряда

Среди орологиев, содержащих междочасия, выделяется одна группа,
которая приближается по структуре богослужения к современным
печатным изданиям. В этих рукописях мы находим тот же, что и в пе-
чатном Часослове, набор псалмов на междочасиях, только обычно
с добавлением псалма 50 как четвертого псалма, и ту же структуру
дополнительных единиц, присоединенных к повечерию. Лишь по-
лунощница еще размещена в конце суточного круга, а не в начале,
хотя уже появляются ее субботний и воскресный варианты. Греческие
рукописи такого типа известны с XIII в., некоторые из них предпо-
ложительно происходят из Константинополя, например, Barocci 21
(XIII в.) и Sin. gr. 865 (XIII в.). С конца XII в. также известны сирий-
ские10 и арабские11 списки такого типа, имеющие палестинское или
египетское происхождение. Фрёйсхов выделяет все эти рукописи
в отдельную группу «центральных позднеагиополитских» орологиев
[Frøyshov 2024: §4.4.1], но, возможно, как и разнообразные «студий-
ские» и «околостудийские» списки, они содержат одну из нескольких
бытовавших параллельно в XII в. богослужебных традиций, которая
по непонятным пока причинам стала господствующей, постепенно
вытеснив остальные. В ходе процесса византинизации богослуже-
ния восточных патриархатов эта богослужебная традиция проникла
к ближневосточным мелькитам, вытеснив бытовавший в Палестине
«новый иерусалимский» Орологий с 24 часами, но осталась неиз-
вестна славянам.

Последний этап в истории византийского Орология начинается
в XIII в., когда возникает тот тип данной книги, который впослед-
ствии будет напечатан. В основу этого «стандартного Орология церк-
вей византийского обряда» [Frøyshov 2024: §5.1.1] лег «централь-
ный позднеагиополитский» Орологий; полунощница в нем
переместилась в начало суточного круга, ее субботний и воскрес-
ный варианты получили устойчивую структуру, псалом 50 пропал с

10 Сирийские орологии изучены весьма слабо, фактически мы вынуждены опи-
раться на данные сиро-палестинского кодекса Berlin Or. Oct. 1019. Фрёйсхов также
относит к этой группе рукописи Sin. syr. 151 и Sin. syr. 166.

11 Арабские орологии также изучены весьма слабо, и их значение для истории
Орология пока сложно оценить. Подробно изучена лишь Sin. arab. 232 [Wade 2022].
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междочасий, появилось малое повечерие. Славянские переводы этого
Орология, которые известны с третьей четверти XIV в., в своем загла-
вии всегда упоминают палестинскую лавру прп. Саввы Освященного
[Andreev 2022], что дает повод называть этот Часослов «савваит-
ским» или «неосавваитским»,12 однако среди греческих рукописей
отсылка к лавре прп. Саввы встречается весьма редко, причем гре-
ческие рукописи такого «савваитского» Орология отличаются от сла-
вянских аналогов [Frøyshov 2024: §5.1.3]. Таким образом, вопрос о
связи этого «стандартного Орология» с лаврой прп. Саввы Освящен-
ного остается дискуссионным.

1.2. Византийские 24-псалмовые орологии 
и келейные псалтири

На раннем этапе формирования монастырского орология, т. е.
во второй половине XI в. или даже несколько ранее, появляется свое-
образный тип Орология, содержащий последовательность 24 малых13

часов, присоединенную к обычному набору суточных служб «агио-
политского» Орология. Кроме того, с конца XI в. известен еще один
тип богослужебной книги для келейной молитвы: Псалтирь с тропа-
рями и молитвами по каждой кафизме. Как будет показано ниже, эти
две книги — 24-псалмовый Орологий и келейная Псалтирь — тесно
связаны между собой. Псалтирь с тропарями и молитвами просуще-
ствовала вплоть до печатных изданий, в то время как 24-псалмовый
Орологий был вытеснен Орологием с междочасиями: сначала его
структура уподобилась структуре Орология с междочасиями, что
видно уже в рукописях XII в., а затем списки с 24 малыми часами
исчезли вовсе. Наше исследование показывает, что 24-псалмовые

12 Приставка «нео» отличает их от орологиев VIII–X вв., основанных на «новом
иерусалимском» Орологии и непосредственно связанных с лаврой прп. Саввы Освя-
щенного [Frøyshov 2024: §3.4].

13 Мы используем терминологию самих рукописей: «большие часы» — обще-
принятые первый, третий, шестой и девятый часы византийского Орология (μεγάλη
ὥρα — Paris gr. 331, л. 50 об.), «малые часы» — дополнительные 24 службы, встре-
чающиеся только в списках с 24-часовым строем (ὥρα μικρά — Paris gr. 331, л. 43 об.).
Другие службы суточного круга (вечерню, утреню, повечерие) мы не называем «ча-
сами», вопреки терминологии, которую в ранних публикациях использовал Фрёй-
схов [Фрёйсхов 2012–2013].
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орологии имеют важное значение и для истории славянского часо-
слова, и для истории Орология с междочасиями в целом. Кроме того,
Ярославский часослов на первый взгляд напоминает их по структуре,
ибо изначально содержал 12 дневных часов, так что сравнение его
структуры со структурой 24-псалмовых орологиев поможет ответить
на вопрос, был ли Ярославский часослов переведен с греческого
оригинала, или составлен славянским компилятором.

Группа орологиев с 24 малыми часами была впервые изучена
в диссертации [Φουντούλης 1963] и частичном издании И. Фундулиса
[Φουντούλης 1994], на этом издании основано недавнее исследова-
ние В. Рудейко [Рудейко 2017]. Фундулис связал 24-псалмовый Оро-
логий с монастырем «неусыпающих» («акимитов») и считал, что он
отражает особенно строгую монашескую молитвенную практику,
впоследствии вытесненную более умеренным «савваитским» (Иеру-
салимским) уставом, внедренным, когда монастырь «неусыпающих»
прекратил свое существование после завоевания Константинополя
крестоносцами в 1204 г. [Φουντούλης 1963: 84–85, 107–109]. С точкой
зрения Фундулиса в целом согласен и Рудейко [Рудейко 2017: 79].
Однако монастырь «неусыпающих» потерял свое значение задолго
до XI в., так что вряд ли изучаемые в этом разделе рукописи XI–
XII вв. могут отражать его молитвенную практику [Grumel 1937: 174;
Vailhé 1909: 279]. Кроме того, как мы увидим ниже при анализе со-
става рукописей, малые часы слишком кратки, чтобы употребляться
для непрестанной общественной молитвы. Они фиксируют именно
келейную молитвенную практику.

1.2.1. Источники 24-псалмового Орология

Термин «24-псалмовые орологии» («24Psalms-Horologia») был вве-
ден Фрёйсховом для обозначения шести списков [Frøyshov 2024: §4.5]:
уже упомянутого орология конца IX или начала X в. Sin. gr. 864 [Livre
d’heures 2004], а также кодексов Paris gr. 331 (конец XI в.), Sin. gr. 868
(конец XI в.), Sin. gr. 869 (начало XII в.), EBE 15 (начало XII в.) и Lei-
monos 295 (вторая половина XII в.). Орологий Sin. gr. 864 отличается
от остальных рукописей этой группы датировкой, составом и орга-
низацией служб, так что он должен рассматриваться отдельно, как
свидетельствующий о промежуточном этапе в развитии этого типа.
Остальные рукописи написаны в эпоху династии Комнинов (вторая
половина XI — вторая половина XII в.), и по крайней мере некото-
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рые из них, возможно, происходят из самого Константинополя: пи-
сец рукописи Sin. gr. 869 отождествлен с писцом Паноплии Евфимия
Зигабена Vat. gr. 666, выполненной между 1100 и 1118 гг. по заказу
императора [Parpulov 2008: 125]; рукопись EBE 15, возможно, состав-
лена основным писцом четвероевангелия EBE 93; оба кодекса писаны
на тонком пергамене и богато иллюминированы в традициях столич-
ной стенописи [Constantinides 1979: 208, 215]. Орологий Paris gr. 331
также содержит миниатюры, но вопрос его происхождения нужда-
ется в более подробном изучении. Фрёйсхов [Frøyshov 2024: §4.5]
предполагает, что рукописи происходят из «зажиточной монастыр-
ской среды»; появление этой традиции в Константинополе нам ка-
жется наиболее вероятным.

Структура 24-псалмового Орология восходит к последователь-
ности 24 псалмов, впервые зафиксированной в Александрийском
кодексе V в. и упомянутой также при описании богослужения еги-
петских монастырей (см. об этом раздел 1.2.3). Впоследствии эти
24 псалма — по одному на каждый час дня и ночи — были оформлены
в последования и добавлены к «агиополитскому» Орологию. Спосо-
бов объединения ряда 24 псалмов со службами Орология два: один
наблюдается в 24-часовом «новом иерусалимском Орологии», дру-
гой — в памятниках 24-псалмового типа, которым посвящен данный
раздел. «Новый иерусалимский Орологий», отражающий палестин-
ское богослужение VII–X вв., известен по двум грузинским рукопи-
сям, сохранившимся с утратами [Frøyshov 2024: §3.3]: «грузинскому»
(ქართული), т. е. архаизирующему, часослову в составе конволюта
Sin. geo. O.34 (середина X в.) [Frøyshov 2012: 249–253] и часослову
Sin. geo. N.23 (986 г.). В них последования малых часов добавлены
к большим часам без дублирования службы. Так, например, служба
повечерия размещена первым малым часом ночи, и поэтому первый
псалом из ночного ряда 12 псалмов отсутствует — создавая общую
последовательность 24 суточных служб. В 24-псалмовых орологиях
иное распределение служб: ряд 24 псалмов добавлен к службам «агио-
политского» Орология с дублированием, так что рукопись содержит
малый час, аналогичный каждому большому часу. Именно поэтому
данный вид памятника назван 24-псалмовым, а не 24-часовым Оро-
логием: общее количество служб (часов) больше, чем 24. Структура
суточного круга в этих двух типах Орология наглядно представлена
в таблице 1.1.
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Т а б л и ц а  1 . 1

Структура суточных служб в разных типах Орология, 
основанных на последовательности 24 псалмов

Образцовым списком 24-псалмового Орология следует считать
рукопись Paris gr. 331. Она начинается с утрени, за которой следует
первый час, а за ним — малые 1, 2 и 3-й часы. Затем расположены
дневные службы: третий час — малые 4, 5, 6-й часы — шестой час —
малые 7, 8, 9-й часы — девятый час, изобразительны — малые 10,
11, 12-й часы — вечерня. На тексте вечернего гимна Свете тихий
чин вечерни обрывается из-за утраты листов — скорее всего, одной
тетради (л. 120 об.). Исходя из структуры рукописей Sin. gr. 868 и Sin.
gr. 869 после вечерни следовал чин повечерия, текст которого утра-
чен целиком. Далее сохранились (начиная на л. 121) ночные малые
часы: 1, 2, 3, 4, 5, 6-й — полунощница — 7, 8, 9, 10, 11 и 12-й.

Другие рукописи 24-псалмового Орология уже отражают влия-
ние Орология с междочасиями. В Sin. gr. 868 дневные малые часы
сгруппированы по три, названы междочасиями и размещены после
больших часов. Так, за третьим часом следует μεσώριον τῆς γʹ ὥρας,
состоящее из 4, 5 и 6-го малых часов, за шестым часом — междоча-
сие, состоящее из 7, 8 и 9-го малых часов, за девятым часом — меж-
дочасие, состоящее из 10, 11 и 12-го малых часов; термин «малый
час» для дневных часов не употребляется. Ночные часы размещены
отдельным последованием после повечерия с заглавием ἀκολουθία
τῆς νυκτός. ὥρα αʹ, состоящим из той же последовательности малых
ночных часов, что и в Paris gr. 331: 1, 2, 3, 4, 5, 6-й — полунощница —
7, 8, 9, 10, 11 и 12-й. В рукописи Sin. gr. 869 малые часы построены
по аналогии с междочасиями: 1-й малый час назван междочасием
первого часа, за ним помещено объединенное последование 2-го
и 3-го малых часов, построенное из двух псалмов, гимнографии

«новый иерусалимский Орологий»
(24 суточные службы)

24-псалмовый Орологий
(более 24 суточных служб)

Первый большой час Первый большой час
2-й малый час 1-й малый час

Третий большой час 2-й малый час
4-й малый час 3-й малый час
5-й малый час Третий большой час

Шестой большой час 4-й малый час
7-й малый час 5-й малый час

и так далее
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и двух молитв. Точно так же после третьего часа размещено объеди-
ненное последование 4, 5 и 6-го малых часов, состоящее из трех псал-
мов, набора гимнографии и трех молитв, а после шестого и девятого
часов — аналогичные последования. Ночные часы объединены по три
схожим способом. Таким образом, эти две рукописи, должно быть,
отражают более позднюю редакцию 24-псалмового Орология, под-
вергшуюся влиянию Орология с междочасиями.

Рукопись Leimonos 295 представляет весьма своеобразный па-
мятник этого же жанра. В ней отличается последовательность служб:
за первым большим часом следуют 1-й и 2-й малые, затем третий
час — 3, 4, 5-й малые — шестой час — 6, 7, 8-й малые — девятый
час — 9, 10, 11, 12-й малые — вечерня и повечерие, за которым сле-
дуют 12 ночных часов в уже привычной последовательности 1, 2, 3,
4, 5, 6-й — полунощница — 7, 8, 9, 10, 11 и 12-й. При этом 3, 6 и 9-й ма-
лые часы весьма схожи по структуре и выбору псалмов с многочаст-
ными междочасиями орология XIII в. «околостудийской» группы
Sin. gr. 870 [Frøyshov 2024: §4.6.1; Диаковский 1913: 107, 124] (см.
две последние колонки в таблице 1.2), а остальные малые часы дня,
как правило, двухпсалмные, с присоединением к псалму часа 24-псал-
мовых орологиев еще одного псалма, а на некоторых часах и допол-
нительных молитв. При этом ночные часы, ввиду отсутствия в оро-
логиях междочасий ночи, сохраняют ту же структуру, что и в Paris
gr. 331 и других списках этого типа. Таким образом, рукопись пред-
ставляет собой Орологий со сложными междочасиями, сконструи-
рованными из малых часов 24-псалмового Орология.

1.2.2. Структура часов 24-псалмового Орология

Большие часы в рукописи Paris gr. 331 кончаются молитвой, до-
бавленной к более древней структуре часа: после конечного Трисвя-
того с Отче наш добавлена молитва Δέσποτα Θεὲ παντοκράτορ (73),14

многократное Господи, помилуй и заключительная молитва, уникаль-
ная для каждого часа. Если исключить повторяющуюся на каждом
часе молитву (73), то это та же структура, что и в орологиях «студий-
ской» и «околостудийской» группы. Дополнительная гимнография
часа, следующая между Трисвятым с Отче наш и молитвой в «позд-

14 Здесь и далее в скобках после инципита греческой молитвы указан ее поряд-
ковый номер по инципитарию Парпулова [Parpulov 2014: 182–211].
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неагиополитских» памятниках, отсутствует. Псалмы, респонсории
и богородичны на больших часах — те же, что и в «студийских»
и «околостудийских» памятниках. Что же касается молитв больших
часов, то здесь просматриваются параллели со славянским Часослов-
цем: на первом, шестом и девятом часах в списке Paris gr. 331 разме-
щены молитвы из цикла свт. Василия Великого, который целиком
встречается в славянском Часосоловце, а на третьем часе — молитва
Ὁ Θεός ὁ οἰκτίρμων, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς κατὰ πᾶσαν ὥραν (64), которая
входит во «второй цикл» молитв, также известный по славянскому
Часословцу (подробнее об обоих циклах см. раздел 2.4.2). В рукописи
Sin. gr. 868 большие часы кончаются Трисвятым с Отче наш, после
которого начинаются междочасия; молитвы на часах отсутствуют.
В списках Sin. gr. 869 и Leimonos 295, наоборот, на больших часах
размещено по нескольку молитв, что отражает уже деятельность бо-
лее позднего компилятора.

Малые часы вызывают для нас наибольший интерес. В Paris gr. 331
они состоят из одного псалма (на 1-м и 12-м дневных малых часах —
из трех псалмов, на 12-м ночном малом часе — из двух псалмов,
но первоначальная структура была именно однопсалмовой); Трисвя-
того с Отче наш; набора тропарей, завершающихся богородичном;
многократного Господи, помилуй и молитвы малого часа. Если
не брать во внимание добавление на 1-м малом часе дня после Отче
наш перед тропарями Символа веры, то такая структура воспроиз-
водит структуру междочасий: гимнография размещена после Три-
святого с Отче наш, а не сразу после псалмов, как на больших часах.
Правда, Трисвятое с Отче наш после псалмов указано в Paris gr. 331
напрямую только на 1-м малом часе дня (л. 37 об.) и 1-м (л. 122) и 2-м
(л. 126) малых часах ночи, в остальных службах прямые указания
на Трисвятое с Отче наш отсутствуют, а на 5, 6 и 9-м малых часах
дня Трисвятое с Отче наш помещено после молитвы часа, а за ним
следует еще один дополнительный набор тропарей и богородичнов
(или просто богородичнов; л. 66, 68, 87). Скорее всего, такая струк-
тура отражает более позднее влияние многочастных служб, в том
числе и многочастных междочасий. К вопросу структуры малых ча-
сов мы еще вернемся ниже.

1.2.3. Выбор псалмов на малых часах

Как уже было указано, малые часы 24-псалмовых орологиев вос-
ходят к последовательности («канону») 12 псалмов дня и 12 псал-
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мов ночи в библейском Александрийском кодексе V в.15 (см. первую
колонку в табл. 1.2). Она также встречается в папирусном фрагменте
второй половины VI в. P. Naqlun inv. 72/8 [Derda 1995: 79–81]. Эта по-
следовательность, которую Фрёйсхов [2006] называет «редакцией α»
«древнего ряда 24 псалмов», возможно, имеет египетское происхож-
дение. Действительно, описывая богослужение египетских монахов
Скитской пустыни в конце IV в. прп. Иоанн Кассиан Римлянин со-
общает о двух богослужебных собраниях, ночном и утреннем, каждое
из которых состояло из 12 псалмов. После псалма совершались инди-
видуальная молитва в молчании, затем поклон и общая молитва пред-
стоятеля. Последний псалом, из числа «аллилуйных» псалмов Псал-
тири, исполнялся с припевом «аллилуйя». Согласно Кассиану, такое
молитвенное правило, весьма скромное в сравнении с практиками
выпевания всей Псалтири в течение суток, египетские монахи по-
лучили от явившегося им ангела [Cassianus 1965: 65–69]. Кассиан
не сообщает, какие именно 24 псалма использовались за скитским
богослужением, но литургисты начиная с М. Н. Скабаллановича [Ска-
балланович 2008: 216–220], а в недавнее время — П. Брэдшоу [Brad-
shaw 1981: 96–98] и Р. Тафт [Taft 1986: 60–61] — полагали, что речь
идет именно о последовательном чтении Псалтири, которое харак-
теризует монашескую келейную молитву. Однако такое предполо-
жение весьма проблематично: во-первых, далеко не каждый псалом
в Псалтири «аллилуйный», и наличие этого указания у Кассиана под-
сказывает, что псалмы все же исполнялись выборочно, а не последо-
вательно. Во-вторых, «правило ангела» в своем первоначальном виде
подразумевало исполнение 12 псалмов в течение дня и 12 — в тече-
ние ночи, по одному на каждый час суток, которые затем в Скитской
пустыни были сгруппированы в два богослужебных собрания [Veil-
leux 1968: 324–339]. Такое исполнение псалмов имеет мало общего
с последовательным чтением Псалтири в келье и скорее свидетель-
ствует о наличии избранных на каждый час суток псалмов. Такой
ранний протоорологий с 24 часами как раз зафиксирован в Александ-
рийском кодексе и в папирусе P. Naqlun inv. 72/8. По предположению
Фрёйсхова, он имеет городское, а не отшельническое происхожде-

15 Codex Alexandrinus, л. 11 об. В старых изданиях последовательность псалмов
приводится с ошибками, новую реконструкцию см.: [Frøyshov 2007: 209]. К сожа-
лению, этот том Александрийского кодекса пока не оцифрован.
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ние, возможно, он появился в каком-то кафедральном соборе, при ко-
тором также присутствовала и городская монашеская община [Frøy-
shov 2007].

Т а б л и ц а  1 . 2

Последовательность древнего ряда 24 псалмов 
и ее развитие в разных источниках

У нас сейчас недостаточно данных, чтобы подтвердить или опро-
вергнуть предположение, что «редакция α» 24 псалмов имеет еги-
петские корни. Однако та же «редакция α» представлена в «новом
иерусалимском Орологии», имеющем 24-часовую структуру: можно
предположить, что из Египта она распространилась в Палестину, где
к псалмам были добавлены гимнография и молитвы, оформляя их
в малые часы, которые были присоединены к большим часам ороло-

Час
Codex 

Alexandrinus
Sin. gr. 864

24-псалмовые 
орологии

Leimonos 295
Междочасия
Sin. gr. 870

дн
ев

ны
е

1 8

лакуна

69, 8, 50 69, 8, 50
2 29 29 29, 139
3 1 30 10, 11, 26, 27 10, 11, 26, 27
4 41 41 41, 101
5 50 39 39, 60
6 6 6 40, 34, 42, 45 40, 41, 42, 45
7 69 65 65, 66
8 84 83 76 69, 76

9 111 114 114 14, 15, 55, 114 14, 15, 55, 
114, 122, 123

10 140 112 150 112, 116
11 110 110 110 117
12 120 120 69, 111, 50 111, 50

но
чн

ы
е

1 74 74 74 74
2 29 29 26 26
3 54 54 55 55
4 6 5 101 101
5 4 7 7 7
6 40 40 40 40
7 31 31 31 31
8 80 80 80 80
9 87 81 91 91

10 95 93 6 6
11 21 104 95 95
12 56 56 69, 56 69, 56
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гия. По предположению Фрёйсхова, большие часы в «новом иеруса-
лимском Орологии» были общественными богослужениями, а ма-
лые часы отправлялись монашеской общиной [Frøyshov 2012: 250].
Если эта точка зрения верна, то рукопись Sin. gr. 864, которая также
содержит последовательность 24 псалмов в «редакции α», хотя и с не-
которыми отличиями как от грузинских памятников, так и от Алек-
сандрийского кодекса, возможно, отражает аналогичную попытку со-
вмещения древнего ряда 24 псалмов с общественным богослужением
в рамках городской монашеской общины, только в Константинополе,
а не в Иерусалиме. В ней гимнография и молитвы на часах еще отсут-
ствуют, лишь псалмы из ряда 24 псалмов добавлены к псалмам боль-
ших часов (см. вторую колонку табл. 1.2). Начало дневной части кодекса
утрачено, но отчетливо виден конец последовательности дневных
12 псалмов [Livre d’heures 2004: 172–174].16 Так как молитвы и гим-
нография часов в этом списке отсутствуют, его не стоит относить
к группе 24-псалмовых орологиев; он свидетельствует о том этапе
в их развитии, когда на малых часах еще не было фиксированной гим-
нографии и молитв.

Последовательность псалмов на малых часах в 24-псалмовых оро-
логиях XI–XII вв. несколько отличается от Sin. gr. 864 (см. третью
колонку табл. 1.2); Фрёйсхов называет ее «редакцией β» «древнего
ряда» [Фрёйсхов 2006]. При составлении «редакции β» некоторые
псалмы были заменены: как правило, это те псалмы, которые исполь-
зуются за суточным богослужением «агиополитского» Орология, на-
пример, 1 и 4 (как часть 1-й кафизмы часто звучат за вечерней), 50 (вхо-
дит в состав утрени), 84 (входит в состав большого девятого часа),
87 (входит в состав утрени) и 140 (входит в состав вечерни). Изна-
чально все малые часы, должно быть, были однопсалмовыми, но в со-
хранившихся списках в некоторых случаях представлены двухпсал-
мовые или трехпсалмовые часы: на 1-м и 12-м малых часах дня
к собственному псалму часа (псалмам 8 и 111 соответственно) до-
бавлены еще два фиксированных псалма общего покаянного и мо-
лебного характера — 69 и 50, а на 12-м часе ночи к первоначальному
псалму 56 добавлен фиксированный псалом 69.

16 Вопреки указаниям издания [Livre d’heures 2004: 173–174], псалмы 83 и 114
не относятся к шестому часу, это, соответственно, 8-й и 9-й псалмы дневной части
ряда 24 псалмов (см.: [Parenti 2006: 268]).
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1.2.4. Источники келейной Псалтири

Примерно одновременно с 24-псалмовыми орологиями возникает
иной тип книги для келейной молитвы — Псалтирь, содержащая тро-
пари и молитвы после каждой кафизмы. Самые ранние представители
этого памятника — четыре рукописи Harvard gr. 3, Sin. gr. 40, Iber. 22
и Pantokrat. 43 [Parpulov 2014: 103–116]. Две из них удается доста-
точно точно датировать: кодекс Harvard gr. 3 содержит пасхальные
таблицы на 1105–1124 гг. [Kavrus-Hoffmann 2010: 85–102], так что
может быть датирован 1104 или 1105 г. и предположительно был на-
писан в Константинополе [Anderson, Parenti 2016: 349]. Рукопись
Sin. gr. 40, как явствует из колофона на л. 248 об., была создана пис-
цом Каллистратом, также написавшим апостол Van Kampen 902,
в колофоне которого упомянут 1108 г. Каллистрат тоже работал в Кон-
стантинополе [Parpulov 2017: 92–93]. Псалтири Iber. 22 и Pantokrat. 43
точной датировки не имеют, но Парпуловым датированы концом XI в.
[Parpulov 2014: Appendix B1]. Все четыре рукописи оформлены схо-
жим образом и, по всей видимости, были составлены в одной среде
и примерно в одно и то же время.

Кодекс Sin. gr. 40 озаглавлен Ψαλτήριον σὺν Θεῷ μετὰ τροπαρίων
καὶ εὐχῶν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός (л. 1). Такое заглавие указывает
на особый тип Псалтири, предназначенный для молитвы в течение
дня и ночи. Она состоит из обычных 20 кафизм, после каждой из ко-
торых записаны Трисвятое с Отче наш, тропари, многократное Гос-
поди, помилуй и молитва. Тропарей по кафизме, как правило, три: пер-
вые два — покаянные (κατανυκτικά), а третий — богородичен. Такая
структура песнопений и молитв в конце кафизмы названа Е. П. Диа-
ковским [Диаковский 1913: 114–115], а вслед за ним свящ. И. Шуга-
евым [Шугаев 1999: 150] «междочасным строем», так как она повто-
ряет структуру междочасий в Орологии: три псалма, Трисвятое с Отче
наш, тропари и молитва, в отличие от «часового строя», повторяю-
щего структуру часов: три псалма, тропари, затем Трисвятое с Отче
наш и молитва. Междочасный строй, как мы видели выше, имеют
и малые часы 24-псалмовых орологиев. Греческие псалтири с «ча-
совым строем» нам неизвестны, однако они сохранились в славян-
ской традиции, где, впрочем, редки и представлены лишь четырьмя
списками Q.п.I.37, Син. 235, F.п.I.3 и Син. 325. О них речь пойдет
во второй главе. 
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1.2.5. Псалтирь с 24-псалмовым орологием EBE 15

Рукопись EBE 15 уникальна среди памятников этого жанра и пред-
ставляет собой совмещение 24-псалмового Орология с келейной Псал-
тирью. Кодекс содержит Псалтирь, состоящую из обычных 20 кафизм
и библейских песен, между кафизмами размещены большие и малые
часы Орология, а не просто тропари с молитвами. Часослов в кодексе
начинается после 1-й кафизмы (т. е. после псалма 8) и озаглавлен
Ὡρολόγιον σὺν Θεῷ. ὥρα α’ μεγάλη. Большие и малые часы размещены
между кафизмами согласно схеме, представленной в таблице 1.3.

Т а б л и ц а  1 . 3

Расположение часов в псалтири EBE 15

Как видно из таблицы 1.3, рукопись отражает попытку смешения
Псалтири и 24-псалмового Орология, 24 малых часа размещены ис-

Дневные часы в EBE 15 Ночные часы в EBE 15
1-я кафизма (псалмы 1–8)

большой первый час
малые 1, 2, 3-й часы

2-я кафизма (псалмы 9–16)
большой третий час
малый 4-й час

3-я кафизма (псалмы 17–23)
малые 5-й, 6-й часы

4-я кафизма (псалмы 24–31)
большой шестой час
малый 7-й час

5-я кафизма (псалмы 32–36)
малые 8-й, 9-й часы

6-я кафизма (псалмы 37–45)
большой девятый час
малый 10-й час

7-я кафизма (псалмы 46–54)
малые 11-й, 12-й часы

8-я кафизма (псалмы 55–63)
малый 1-й час ночи 

9-я кафизма (псалмы 64–69)
малый 2-й час ночи 

10-я кафизма (псалмы 70–76)
малый 3-й час ночи

11-я кафизма (псалмы 77–84)
малый 4-й час ночи

12-я кафизма (псалмы 85–90)
малый 5-й час ночи

13-я кафизма (псалмы 91–100)
малый 6-й час ночи

14-я кафизма (псалмы 101–104)
малые 7-й и 8-й часы ночи

15-я кафизма (псалмы 105–108)
малый 9-й час ночи

16-я кафизма (псалмы 109–117)
малый 10-й час ночи

17-я кафизма (псалом 118)
полунощница

18-я, 19-я кафизмы (псалмы 119–142)
малый 11-й час ночи

20-я кафизма (псалмы 143–150)
малый 12-й час ночи

неканонический псалом 151
библейские песни
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кусственно между 20 кафизмами: некоторые большие часы имеют
междочасие из трех малых часов (первый час), другие — из одного
(третий, шестой и девятый часы), а при распределении ночных ча-
сов писец ошибся, поместив два малых часа после 14-й кафизмы,
но ни одного после 18-й кафизмы. В отличие от орологиев Paris gr. 331,
Sin. gr. 868 и Sin. gr. 869, чины утрени, вечерни и повечерия в этой
рукописи отсутствуют: как и псалтири с тропарями и молитвами,
она употреблялась исключительно для келейной молитвы.

Несмотря на то что она отражает более позднюю попытку смеше-
ния двух видов книг, рукопись EBE 15 содержит уникальные черты —
в частности, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-й малые дневные часы, равно как и 6-й
и 12-й ночные часы, имеют часовой строй. При этом 1-й и 10-й днев-
ные часы и 1, 2, 3, 4, 5 и 11-й ночные часы имеют междочасный
строй, а в остальных часах Трисвятое с Отче наш либо не записано,
либо записано дважды. Кажется, что именно часовой строй должен
быть более древним: сначала по аналогии с часами Орология, которые
еще не имели молитв, к древнему ряду 24 псалмов (как в Sin. gr. 864)
были добавлены тропари. Каждый такой час, состоящий из псалма
и тропарей, кончался Трисвятым с Отче наш, как и большие часы
Орология. Списки, содержащие такие малые часы, не дошли до на-
ших дней, но косвенно о том, что они существовали, сообщает отсут-
ствие упоминания молитвы по кафизме в первой редакции славян-
ского «Устава о пении Псалтири» [Афанасьева 2023: 11–13]. Затем,
как и на больших часах Орология, на малых часах были добавлены
молитвы. Изначально они размещались после Трисвятого с Отче наш,
но затем Трисвятое с Отче наш было перемещено на место в конце
псалмодии и перед тропарями. Возможно, это произошло под влия-
нием междочасий, которые, должно быть, изначально имели уже
междочасный строй, так как в них гимнография и молитва мысли-
лись как одна литургическая структура, добавляемая к псалмам. Та-
ким образом, кодекс EBE 15 отражает этот переход малых часов от ча-
сового строя к междочасному. Если все эти предположения верны,
то возникновение 24-псалмовых орологиев и келейных псалтирей
следует датировать раньше, чем возникновение междочасий в Оро-
логии, т. е. еще первой половиной XI в., а может, даже и самым на-
чалом XI в. Косвенно это подтверждается наличием в этом памятнике
на больших часах молитв из цикла свт. Василия Великого, который
представлен целиком в Евхологии Стратигия Coislin 213, датирован-
ном 1027 г.: к середине XI в. этот цикл распадается, а в XII в. вовсе
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пропадает (об этом см. раздел 2.4.2), так что включение молитв
из этого цикла на большие часы, равно как и добавление молитв на ма-
лые часы, вполне могло произойти во второй четверти XI в., а пере-
ход с часового строя на междочасный — в последней четверти XI в.,
когда практика совершения междочасий стала общепринятой.

1.2.6. Гимнография в 24-псалмовых орологиях
и келейных псалтирях

Выбор тропарей на малых часах 24-псалмового Орология и на ка-
физмах в келейных псалтирях достаточно разнообразен. Песнопения
выбраны из фонда покаянных (κατανυκτικά) песнопений Октоиха,
большинство из них встречаются в блоках таких песнопений в самых
ранних списках этой богослужебной книги Sin. gr. 1593 и Sin. gr. 824
[Parpulov 2014: 106–107]. Там они предназначались для будничного
богослужения (вечерни и утрени) «агиополитского» типа и, таким
образом, были хорошо известны в монастырской среде, почему и во-
шли в состав сборников для келейной молитвы. В ранних рукописях
Псалтири, а также на ночных часах орология Paris gr. 331 песнопения
подобраны по возрастающей последовательности гласов: на 1-м часе —
тропари 1-го гласа, на 2-м — 2-го гласа и т. д. На каждом из дневных
часов в Paris gr. 331 записаны три текста: покаянные тропари Ἐλέη-
σον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς и [Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς,] ἐπὶ σοὶ γὰρ
πεποίθαμεν и богородичен Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην [Parpulov 2014:
248–256, Appendix C6]. Рудейко считает такую практику неизменяе-
мых тропарей более древней [Рудейко 2017: 76–78]. Впрочем, в ру-
кописи EBE 15 песнопения размещены как на дневных, так и на ноч-
ных часах достаточно хаотично, без особого внимания к их гласовой
принадлежности, и, возможно, именно такое размещение было пер-
воначальным, так как оно может отражать еще раннее константино-
польское кафедральное богослужение, в котором отсутствовала сис-
тема осмогласия.

1.2.7. Молитвы в 24-псалмовых орологиях 
и келейных псалтирях

Первоначальная последовательность молитв на малых часах
в 24-псалмовых орологиях и по кафизмам в псалтирях лучше всего
сохранилась в кодексе EBE 15: в нем записаны 23 молитвы, по одной
для каждого часа. На 12-м часе дня в рукописи записана (лишь инци-
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питом) молитва Εὐλογῶ σε, Κύριε, τὸν μόνον μακρόθυμον καὶ ἀνεξίκα-
κον (1), которая размещена также и на 1-м часе дня. Без сомнения,
именно на 1-м часе дня ее исконное место — это видно из всех
остальных списков, а на 12-м часе в первоначальной последователь-
ности размещалась молитва Πολλῶν καὶ μεγάλων ἀπολαύσας τῶν
δωρημάτων (57), что представлено в списках Sin. gr. 869 и Paris gr. 331.
В списке Paris gr. 331 на 12-м часе размещена также и молитва Βα-
σιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας (58); возможно, она
добавлена на этот час ввиду того, что молитва (57) адресована Бого-
родице, в то время как все остальные дневные молитвы обращены
к Господу. На последних двух ночных часах в списках Sin. gr. 869
и Paris gr. 331 также записано по нескольку молитв. Кажется, что
молитвы Σκεπασάτω με ἡ χείρ σου, Δέσποτα (39), Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα (6) и Κύριε, Κύριε, εἴ τι ἥμαρτον τὴν
σήμερον ἡμέραν (32) к первоначальной последовательности молитв
не относятся: их нет в списке EBE 15, как правило, их нет и в ранних
келейных псалтирях, а если они там и записываются, то их место не-
устойчиво от списка к списку.

Видимо, последовательность молитв составлялась именно для
24-псалмовых орологиев, а набор молитв в ранних келейных псал-
тирях вторичен по отношению к ним. Это видно из следующих на-
блюдений. Во-первых, в келейных псалтирях последовательность уже
не представлена целиком, ближе всего к орологиям по составу молитв
списки Pantokrat. 43 и Iber. 22, а во второй части списка Harvard gr. 3
большинство молитв вообще взяты не из этой последовательности.
Во-вторых, ввиду того, что количество кафизм (20) меньше, чем ко-
личество малых часов (24), последовательность молитв при записи
в келейных псалтирях сокращалась: в конце второй части Pantokrat. 43
на каждой кафизме записаны по две молитвы, они восходят к разным
малым часам, и вообще выбор молитв в конце последовательности
как первых, так и вторых десяти кафизм весьма нестабилен от списка
к списку, видимо, разные компиляторы по-разному пытались решить
проблему сокращения последовательности 24 молитв до 20 позиций.
Наконец, ключевую роль в интерпретации этих источников играют
песнь Манассии (47) и песнь Езекии (52) — «дополнительные» биб-
лейские песни, которые записывались в константинопольской Псал-
тири, состоящей из 14 библейских песен, но не в девятипесенной
иерусалимской Псалтири. В 24-псалмовых орологиях они первона-
чально размещались как молитвы 9-го часа дня и полунощницы, со-



Часть 1. Исследование

40

ответственно, при этом полунощница не входила в состав 24 малых
часов. Так как в «агиополитском» богослужении эти «дополнитель-
ные» песни не исполнялись, со временем возникла практика включать
их в состав ночной келейной молитвы, чем объясняется их наличие
в составе дополнительных частей повечерия в ряде списков Ороло-
гия [Frøyshov 2024: §4.2.2]. Ранние келейные псалтири отражают этот
процесс: в списках Pantokrat. 43 и Iber. 22 местоположение песни
Манассии (47) сохраняется после 8-й17 и 9-й кафизм соответственно,
а молитва Езекии (52) помещена после 17-й кафизмы, традиционного
полунощного псалма. В списке Sin. gr. 40 эти песни в качестве мо-
литв по кафизмам не употребляются вовсе, потому что они записаны
в рукописи как самостоятельные библейские песни после последо-
вательности девяти песен иерусалимской Псалтири (л. 246–248 об.).
Наконец, в списке Harvard gr. 3 песнь Езекии (52) сохраняет свое по-
ложение после 17-й кафизмы, а песнь Манассии (47) перенесена на но-
вое место после 16-й кафизмы. Это объясняется тем, что первые десять
кафизм составителем этой рукописи предназначались для прочтения
днем, а вторые десять — ночью, о чем свидетельствует также разме-
щение после 10-й кафизмы Последования о грехах, совершенных
в течение дня (ἀκολουθία ὑπὲρ τῶν συμβαινόντων δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας
σφαλμάτων), — покаянного чина, служащегося в конце дня [Anderson,
Parenti 2016: 52–53]. Для составителя Гарвардской рукописи песнь
Манассии (47) уже мыслилась как часть ночной келейной молитвы.
Этому соответствует и весьма развитый, сложный состав повечерия
в часословной части рукописи, содержащий большое количество
дополнительных частей, в том числе и песнь Манассии [Anderson,
Parenti 2016: 171].

Таким образом, мы приходим к выводу, что именно 24-псалмо-
вые орологии были более ранней книгой для келейной молитвы, чем
псалтири с тропарями и молитвами. Взаимодействие этих богослу-
жебных книг представляется следующим образом: существовавшая
последовательность 24 псалмов, возможно египетского происхож-
дения, проникла в Константинополь не позже IX в. (исходя из дати-
ровки Sin. gr. 864), где была добавлена к «агиополитскому» Ороло-
гию в качестве дополнительных келейных часов. Затем под влиянием

17 В списке Pantokrat. 43 все дневные молитвы после 2-й кафизмы смещены
по отношению к малым часам.



Глава 1. История византийского Орология

41

часов Орология к псалмам были добавлены сначала тропари, а по-
том молитвы. Корпус этих молитв лучше всего сохранился в списке
EBE 15, а сам процесс, должно быть, происходил в первой половине
XI в., когда возникли и корпусы молитв для больших часов. Во вто-
рой половине XI в. возник другой тип книги для келейной молитвы —
Орологий с междочасиями: это облегченный вариант, содержащий
лишь четыре дневных келейных последования, а не 12, а его распро-
странение, возможно, связано со стремлением совершать все келей-
ные чины совместно. Этот тип книги действительно стал более рас-
пространенным, и в течение XII в. 24-псалмовые орологии сначала
изменились под его воздействием, а затем исчезли окончательно.
Но настроенные на больший максимализм в келейной молитве ком-
пиляторы сохранили эту традицию путем приспособления корпуса
молитв 24-псалмовых орологиев к Псалтири, которая издревле исполь-
зовалась в качестве книги для келейной молитвы и содержание кото-
рой в рамках келейного правила могло исполняться в течение суток
или даже какой-то их части. Этот вид келейной книги оказался более
живучим, и келейные псалтири сохранились вплоть до печатных изда-
ний, однако выбор молитв в них впоследствии был изменен: древние
молитвы, заимствованные из 24-псалмовых орологиев, были вытес-
нены иными молитвами, восходящими к константинопольскому Евхо-
логию и другим источникам [Parpulov 2014: 103–104, Appendix C3].
Набор молитв представлен в таблице 1.4, полужирным шрифтом вы-
делены молитвы, предположительно относящиеся к первоначальному
ряду 25 молитв для 24 малых часов и полунощницы (П). Шифры мо-
литв приведены по инципитарию, составленному Парпуловым [Par-
pulov 2014: 182–211].

Т а б л и ц а  1 . 4

Выбор молитв на малых часах в 24-псалмовых орологиях 
и по кафизмам в ранних келейных псалтирях

Дневные часы и первые десять кафизм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Орологии

Paris gr. 331 1 3 7 11 10 34 13 20 195 30 29 58
57

Sin. gr. 869 1 3 7 11 10 34 13 20 47 30 29 57
EBE 15 1 3 7 11 10 34 13 20 47 30 29 1
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Каково происхождение этого корпуса молитв в 24-х псалмовых
орологиях? С. Паренти обратил внимание на то, что некоторые мо-
литвы в псалтири Harvard gr. 3 имеют надписания авторства [Ander-
son, Parenti 2016: 280–282]. Они есть уже и в орологии Paris gr. 331:
молитвы 1-го часа дня и 1-го часа ночи — именем свт. Василия Вели-
кого, молитва 3-го часа дня — прп. Никона, молитва 7-го часа дня —
прп. Макария, молитва 10-го часа дня — прп. Авксентия, молитва
10-го часа ночи — свт. Григория Богослова. Это наводит на мысль
о происхождении молитв из различных святоотеческих или агиогра-
фических текстов. Действительно, беглый поиск инципитов молитв
по программе Thesaurus linguae graecae позволяет найти некоторые
из них, причем как те, которые в Paris gr. 331 имеют надписание, так
и те, у которых надписание отсутствует. Источники заимствования
самые разнообразные: 45-й раздел Книги VII «Апостольских поста-
новлений» (литургико-канонический памятник IV в.) для молитвы

Окончание табл. 1.4

Дневные часы и первые десять кафизм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Псалтири

Pantokrat. 43 1 3 11 10 34 13 20 47 30 201
Iber. 22 1 3 7 11 10 34 13 20 47 30
Sin. gr. 40 1 3 7 11 10 34 13 79 20 16
Harvard gr. 3 1 3 7 11 10 34 13 20 169 30

Ночные часы и вторые десять кафизм

1 2 3 4 5 6 П 7 8 9 10 11 12
Орологии

Paris gr. 331 15 18 22 24 28 14 52 21 33 31 35 38
39

6
43

Sin. gr. 869
15 18 22 24 28 14 53

54
182

21 33 31 35 38
39

43
6
32

EBE 15 15 18 22 24 28 14 21 33 31 35 38 43
Псалтири

Pantokrat. 43
15 18 24 28 14 21 52

253
43

33
31

35
38

6
174

Iber. 22 15 18 22 24 28 14 52 21 38
39

43

Sin. gr. 40 15 14 18 38 39 142 106 22 24 43
Harvard gr. 3 26 27 36 199 171 47 52 57 22 35
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4-го часа дня Ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ Πατῆρ τοῦ Χριστοῦ σου, τοῦ
μονογενοῦς σου Υἱοῦ (11) [Metzger 1987: 106]; Пандекты Антиоха
для молитвы 4-го часа ночи Παντοκράτωρ Λόγε τοῦ Πατρὸς, ὁ αὐτο-
τελὴς Θεὸς Ἰησοῦ Χριστὲ (24) [PG 89: 1689]; 27-я глава Жития прп. Си-
меона Столпника (младшего) для молитвы 2-го часа дня Κύριε Ἰησοῦ
Χριστὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε, ὁ μὴ καταισχύνων (3) [van den
Ven 1962: 25]; 46-й раздел Жития прп. Авксентия Вифинского для мо-
литвы «святого Авксентия» 10-го часа дня Πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσί
σε, Κύριε (30) [PG 114: 1416B–C]; 1-я глава Подвижнических настав-
лений свт. Василия Великого для молитвы 1-го часа дня Εὐλογῶ σε,
Κύριε, τὸν μόνον μακρόθυμον καὶ ἀνεξίκακον (1) [PG 31: 1329A]; тво-
рения «греческого Ефрема Сирина» Precatio [CPG 4068] для молитвы
«прп. Никона» 3-го часа дня Ὁ Θεὸς ὁ δίκαιος καὶ αἰνετός, ὁ Θεὸς
ὁ μέγας καὶ ἰσχυρός (7) [Assemani III: 482–483] и Sermo asceticus
[CPG 3909] для молитвы 5-го часа дня Κύριε σωτήρ μου, ἵνα τί με
ἐγκατέλιπες; οἰκτείρησόν με (10) [Assemani I: 58]; наконец, стихотво-
рения свт. Григория Назианзина для молитвы «свт. Григория Бого-
слова» 10-го часа ночи Σὲ καὶ νῦν εὐλογοῦμεν, Χριστέ μου λόγε Θεοῦ,
φῶς ἐκ φωτὸς (35) [Meyer 1905: 152]. Более пристальный поиск, воз-
можно, выявит источники и других молитв, но приведенных сведе-
ний достаточно, чтобы понять, что молитвы взяты из распространен-
ной для монашеского чтения византийской литературы. 

1.3. Выводы

Итак, можно в общих чертах выделить три этапа бытования визан-
тийского Орология. Первый — ранний, о котором свидетельствуют
списки «раннего агиополитского» и «центрального среднеагиополит-
ского» типа, — отражает богослужение в Константинополе до XI в.
Отличительной чертой этих памятников является наличие изосилла-
бических гимнов на ночных последованиях — повечерии или ночном
бдении, а также отсутствие записанных в Орологии молитв. В XI–
XII вв. монастырское богослужение в Константинополе активно раз-
вивается, и этот процесс отражен в списках «студийского и около-
студийского», а также «центрального позднеагиополитского» типов,
которые встречаются вплоть до XIV в. На этом втором этапе быто-
вания Орология возникают келейные последования — междочасия,
ночные часы, полунощница, в Орологий добавляются молитвы, а изо-
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силлабические гимны исключаются. Структура этих келейных по-
следований, а также выбор псалмов на междочасиях и молитв на ча-
сах отличаются большим разнообразием. Впоследствии та традиция,
которая зафиксирована в «центральных позднеагиополитских» ру-
кописях, вытеснила все остальные. В рамках этого процесса в XIII в.
возник памятник третьего этапа бытования Орология — «стандарт-
ный Орологий» византийского обряда, — тесно связанный с Иеру-
салимским уставом. Он просуществовал в рукописном виде вплоть
до XVI в. и лег в основу печатных изданий этой книги.

Где в этой картине место 24-псалмовых орологиев? В них к Оро-
логию, содержащему большие часы, присоединены 24 малых часа
для келейной молитвы. Такое объединение последовательности
24 псалмов, предположительно древнего египетского происхождения,
с «агиополитским» Орологием известно в Константинополе уже в на-
чале X в. по рукописи Sin. gr. 864. Однако в ней записаны лишь псалмы,
молитва и гимнография на часах отсутствуют. Так что в X в. келей-
ные службы еще не были четко регламентированы, и если за ними
и исполнялись, помимо псалмов, еще какие-то песнопения или мо-
литвы, то они не записывались в богослужебных книгах, их выбор
либо имел спонтанный характер, либо передавался в рамках устной
традиции конкретной монашеской общины.

Однако в XI в. наблюдается стремление к все большей кодифика-
ции монастырской жизни, возникают ктиторские типиконы и богослу-
жебные уставы, которые регламентируют практики поста, монастыр-
ской дисциплины, общественного богослужения и келейной молитвы
монастырей. Представляется, что 24-псалмовый Орологий был создан
как часть этого процесса кодификации путем добавления к псалму
каждого малого часа также гимнографии и молитвы. Гимнография
была заимствована из фонда песнопений Октоиха, а молитвы —
из аскетических, святоотеческих и житийных текстов, распростра-
ненных для монашеского чтения, т. е. заимствованные для келейной
молитвы тексты уже были хорошо известны столичным монахам.
Таким образом, 24-псалмовый Орологий не просто является вариан-
том «монастырского агиополитского Орология» [Frøyshov 2024: §4.5],
а отражает самый ранний этап его формирования.

Последующее стремление к упорядочению монастырской жизни
привело к тому, что на рубеже XI–XII вв. влиятельные руководители
монашества рассматривали идеал общежительного монастыря в со-
вместном совершении всех богослужебных последований, в том
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числе тех, которые раньше были келейными [Krausmüller 2013: 150].
В такой парадигме монашеской жизни практика 24 малых часов ока-
залась неудобной, и 24-псалмовые орологии были вытеснены оро-
логиями с междочасиями, содержащими лишь по четыре дополни-
тельные службы в течение дня и одно последование в течение ночи
(полунощницу). Такие памятники известны уже с третьей четверти
XI в., а в XII в. они становятся распространенными. Таким образом,
Орологий с междочасиями возникает позже 24-псалмового Орология,
а не раньше него, как предположил Рудейко [Рудейко 2017: 69–70].
Помимо прочего, это видно из того, что более поздние 24-псалмовые
орологии приспособлены к структуре Орология с междочасиями.
Однако потребность в келейном молитвенном правиле, по крайней
мере в некоторых монашеских кругах, оставалась. Роль такой книги
для келейной молитвы всегда исполняла Псалтирь, которая может
целиком пропеваться монахом в течение какого-то количества вре-
мени: недели, суток или даже одной ночи. Именно в Псалтирь вклю-
чаются тропари и молитвы из 24-псалмовых орологиев путем сокра-
щения последовательности 24 текстов до 20 по количеству кафизм.
Такие келейные псалтири с тропарями и молитвами известны с конца
XI в., и они, без сомнения, произошли из 24-псалмовых орологиев,
а не наоборот.

Тот этап в истории формирования монастырского Орология, кото-
рый отражен в дошедших до нас 24-псалмовых памятниках, следует
датировать предположительно второй половиной XI в., т. е. до вне-
дрения их последовательности молитв в келейную Псалтирь. Такая
датировка подтверждается наличием на некоторых больших часах
в этих памятниках молитв из цикла свт. Василия Великого: эти мо-
литвы известны единым циклом в 1027 г., когда был переписан евхо-
логий Coislin 213, но во время составления 24-псалмовых орологиев
единый цикл уже распадается. Подробнее об этом цикле речь пойдет
в разделе 2.4.2. При этом о месте составления 24-псалмовых ороло-
гиев сказать что-то конкретное пока невозможно, но их связь с мо-
настырем «неусыпающих» кажется необоснованной. О суточном бо-
гослужении «акимитов» почти ничего неизвестно, касательно же их
келейной молитвы, в Житии Александра Неусыпающего сообщается
только, что он молился семь раз днем и семь раз ночью [Wölfle 1986:
308–309], что, впрочем, может быть метафорой. С другой стороны,
предание о «неусыпающих» прочно сохраняет понимание особенности
их монастырского уклада в непрестанной молитве. Однако малые
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часы наших памятников слишком кратки для такого вида молитвы,
ей более соответствует непрерывное чтение Псалтири — «неусыпа-
емая Псалтирь», практикуемая во многих православных монасты-
рях и по сей день, так что если какой-то памятник и связан с тради-
цией «неусыпающих», то, возможно, это как раз келейная Псалтирь,
а не Орологий.
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Г л а в а  2

СЛАВЯНСКИЙ ЧАСОСЛОВ В КОНТЕКСТЕ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ОРОЛОГИЯ

История славянского Часослова тесным образом связана с исто-
рией его византийского протографа — Орология. На основании со-
хранившихся рукописных источников можно говорить о четырех сла-
вянских переводах Орология на протяжении временного отрезка
от начала славянской письменности в последней трети IX в. до пе-
рехода на Иерусалимский устав во второй половине XIV — начале
XV в. Остановимся подробнее на каждом переводе.

2.1. Глаголическая Псалтирь с часословом

Самый ранний славянский перевод Часослова представлен двумя
славянскими глаголическими рукописями: Синайской псалтирью
XI в. (Sin. slav. 38 + Sin. slav. 2/N), два последних листа «новой» части
которой содержат текст вечерни, и одним листом, также найденным
на Синае, содержащим фрагмент полунощницы и изданным Н. Гли-
бетич [Glibetić 2015]. Исходя из того, что Синайская псалтирь должна
была состоять из как минимум еще одной, ныне утраченной тетради
[Tarnanidis 1988: 89], в этой рукописи псалтирь совмещалась с часо-
словом, состоящим из вечерни и предположительно повечерия и часов,
а возможно, и полунощницы.1 Синайский фрагмент также относится,

1 Чин утрени мог отсутствовать, так как эта служба могла совершаться по имею-
щимся в псалтирной части рукописи текстам, на что намекает наличие в составе биб-
лейских песен после текста славословия стихов псалма 89, исполняемых в качестве
припевов к заключительным стихирам на стиховне, с рубрикой приложит грани
(т. е. стихиры), яже будут того дне [Psalterii Sinaitici 1997: 128].
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по всей видимости, к псалтири, в которой к псалмам были присоеди-
нены службы суточного круга, прежде всего полунощницы.2

Псалтирь с присоединенными к ней службами суточного бого-
служения известна в византийской традиции. Несколько раньше Си-
найской псалтири датируется греческая псалтирь с часословом Torino
B.VII.30 последней четверти IX в., в которой к псалтири присоеди-
нен часослов без вечерни и утрени. К более позднему периоду отно-
сятся следующие рукописи: Vat. gr. 1966 (XI в.), в которой к псалтири
добавлен чин повечерия; Sin. gr. 49 (1120 г.), где к псалтири также
присоединен часослов без вечерни и утрени; Paris gr. 22 (1125 г.),
в которой к псалтири добавлены чины повечерия и полунощницы.
Впрочем, Синайская псалтирь отличается от всех этих рукописей
константинопольским, а не палестинским делением текста псалмов
на стихи [Коцева, Карачорова, Атанасов 1985: 39] и размещением биб-
лейских песен также в константинопольском порядке [Hanke 2000]:
песнь Анны, матери Самуила, размещена шестой, а не третьей, за ней
следуют молитвы Езекии и Манассии, затем — тексты из книги Да-
ниила, разделенные на три, а не на две песни.

Считается, что Синайская псалтирь отражает южнославянскую
адаптацию более раннего перевода Псалтири, выполненного свв. Ки-
риллом и Мефодием [MacRobert 2018]. Исходя из ее стихометрии
и расположения библейских песен оригиналом должна была послу-
жить греческая Псалтирь, отражающая константинопольское «пес-
ненное последование», наподобие рукописей IX в. Хлуд. 129д, Paris
gr. 20 и Pantokrat. 61 [Dufrenne 1966]. При этом, однако, присоеди-
ненный к псалтирной части чин вечерни, равно как и набор текстов
для конца утрени, отражает не «песненное последование», а богослу-
жение, зафиксированное в «ранних агиополитских» и «центральных
среднеагиополитских» орологиях:3 вечерня состоит из псалма 103,
«воззвашных» псалмов,4 гимна Свете тихий, прокимнов на каждый

2 Глибетич считала, что фрагмент происходит из утраченного часослова [Glibe-
tić 2015: 33], но это маловероятно, так как во фрагменте приводится лишь инципит
псалма 118 (A:18), что указывает не на наличие в этом памятнике будничного, суб-
ботнего и воскресного чинов полунощницы (эти варианты возникают только в XIII в.
и для старославянских глаголических памятников были бы анахроничны), а на на-
личие в нем текста псалмов целиком.

3 Е. Велковска называет его «монастырским» [Велковска 2000: 33–34], но оно
вполне может происходить и из «иных церквей» Константинополя.

4 Имеются в виду псалмы 140, 141, 129 и 116.
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день, гимнов Сподоби, Господи и Ныне отпущаеши и заключительных
тропарей. Синайский глаголический листок содержит элементы ноч-
ного богослужения, которые встречаются в полунощнице Sin. gr. 864:
тропарь Се жених грядет в полунощи, псалом 118, а также изосил-
лабические гимны № 39 и 40.5

Кроме того, некоторые сведения о самом раннем этапе славян-
ского суточного богослужения можно почерпнуть из более поздних
древнерусских рукописей XIII–XIV вв., также содержащих изосил-
лабические гимны в составе ночного богослужения [Andreev, Dal-
mat 2022]. Особый интерес представляет сборник новгородского про-
исхождения конца XIV в. Соф. 1129, впервые подробно описанный
А. Щепеткиным [Щепеткин 2019а]. Он содержит в рамках редкого
и, видимо, весьма древнего чина первосопницы славянский перевод
11-сложного азбучного гимна Богородице № 42, который, как видно
из предположительной реконструкции в старославянской орфогра-
фии, был выполнен с сохранением метрической структуры грече-
ского оригинала [Андреев, Афанасьева 2023: 117–121]. Кроме этого,
Соф. 1129 содержит в конце чина полунощницы гимн Аз Тебе при-
падаю, милостиве, причем в нем глаголический алфавитный акро-
стих гимна сохранился лучше, чем в Ярославском часослове [Афа-
насьева 2024], по которому он был впервые издан А. И. Соболевским
[Соболевский 1901]. Предположительная реконструкция данного пес-
нопения в старославянской орфографии выявила, что этот гимн, также
предназначенный для ночного богослужения, первоначально был
12-сложником и, по всей видимости, был сочинен в подражание гре-
ческим гимнам κατὰ στίχον, а некоторые из них имеют алфавитный
акростих. Акростих гимна совпадает с акростихом Азбучной молитвы
Константина Преславского и древних азбучных стихир на Богоявле-
ние и Рождество Христово [Андреев, Афанасьева 2023: 121–126]. На-
личие глаголического акростиха, техника перевода с сохранением
метрического облика оригинала, известная по переводу ямбических
канонов на Рождество Христово, Богоявление и Пятидесятницу [Chris-
tians 2008], и составление оригинальных славянских песнопений в под-
ражание греческим, известная по канонам и стихирам, приписывае-
мым свтт. Клименту Охридскому и Константину Преславскому, —

5 Нумерация гимнов приводится по изданию: [Livre d’heures 2004].
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характерные черты раннего этапа южнославянской книжности, свя-
занного с деятельностью учеников свв. Кирилла и Мефодия. Произ-
ведения этого этапа впоследствии редактировались или выходили
из богослужебного употребления: так, алфавитный гимн Богородице
№ 42 встречается в более поздних источниках в редакции, которая
ближе передает порядок слов и грамматические формы оригинала
и уже не учитывает метрическую структуру. Видимо, первоначаль-
ный перевод изосиллабических гимнов мог быть отредактирован
уже в X в. в Восточной Болгарии согласно принципам Преславской
книжной школы [Андреев, Афанасьева 2023].

Итак, нам представляется, что в Охридско-Преспанском регионе
в конце IX в. была отредактирована переведенная еще в моравский
период Псалтирь константинопольского типа и к ней был добавлен
часослов, отражающий константинопольское «среднеагиополитское»
богослужение IX в. Такие псалтири с часословом использовались
для монастырского богослужения, поэтому, по всей видимости, этот
перевод тоже был предназначен для монастырской среды, например
для основанного свт. Климентом в Охриде монастыря, либо для иной
среды, где присоединение часослова к Псалтири было удобным, на-
пример, в рамках учебного процесса [Мучай и др. 2014: 17–25]. Сла-
вянское суточное богослужение в этой редакции состояло из чинов
вечерни и утрени, а также повечерия и полунощницы с изосиллаби-
ческими гимнами, переведенными с сохранением метрического ри-
сунка греческого оригинала, и подражательными славянскими песно-
пениями. С переходом на кириллицу оно было вытеснено новым
Часословом соборно-приходского типа.

2.2. Древнеболгарский Часовник

Часовник представлен тремя пергаменными древнерусскими ру-
кописями: Sin. slav. 44 галицко-волынского происхождения третьей
четверти XIII в. [Далмат 2022а] и северо-западными рукописями
Син. тип. 76 второй половины XIV в. и Sin. slav. 13 конца XIV в. Кодекс
Син. тип. 76 является конволютом Шестоднева (л. 1–132) и Часов-
ника (л. 133–248), а кодекс Sin. slav. 13 с л. 67 об. содержит тропари
и каноны для келейной молитвы. Самоназвание Часовник представ-
лено в сохранившихся списках: Sin. slav. 44 начинается с заголовка:
чавниⷦ съ б҃мь починаѥтьсѧ г҃и бл҃ви оч҃е (л. 1), а Син. тип. 76 — с заго-
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ловка: чи часовниⷦ г҃и (л. 133).6 В начале рукописи Sin. slav. 13 остав-
лено пустое место там, где заглавие книги предполагалось, но не было
записано. Название часовьникъ является переводом греческого тер-
мина Ὡρολόγιον, его словообразовательная модель характерна для
раннего этапа бытования славянских богослужебных книг.7 Псалмы
в Часовнике помещены в редакции, совпадающей со «второй редак-
цией» Псалтири по классификации К. М. МакРоберт [MacRobert 1998:
923] (см. раздел 3.3).

Службы суточного круга в этих рукописях записаны в необычном
порядке: вечерня, часы с изобразительными, утреня, повечерие. Такой
порядок служб, при котором вечерня и утреня как бы поменялись
местами, сближает их с древнейшими византийскими евхологиями,
в которых молитвы суточного круга также расположены начиная с ве-
черни [Шугаев 1999: 49–51]. Междочасия и келейные молитвенные
чины (ночные часы, полунощница, молитвы по пробуждении от сна)
в Часовнике отсутствуют. На часах и других службах нет молитв,
а на повечерии записаны изосиллабические гимны (гимны κατὰ στί-
χον). Ни один греческий источник, в котором службы суточного круга
были бы представлены в такой последовательности, неизвестен, однако
в классификации С. Фрёйсхова данные списки отнесены к группе
«центральных среднеагиополитских орологиев» вместе с рукописями
Sin. gr. NE Μ 46 и Sin. geo. N.52 [Frøyshov 2024: § 4.3].

2.2.1. Вечерня

Вечерня в древнерусском Часовнике открывается псалмом 6. Его
размещение в начале как вечерни, так и утрени является особенно-
стью Студийско-Алексиевского устава [Пентковский 2001а: 398], так
что мы будем называть этот элемент «студийским началом». Такое на-
чало неизвестно в греческих источниках и отсутствует также и в ве-
черне по Синайской псалтири. Скорее всего, «студийское начало»
не первично для Часовника, оно было добавлено в древнеболгарский
Часовник на Руси, чтобы согласовать его со Студийско-Алексиевским
уставом. В остальном Часовник отражает иную богослужебную тра-

6 Возможно, писец намеревался написать название первого чина («чин вечерни»),
но вместо него написал название книги.

7 Ср. псаломникъ (Ψαλτήριον; Син. 325, л. 1 об.), мѣсѧчьникъ (Μηναῖον; [Пентков-
ский 2001а: 276]), также молитовникъ (Εὐχολόγιον; [Афанасьева 2012: 252–253]).
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дицию, чем Устав. На вечерне и утрене в Часовнике отсутствует упо-
минание о кафизмах, несмотря на указание на исполнение 18-й ка-
физмы на вечерне [Пентковский 2001а: 263] и подробное описание
порядка пения кафизм со специальными «аллилуиариями» на утрене
в Студийско-Алексиевском уставе [Пентковский 2001а: 404, 405–406].
Также, в отличие от Устава, в Часовнике размещен текст лишь днев-
ных прокимнов, а не аллилуиариев, исполнявшихся за будничной
вечерней монастырского типа. В конце вечерни в Часовнике читаются
четыре тропаря: Богородице Дево, радуйся; Крестителю Христов;
Моли о нас, святе Николае и Под твою милость. Посвящение треть-
его тропаря свт. Николаю Мирликийскому, возможно, является кон-
стантинопольской особенностью, так как почитание святителя перво-
начально ограничивалось его кафедрой в Мирах и распространилось
по Византии лишь постепенно, ввиду важности Мир для морской
торговли и почитания святителя как покровителя моряков. В Кон-
стантинополе почитание свт. Николая распространяется с IX в. Имен-
но тогда имя мирликийского святителя выбирает император Васи-
лий I для одного из посвящений своей Новой церкви (Неа-Экклесия)
[Magdalino 2015], а прп. Иосиф Песнописец посвящает памяти свт.
Николая четверг в своем Новом Октоихе и составляет каноны в его
честь на этот день недели [Ševčenko 1998]. На Руси почитание свт.
Николая получило широкое распространение лишь в XIII–XV вв.
[Musin 2015], так что наличие тропаря ему на вечерне в Часовнике,
возможно, отражает константинопольскую практику IX–X вв.

2.2.2. Утреня

Первоначально раздельные ночное и утреннее богослужения к IX в.
уже объединены в одно чинопоследование утрени, к которому при-
соединен первый час, и такую структуру утрени мы находим в Ча-
совнике и других «центральных среднеагиополитских» орологиях
[Frøyshov 2024: §4.3.2]. В Часовнике перед начальным шестопсал-
мием утрени размещено «студийское начало», как и перед началом
вечерни. Однако многие элементы утрени не отражают монастырскую
традицию: в Часовнике размещены только стихи псалма 117 Бог Гос-
подь, а исполнение аллилуйя со стихами из песни Ис. 26 не предпо-
лагается. Тексты библейских песен утрени в Часовнике размещены
в сокращенной редакции, без второй песни, употребляемой согласно
Студийско-Алексиевскому уставу при аллилуйном богослужении
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вторника [Пентковский 2001а: 406], и с сокращением стихов первой,
четвертой и седьмой песен, что нехарактерно для студийского бого-
служения.8 Утреня в Часовнике кончается так же, как в Студийско-
Алексиевском уставе: после «хвалитных» псалмов (148, 149 и 150)
следует славословие в «иерусалимской редакции» (Слава в вышних
Богу, Господи, прибежище был еси нам и Сподоби, Господи), затем
стихи Пс. 91: 1–2 Благо есть исповедатися Господеви и Трисвятое
с Отче наш, после чего присоединяется первый час. Эта структура
весьма древняя, восходящая к раннему «агиополитскому» богослуже-
нию и богослужебной традиции середины IX в. [Пентковский 2001б:
74–75]. Впрочем, в некоторых списках Часовника (например, в Син.
тип. 76) встречается и «константинопольская редакция» славословия
(Слава в вышних Богу; Сподоби, Господи и Господи, прибежище был
еси нам), которая, возможно, появляется уже позже, при переписы-
вании Часовника на Руси, в результате влияния более поздних редак-
ций Студийского синаксаря; такое окончание утрени мы наблюдаем
также в византийских орологиях «студийского» и «околостудийского»
типа [Anderson, Parenti 2016: 302–305].

2.2.3. Часы и изобразительны

Часы Часовника трехпсалмные, что указывает на более позднюю
традицию, чем «ранние агиополитские орологии» Erlangen А2 и Тo-
rino B.VII.30, содержащие однопсалмовые часы [Frøyshov 2024: §3.2].
Однако каждый час все еще имеет краткое окончание, состоящее
из Трисвятого с Отче наш, за которым следует многократное Господи,
помилуй, а заключительные молитвы часа и междочасия отсутствуют.
В принципе такое архаичное окончание часа описывает и Студий-
ско-Алексиевский устав, в котором молитвы часов и междочасия
также отсутствуют [Пентковский 2001а: 253]. Изобразительны в Ча-
совнике следуют за девятым часом (как и в Torino B.VII.30) и начи-
наются с трехпсалмия (псалмов 102, 145 и Заповедей блаженства).
Молитв на изобразительных и трапезных молитв в Часовнике нет.

8 Например, Студийско-Алексиевский устав назначает богослужение по схеме
Бог Господь для 85 дней месяцеслова, к которым также следует добавить все вос-
кресные дни и период Пятидесятницы. Таким образом, для ок. 190 дней по Студий-
ско-Алексиевскому уставу положено богослужение по схеме аллилуйя с исполне-
нием трех библейских песен целиком [Феодосий 2017: 162–163].
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2.2.4 Повечерие

Повечерие в Часовнике состоит из шестопсалмия, песни Исаии
С нами Бог, тропарей День пребыв (Τὴν ἡμέραν διελθῶν), изосиллаби-
ческого гимна Бесплотное естество херувимское (Ἡ ἀσώματος φύσις),
Символа веры, молебных прошений Богородице и святым и заклю-
чительного Трисвятого с Отче наш. В конце повечерия после Трисвя-
того с Отче наш размещен набор изосиллабических гимнов, состо-
ящий из пяти песнопений Грядете, вси вернии, да ся поклоним (№ 35),
Грядете, поклонимся, грядете, помолимся (№ 36), Плоти Твоея,
Христе, вкусихом (№ 37), Кресту Твоему, водружьшюся на земли
(№ 27) и Приими глас небесный тресвятый (№ 43). Гимны κατὰ στίχον
в таком же составе и также в конце повечерия размещены в «цент-
ральном среднеагиополитском» орологии Sin. gr. NE Μ 46 и в псал-
тири Paris gr. 22, а в «раннем агиополитском» орологии Erlangen A2
тот же состав гимнов помещен внутри повечерия (после гимна Бес-
плотное естество херувимское), что известно и в славянской традиции,
где представлено Ярославским часословом. В рукописи Torino B.VII.30
гимны κατὰ στίχον тоже размещены в конце повечерия, но в большем
объеме, чем в Часовнике. Очевидно, с течением времени количество
гимнов сокращалось, например, в Sin. slav. 44 помещены только три
песнопения (№ 35, 27 и 43) вместо пяти [Andreev, Dalmat 2022]. 

Гимны в Часовнике представлены в редакции, в которой попытка
сохранения метрики оригинала при переводе не прослеживается.
Кроме того, анализ разночтений показывает, что некоторые песно-
пения правились по греческому оригиналу, поскольку имеют целый
ряд лексических разночтений. Приведем некоторые примеры: парак-
литѹ (ЯЧ, Sin. slav. 13, Син. тип. 48) : ѹтѣшителю (παράκλητον); стати
подобни (ЯЧ) : престати достоины (παραστῆναι ἄξιοι); вкѹсихомъ (ЯЧ) :
приꙗхомъ (μεταλάβομεν); ѡ̈бълкꙑисѧ въ плоть (ЯЧ) : иже плоть носивъ
(ὁ σάρκα φορῶν/φορέσας); страсть приꙗтъ насъ ради (ЯЧ) : пострадавъ
ꙁа ны (παθὼν δι’ ἡμᾶς); бесплотно воинество, бесплотьнии воини (ЯЧ, Sin.
slav. 13) : раꙁумнии вои (νοεραὶ στρατιαὶ); пѣ (ЯЧ) : хвалениꙗ пѣснь (Sin.
slav. 13) : хвалениꙗ (αἴνεσιν); бжво нераꙁлѹчно (ЯЧ, Син. тип. 76, Син.
тип. 48, Арх. ком. 171) : бжво нераꙁдѣлно (θεότης ἀμέριστος).

В гимнах встречаются некоторые лексические преславизмы, наи-
более яркий из которых причинный союз небонъ, активно использовав-
шийся в восточноболгарских переводах [Андреев, Афанасьева 2023:
114–117]. Это позволяет предположить, что гимны были переведены
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в Восточной Болгарии в X в. После изосиллабических гимнов раз-
мещены тропари Невидимых враг моих (Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου),
на которых повечерие кончается. Дополнительные части повечерия,
известные уже в Студийско-Алексиевском уставе [Пентковский 2001а:
412; Типографский устав 2006: 58], в Часовнике отсутствуют.

∗ ∗ ∗

Необычная структура суточного круга богослужений, зафиксиро-
ванная в Часовнике, в которой вечерня и утреня как бы поменялись
местами, связывает его с древнейшими византийскими евхологиями,
отражающими соборно-приходское богослужение. На происхожде-
ние Часовника в соборно-приходской, а не монастырской среде также
указывает отсутствие богослужебных элементов, характерных для
монастырского богослужения: пения аллилуйя на вечерне и утрене
и исполнения библейских песен в полной редакции. Но главным бо-
гослужебным элементом, позволяющим датировать Часовник, слу-
жат изосиллабические гимны на повечерии. Они зафиксированы
в «ранних агиополитских» орологиях Erlangen A2 и Torino B.VII.30,
отражающих предположительно богослужебную практику констан-
тинопольских церквей в VI–VIII вв. Однако трехпсалмовая структура
часов в Часовнике все же заставляет отнести время составления его
греческого протографа к более поздней эпохе, видимо, к IX–X вв. Та-
кой датировке соответствует и наличие тропаря свт. Николаю на ве-
черне, связанное с распространением его почитания в Константино-
поле в IX в.

Таким образом, нам представляется, что Часовник отражает вос-
точноболгарский перевод константинопольского храмового Ороло-
гия, выполненный в конце IX или начале X в. Такой перевод мог
быть осуществлен после 893 г., когда столица Болгарского царства
была перенесена из Плиски в Преслав, где воспитанный в Констан-
тинополе царь Симеон строил дворец, монастыри и храмы по анало-
гии с византийской столицей. Для храмов и монастырей новой сто-
лицы были необходимы богослужебные книги, и на данном этапе
происходило, по всей видимости, не только редактирование языка
и графики существующего корпуса книг — переход с глаголицы на ки-
риллицу [Vlasto 1970: 170–174], но и их адаптация под новые литур-
гические условия, равно как и создание новых переводов с визан-
тийских столичных образцов. В качестве протографа для Часовника
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вполне мог послужить Орологий, употребляемый в дворцовых хра-
мах Константинополя, потому что именно в них в IX–X вв. доста-
точно активно практиковалось «агиополитское» богослужение [Frøy-
shov 2020: 360–365]. В пользу такой датировки перевода Часовника
свидетельствуют не только его литургические характеристики,
но и использование псалмов во второй редакции Псалтири и послов-
ный перевод изосиллабических гимнов с маркированной преславской
лексикой. Так что именно этот памятник, а не Часословец Q.п.I.57
отражает древнеболгарскую богослужебную книжность; при этом
древнеболгарский перевод Часослова не мог быть осуществлен в 20–
30-е гг. XI в., как предположил А. М. Пентковский [Пентковский 2019:
125–127], так как наличие изосиллабических гимнов и отсутствие
молитв лучше отражают состояние Орология как раз в конце IX —
начале X в. После разгрома Болгарского царства в 1018 г. славянские
богослужебные книги были утрачены за ненадобностью в ходе элли-
низации болгарского богослужения или планомерно уничтожались,
возможно, под видом борьбы с богомильством [Vlasto 1970: 181–182;
Мошин 1998: 58–63]. Поэтому, как и в случае с другими памятниками
золотого века болгарской литературы, содержание и облик древне-
болгарского Часослова — Часовника — могут быть реконструиро-
ваны только на основании более поздних восточнославянских спис-
ков, составленных на основе богослужебных книг, попавших в Киев
в конце X в.

2.3. Славянская келейная Псалтирь

Следующий этап бытования славянского Часослова — Часосло-
вец — содержит немало молитв, параллели которым обнаруживаются
в славянских келейных псалтирях, в связи с чем необходимо, перед
тем как перейти к рассмотрению Часословца, остановиться и на исто-
рии келейной Псалтири.

Славянские рукописи Псалтири для келейной молитвы сохрани-
лись с XIII в. и содержат, как и их греческие аналоги, размещенные
после каждой кафизмы тропари и молитвы. Отправной точкой появ-
ления такой Псалтири с тропарями и молитвами в славянской тради-
ции, видимо, следует считать Устав о пении Псалтири, авторство ко-
торого весьма надежно приписывается свт. Савве Сербскому и кругу
его книжников, следовательно, данный тип Псалтири восходит не ра-
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нее чем к 90-м гг. XII в. [Ћоровић 1928: XL–XLIV; Савиħ 2015]. Пол-
ный текст Устава был впервые издан И. Куприяновым [Куприянов 1855]
по рукописи XIV в. Соф. 60. Устав предназначался для монахов и пред-
писывал, как следует пропевать Псалтирь в келье: днем совершались
суточные службы по Часослову без междочасий и молитв (т. е., ви-
димо, по Часовнику), а ночью пелись кафизмы — шесть кафизм после
повечерия, шесть кафизм после полунощницы, шесть кафизм перед
заутреней, а недопетый остаток, т. е. две кафизмы, после заутрени.
Как показало исследование Т. И. Афанасьевой, изначальный текст
Устава предполагал пропевание кафизм с покаянными тропарями,
но без молитв, а расположение тропарей после кафизмы следовало
часовому строю. Именно эта первоначальная редакция Устава со-
хранилась в списке Соф. 60. В дальнейшем Устав трансформировался:
в нем структура кафизмы стала междочасной и было вставлено ука-
зание о прочтении после тропарей также и молитвы. В таком виде
Устав дошел до нас в Радомировой псалтири XIII в., происходящей
из Зографского монастыря.9 Возможно, именно во время составле-
ния второй редакции Устава также были переведены и молитвы.
По всей видимости, эти трансформации происходили на Афоне и свя-
заны с изменениями в афонских практиках келейной молитвы [Афа-
насьева 2023].

Набор молитв в славянских псалтирях по ряду южнославянских
рукописей впервые изучила К. М. МакРоберт, она же указала на не-
однородность источников: «in earlier sources complete agreement bet-
ween two manuscripts is hardly to be found, and even substantial coin-
cidence is exceptional» [MacRobert 1991: 3]. Сопоставление молитв
в 30 известных нам на сегодняшний день пергаменных списках [Афа-
насьева 2023: 28] все же позволяет выделить некоторые закономер-
ности. Первое, что можно заметить, — южнославянские списки со-
держат примерно одинаковый набор этих молитв, за исключением
Норовской псалтири.

Нам представляется, что в первоначальном виде этот набор мо-
литв зафиксирован в рукописи XIII в. Григ. 4. Во-первых, в отличие
от других псалтирей, в ней молитвы размещены еще не по кафизмам,
а записаны единым блоком в конце после псалмов, что, возможно,

9 Радомирова псалтирь изучалась по изданию: [Радомиров псалтир 1997].



Часть 1. Исследование

58

отражает попытку зафиксировать новую для славянской книжности
традицию исполнения молитв. Во-вторых, многие молитвы в Григ. 4
имеют параллели в греческой келейной Псалтири, и, по-видимому,
последовательность целиком восходит к греческому протографу.
В-третьих, характерной особенностью Григ. 4 является наличие мо-
литвы Манассии (н҃є, 47),10 размещенной после 9-й кафизмы. Она
помещена в этом же месте в ранней келейной псалтири конца XI в.
Iber. 22, куда попала с 9-го малого часа византийских 24-псалмовых
орологиев (см. раздел 1.2.4). Без сомнения, такая же позиция этой мо-
литвы в Григ. 4 еще раз указывает на связь данного списка с грече-
ским протографом, что подтверждает гипотезу о том, что именно он
содержит первоначальную для славянской традиции последователь-
ность молитв. Далее мы будем называть последовательность молитв
в Григ. 4 первичной.

Как уже обсуждалось выше (см. раздел 1.2.7), молитва Манассии
(н҃є, 47) — на самом деле «дополнительная» библейская песнь кон-
стантинопольской Псалтири — постепенно входит в состав допол-
нительных частей «агиополитского» повечерия и выходит из упо-
требления в качестве молитвы в келейных псалтирях; в XIII в. она
представлена лишь в нескольких греческих списках: Ambros. Q 15 sup.,
Manch. Rylands gr. 11 и Vatic. gr. 341, причем лишь в первом из них —
после 9-й кафизмы [Parpulov 2014: Appendix C3]. Процесс замены
этой молитвы наблюдается и в славянских рукописях: в других южно-
славянских списках — Радомировой, Дечанской (Гильф. 17), Бел-
градской псалтирях [MacRobert 1991] — молитва Манассии больше
не размещена после 9-й кафизмы, она заменяется другими молитвами.
Эту картину мы наблюдаем во всех остальных южнославянских спис-
ках, следовательно, первичная последовательность довольно рано на-
чинает разрушаться.

Помимо молитвы Манассии, некоторые другие молитвы первич-
ной последовательности также представлены в древнейших визан-

10 Здесь и далее кириллической цифирью указан номер славянской молитвы
по инципитарию, составленному Афанасьевой [Афанасьева 2023: 29–41]. Если у мо-
литвы обнаружен греческий аналог, он указывается арабскими цифрами по инципи-
тарию, составленному Г. Парпуловым [Parpulov 2014: 182–211, Appendix D5], или гре-
ческой буквенной цифирью по списку молитв ко причастию [Parpulov 2014: 177–181,
Appendix D4]. Разные виды цифр вводятся во избежание путаницы в индексах гре-
ческих и славянских молитв.



Глава 2. Славянский Часослов в контексте византийского Орология

59

тийских псалтирях: это молитва по 1-й кафизме Боже праведный
и хвальный, Боже великий и крепкий (ѕ҃і, 7); молитва по 6-й кафизме
Господи Боже наш, Отче истиннаго света (м҃ѳ, 15); молитва по 8-й ка-
физме Господи Спасе мой, вскую мя еси оставил (ѯ҃ѳ, 10); молитва
по 14-й кафизме Пакы запят быв окаянный умом (ч҃є, 22). Эти мо-
литвы зафиксированы уже не на тех же позициях, что в византий-
ских списках XI–XII вв. Однако они встречаются на различных по-
зициях в греческих псалтирях XIII–XIV вв. Греческие псалтири
Ambros. Q 15 sup., Manch. Rylands gr. 11 и Dion. 93, пожалуй, ближе
всего соотносятся с Григ. 4, хотя это соответствие все равно весьма
отдаленное. Таким образом, наличие этих молитв в Григ. 4 подтверж-
дает предположение, основанное на авторстве и истории редактиро-
вания Устава о пении Псалтири [Афанасьева 2023: 11–13], что сла-
вянский текст молитв был переведен в XIII в. Кроме того, некоторые
молитвы Григ. 4, неизвестные в древнейших византийских псалти-
рях, все же встречаются в псалтирях более поздних, например, мо-
литва Господи, иже над Лазорем плакався и слезы милостивныя иска-
пив над ним (н҃и, 225), представленная в греческой письменности
единственным списком XII в. Iber. 74.

2.3.1. Молитвы 
в южнославянских келейных псалтирях 

В процессе переписывания келейной Псалтири в южнославян-
ской среде первичная последовательность в целом сохраняется, не-
которые молитвы меняют свое положение в Псалтири. Некоторые
молитвы заменяются на другие, помимо молитвы Манассии (н҃є, 47)
на 9-й кафизме, замены чаще всего происходят в конце Псалтири.
Из всех южнославянских списков ближе всего первичную последо-
вательность повторяет Радомирова псалтирь, в ней же на 20-й ка-
физме записана молитва Многомилостиве прещедрый, рекый: «Про-
сите и приимете» (п҃и), которая, возможно, располагалась в этом
месте в Григ. 4, но ныне утрачена. Дальше всего отстоит Норовская
псалтирь [Норовская псалтирь 1989], в ней многие молитвы заменены
на другие, причем — что нехарактерно для других списков — преиму-
щественно в первой половине рукописи. Для многих молитв Норов-
ской псалтири греческие оригиналы известны, возможно, что этот
корпус молитв, по крайней мере отчасти, переводился заново. Как
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известно, текст псалмов в этом памятнике также не совпадает с дру-
гими псалтирями, он выделен МакРоберт в отдельную редакцию
[MacRobert 1998: 923].

Приведем в таблице 2.1 последовательность молитв в южносла-
вянских келейных псалтирях, ранжированных в хронологическом
порядке, в сопоставлении с греческой псалтирью Iber. 22, поскольку
в ней последовательность молитв ближе всего к 24-псалмовым оро-
логиям. Молитвы этой древней последовательности выделены по-
лужирным шрифтом. Курсивом выделены те молитвы южнославян-
ских псалтирей, которые встречаются в Григ. 4. Лакуны в Белградской
псалтири восстанавливаются по рукописи Плевля 80, они приведены
в скобках.11

Т а б л и ц а  2 . 1

Распределение молитв после кафизм 
в южнославянских келейных псалтирях

Первые десять кафизм

11 В инципитарии Афанасьевой спутаны две молитвы с одинаковым инципитом
Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благых Твоих, ихже от перваго дне и до ны-
нешняго (є҃). В действительности, это разные молитвы: в большинстве рукописей
присутствует ее вариант, не совпадающий с греческой молитвой, указанной у Пар-
пулова как молитва (16). Этой греческой молитве соответствует только славянская
молитва, помещенная в составе Норовской псалтири. Мы ее обозначили в таблице
как є҃-bis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ранние греческие келейные псалтири

Iber. 22 1 3 7 11 10 34 13 20 47 30
Южнославянские келейные псалтири

Григ. 4 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10

н҃є
47 н҃д

Радомирова псалтирь lacuna н҃з л҃ м҃ѳ
15 є҃ ѯ҃ѳ

10 рг҃і н҃д

Дечанская псалтирь lacuna н҃и
225 lacuna л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10 п҃є н҃д

Печ 68 lacuna л҃ н҃з м҃ѳ
15

ѯ҃ѳ
10 є҃ о҃ѳ рг҃і

Белградская псалтирь
Плевля 80 lacuna н҃и

225 ѯ҃д л҃ н҃з lacuna ѯ҃ѳ
10 о҃ѳ рг҃і

Норовская псалтирь ѕ҃і
7 ѯ҃д ѯ҃ѕ

3
є҃-bis11

16
рд҃і
104

п҃в
135 р҃і з҃і о҃в

20 ра҃і
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Окончание табл. 2.1
Вторые десять кафизм

Таблица 2.1 наглядно показывает, что в Григ. 4 молитв из 24-псал-
мового Орология больше всего: четыре на первых десяти кафизмах
и одна на вторых, тем не менее эта древняя последовательность
не представлена целиком, т. е. перевод не мог быть сделан в XI–
XII вв. Также заметно, что Радомирова псалтирь во многом следует
за Григ. 4, тогда как в других псалтирях имеются замены прежних
молитв другими.

2.3.2. Молитвы 
в древнерусских келейных псалтирях

Обращаясь теперь к древнерусским псалтирям, в целом мы нахо-
дим в них такую же ситуацию, что и в южнославянских списках, хотя
количество рукописей со своеобразной последовательностью мо-
литв намного больше. В основе всех списков прослеживается все та
же первичная последовательность молитв, которая зафиксирована
в Григ. 4. Это утверждение верно как для псалтирей с междочасным
строем (подавляющее большинство рукописей), так и для псалтирей
с часовым строем: для рукописей Син. 325, F.п.I.1 и Син. тип. 30 это
кажется очевидным, списки Син. 235 и F.п.I.3 содержат большое ко-
личество уникальных молитв, но другие списки с уникальными набо-
рами молитв (например, Луцкая и Симоновская псалтири) имеют
междочасный строй. Представляется, что, даже если часовой строй

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ранние греческие келейные псалтири

Iber. 22 15 18 22 24 28 14 52 21 38 43
Южнославянские келейные псалтири

Григ. 4 р҃з о҃ѳ рк҃в ч҃є
22 л҃и о҃з ч҃з

ιβ ́ ѳ҃і н҃а
138 lacuna

Радомирова псалтирь р҃з о҃ѳ рк҃в ч҃є
22 л҃и о҃з ч҃з

ιβ ́ ѳ҃і н҃а
138 п҃и

Дечанская псалтирь р҃з о҃ѳ рк҃в ч҃є
22 в҃і к҃ ѳ҃ ч҃з

ιβ ́ ѳ҃і н҃а
138

Печ 68 ч҃з
ιβ ́ з҃ lacuna рк҃в к҃и м҃з

355 к҃в р҃д н҃ѳ п҃и
о҃з

Белградская псалтирь
Плевля 80

ч҃з
ιβ ́ и҃ л҃и рк҃в (к҃и) (м҃з)

355 (к҃в) (р҃д) н҃ѳ о҃з
п҃и

Норовская псалтирь ѯ҃а н҃г ч҃є
22 м҃а н҃и

225 р҃з о҃з о҃ѳ р҃д л҃ѕ
302
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некоторых древнерусских списков и является рудиментом более
архаического способа организации текстов в Псалтири, это никак
не отразилось на последовательности молитв в ней и на дальнейшей
функции этой книги.

Ни одна из древнерусских рукописей не содержит первичную по-
следовательность целиком. Ближе всего ее воспроизводят рукописи
Чертк. 251 и ЯМЗ 15482, возможно, также Син. тип. 27, но значи-
тельная ее часть утрачена. Как и с южнославянскими источниками,
перестановок и замен молитв наблюдается больше во втором десятке
кафизм, в то время как первая часть Псалтири более стабильна. Воз-
можно, это связано с практикой переписывания Псалтири: сначала
составители записывали те из общепринятых молитв, которые хотели
сохранить в создаваемом списке, а затем записывали иные молитвы
по своему желанию. Среди молитв, отсутствующих в первичной по-
следовательности, есть такие, которые встречаются сразу в несколь-
ких рукописях, например молитва Господи Боже, превечный и неви-
димый, всемогый (н҃в, записана в 9 списках); Цесарю славы, едине
бессмертне, Отче небесный, буди ми помощник (рк҃а, в 8 списках);
Приими, Господи Боже мой, раба Своего имярек (р҃д, в 6 списках);
молитва Владычице Богородице, человеколюбивая Госпоже моя (л҃ѕ,
302; в 5 списках); молитва к Богородице Тебе, пречистей Божьей
Матери, аз, оканьный, припадаю, моляся (рз҃і, в 5 списках). Некото-
рые из них (молитвы р҃д и л҃ѕ) есть в южнославянских списках, так
что, возможно, здесь произошло смешение первичной последова-
тельности и различных локальных традиций. Для всех этих молитв
греческие аналоги нам остались неизвестны.

Как мы уже заметили, разнообразие выбора молитв в древнерус-
ских рукописях больше, чем в южнославянских. В некоторых спис-
ках первичная последовательность молитв вообще прослеживается
лишь весьма отдаленно. Это Фроловская псалтирь F.п.I.2, в ней мы
находим лишь одну молитву, содержащуюся в Григ. 4, Цесарю славы,
едине бессмертне, Отче небесный, крепостью промыслом Твоея бла-
годати (рк҃в), а также встречающуюся во многих памятниках молитву
(л҃ѕ, 302). Это также Симоновская псалтирь, содержащая, помимо мо-
литвы (л҃ѕ, 302), еще две молитвы из первичной последовательности
(л҃и) и (о҃з). К этой же группе, наверное, можно отнести Луцкую псал-
тирь, включающую пять молитв первичной последовательности
(н҃и), (н҃а), (ч҃е, 22), (л҃) и (п҃и), и Псалтирь княгини Марины Син. 235,
содержащую шесть молитв (ѕ҃і, 7), (н҃є, 47), (рк҃в), (о҃ѳ), (о҃з) и (ч҃є, 22). 
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Остальные кафизмы в этих рукописях снабжены иными молитвами,
часто уникальными, некоторые из них имеют древнерусское проис-
хождение, в первую очередь это суточные молитвы свт. Кирилла Ту-
ровского. Больше всего молитв из его цикла — девять — представ-
лены в Симоновской псалтири: молитвы воскресенья на вечерне (к҃а),
понедельника на часах (п҃), понедельника на вечерне (к҃г), вторника
на часах (д҃і), среды на вечерне (м҃), четверга на часах (л҃а), четверга
на вечерне (м҃є), пятницы на часах (рк҃д) и субботы на заутрене (рє҃і).
Семь из них имеются и во Фроловской псалтири — молитвы воскре-
сенья на вечерне (к҃а) и субботы на заутрене (рє҃і) в ней отсутствуют.
Другие четыре молитвы свт. Кирилла Туровского записаны в Псал-
тири княгини Марины: в субботу на вечерне (к҃ѳ), в среду на заутрене
(о҃г), в воскресенье на вечерне (г҃і) и во вторник на заутрене (п҃г).
В этой рукописи они, очевидно, специально подобраны, формируя
единый цикл молитв Господу, Богородице, ангелам и Предтече,
в то время как в Симоновской и Фроловской псалтирях они разме-
щены в хронологическом порядке дней недели. Можно предположить,
что эти роскошные рукописи, схожие с византийскими «аристокра-
тическими» псалтирями [Cutler 1984], делались под заказ, а их со-
ставители более свободно относились к корпусу молитв по кафиз-
мам, считая необходимым включить в состав своих рукописей в том
числе и молитвы древнерусского происхождения. При этом подборка
молитв в Син. 235 составлялась независимо от набора молитв в Си-
моновской и Фроловской псалтирях: отличается не только выбор мо-
литв, но и редакция их текста — в Син. 235 молитвы Кирилла Туров-
ского представлены целиком, а в Хлуд. 3 и F.п.I.2 их текст сокращен.
Последовательность молитв Кирилла Туровского из Симоновской
и Фроловской псалтирей была распространенной, она частично отра-
жена в двух других рукописях, F.п.I.3 (три молитвы) и F.п.I.1 (одна
молитва). В Луцкой псалтири, а также в списках Син. тип. 34 и Син.
тип. 35 размещена иная молитва свт. Кирилла Туровского в среду
на часах Приими, Госпоже Богородице, глас молитвы нашея (р҃є).
Подробнее цикл седмичных молитв свт. Кирилла Туровского, кото-
рый также помещен и в Ярославском часослове, будет рассмотрен
в разделе 3.6.

Наконец, привлекает внимание то, что в псалтири Син. 235 по 3-й ка-
физме помещена молитва Езекии (а҃, 52). Однако, как кажется, ее по-
ложение здесь не заимствовано из византийских псалтирей: ни в одном
из сохранившихся греческих памятников эта «дополнительная» биб-
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лейская песнь не размещена после одной из первых десяти кафизм,
она всегда занимает место после 17-й кафизмы или недалеко от нее
[Parpulov 2014: Appendix C3]. Размещение молитвы Езекии перед
молитвой Манассии (н҃є, 47) скорее объясняется стабильным упо-
треблением этих двух текстов единым блоком в составе ночного бо-
гослужения, что видно, например, в чине полунощницы в Sin. gr. 864
[Livre d’heures 2004: 232], в составе дополнительной части повече-
рия в орологии Vatoped. 1248 (л. 20 об.–22), а также в составе допол-
нительной части полунощницы в 24-псалмовом орологии конца XI в.
Sin. gr. 868 (л. 215 об.–223). Так как эта первая часть Псалтири, со-
гласно Уставу, предназначалась для исполнения в келье после пове-
черия, составитель включил в нее эти «дополнительные» библейские
песни как своего рода дополнение к повечерию.

Представим в таблице молитвы в древнерусских псалтирях. Как
и в таблице 2.1, полужирным шрифтом обозначены молитвы 24-псал-
мового Орология, курсивом — молитвы первичной последовательно-
сти по Григ. 4. Рукописи ранжированы в порядке удаления их набора
молитв от Григ. 4. Подчеркиванием выделены молитвы свт. Кирилла
Туровского.

Т а б л и ц а  2 . 2

Распределение молитв после кафизм 
в древнерусских келейных псалтирях

Первые десять кафизм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Первичная последовательность молитв

Григ. 4 ѕ҃і
7

н҃и
25 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10

н҃є
47 н҃д

Древнерусские келейные псалтири

Чертк. 251 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10

н҃є
47 н҃д

ЯМЗ 15482 lacuna ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ
15 є҃ ѯ҃ѳ

10
н҃є
47 н҃д

F.п.I.4 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10 рз҃і н҃д

Син. тип. 27 ѕ҃і
7

л҃ѕ
302 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15 є҃ ѯ҃ѳ
10

н҃є
47 н҃д

Син. тип. 30 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д lacuna ѯ҃ѳ

10 о҃з н҃д

F.п.I.1 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ѕ

302 л҃ є҃ ѯ҃ѳ
10 о҃з н҃д р҃ѳ
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  Вторые десять кафизм12

Продолжение табл. 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Син. 325 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ н҃з л҃ѳ

24 є҃ ѯ҃ѳ
10 н҃в рз҃і

Син. тип. 32 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д л҃ н҃з м҃ѳ

15
л҃ѳ
24 рз҃і н҃в н҃д

Син. тип. 35 ѕ҃і
7

н҃и
225 lacuna р҃з р҃к рк҃а р҃є ѯ҃ѳ

10 н҃д

Син. тип. 29 ѕ҃і
7

н҃и
225 ѯ҃д н҃ѕ

9
м҃ѳ
15 є҃ ѯ҃ѳ

10
ѯ҃ѕ
3 н҃в н҃

Син. тип. 34 ѕ҃і
7

н҃и
225 н҃з р҃з ѳ҃і р҃є о҃ѳ рк҃в ч҃в ѯ҃є

Син. тип. 33 lacuna н҃и
225 м҃г ѯ҃ѳ

10 о҃з н҃

F.п.I.3 к҃а н҃и
225 ѯ҃д л҃ѕ

302 л҃ є҃ п҃ о҃з р҃ѳ н҃д

ТСЛ III 7 ѕ҃і
7 ѯ҃д н҃з л҃з рѳ҃і рз҃і ѕ҃ н҃и

225 о҃з м҃и

Q.п.I.37 lacuna н҃д

Син. 235 р҃и ѕ҃і
7

а҃
52

н҃є
47 ѯ҃є рк҃в о҃ѳ о҃з ч҃є

22 в҃

Син. тип. 28 lacuna л҃ н҃з м҃ѳ
15

л҃ѳ
24 рз҃і н҃в о҃и

F.п.I.2 п҃ к҃г д҃і ѯ҃в рк҃в lacuna л҃ѕ
302 р҃г ч҃и к҃д

Луцкая псалтирь р҃є н҃и
225 рѕ҃і ѯ҃в л҃ѕ

302 р҃ѕ р҃ рк҃а п҃д н҃а
138

Хлуд. 3 к҃а ѯ҃в о҃є рк҃ѕ рв҃і п҃ѕ м҃г п҃ к҃г д҃і

12 В Григ. 4 молитва на 20-й кафизме утрачена, она восстанавливается по Радо-
мировой псалтири.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Первичная последовательность молитв

Григ. 4
(Радомирова псалтирь)12 р҃з о҃ѳ рк҃в ч҃є

22 л҃и о҃з ч҃з
ιβ ́ ѳ҃і н҃а

138
Lac.
(п҃и)

Древнерусские келейные псалтири

Чертк. 251 р҃з о҃ѳ рк҃в ч҃є
22 л҃и о҃з м҃ѕ

130 ѳ҃і н҃а
138 ѯ҃є

ЯМЗ 15482 р҃з рк҃г ч҃є
22 л҃и о҃з ч҃з

ιβ ́ ѳ҃і о҃д н҃а
138 п҃и

F.п.I.4 р҃з о҃ѳ рк҃в ри҃і ѯ҃г м҃з
355 к҃ѕ lacuna
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За рамками нашего исследования остается подробное изучение
текста молитв, а также изучение выбора и текста тропарей по кафиз-
мам, которые представлены в рукописях в еще большем разнообра-
зии, чем молитвы. Восходящая последовательность гласов тропарей
часто в рукописях нарушена, многие памятники содержат тропари
без известных нам греческих аналогов, а некоторые — тропари пред-
положительно древнерусского происхождения [MacRobert 2009]. Эти
явления еще ожидают изучения. Тем не менее мы можем предложить
некоторые выводы по истории келейной Псалтири. 

Окончание табл. 2.2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Син. тип. 27 р҃з рк҃в ч҃є
22 lacuna

Син. тип. 30 м҃ѳ
15 н҃д ч҃є

22 л҃и р҃д л҃є н҃в н҃а
138 л҃д п҃и

F.п.I.1 рк҃а л҃а ч҃є
22 л҃и р҃д л҃є и҃і н҃а

138 л҃д п҃и

Син. 325 р҃з о҃ѳ рк҃в м҃и о҃д о҃з ч҃г и҃і н҃а
138 lacuna

Син. тип. 32 ѕ҃ рк҃в ч҃з
ιβ ́ о҃ѳ л҃и ѯ҃г м҃з

355 ч҃в о҃а
58

ѯ҃ѳ
10

Син. тип. 35 рк҃а о҃ѳ ч҃є
22 о҃д о҃з л҃и н҃в ѯ҃и л҃д п҃и

Син. тип. 29 рк҃в рк҃а ч҃є
22 ѯ҃ р҃д н҃в н҃а

138
ч҃з
ιβ ́ л҃д п҃и

Син. тип. 34 ѕ҃ м҃в ри҃і ч҃д ѯ҃г м҃з
355 к҃ѕ н҃в о҃а

58 п҃и

Син. тип. 33 рк҃в рк҃а ч҃є
22 м҃и р҃д л҃и н҃а

138
ч҃з
ιβ ́ ѯ҃з п҃и

F.п.I.3 рк҃а р҃г л҃а ч҃є
22

о҃ѕ
14 р҃в и҃і о҃д н҃а

138 п҃и

ТСЛ III 7 рк҃в рк҃а є҃і
25 н҃ р҃д ри҃і к҃є н҃а ч҃ѕ ѳ҃і

п҃и
Q.п.I.37 н҃в lacuna
Син. 235 к҃ѳ о҃г г҃і г҃ п҃г ч҃г л҃г и҃і о҃ п҃з

Син. тип. 28 ѕ҃ м҃в ри҃і л҃в ч҃д ѯ҃г м҃з
355 ч҃в о҃а

58 м҃д

F.п.I.2 м҃ л҃а м҃є рк҃д р҃ о҃є lacu
na рві҃ рк҃є м҃г

Луцкая псалтирь п҃а к҃з рз҃і ч҃є
22 ч҃ п҃ѳ а҃і л҃ д҃ ѯ҃є

п҃и

Хлуд. 3 м҃ л҃а м҃є л҃ѕ
302 рк҃д р҃ рє҃і л҃и lacuna о҃з
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Итак, нам представляется, что полный перевод молитв с грече-
ского оригинала был выполнен единожды и что он сохранился в руко-
писи Григ. 4, за исключением утраченной в ней молитвы по 20-й ка-
физме. Исходя из предположительного авторства Устава о пении
Псалтири и того, что в первоначальной редакции он не предполагал
исполнение молитв по кафизмам, этот перевод можно датировать
началом XIII в. и локализовать Афоном. Достаточно быстро этот на-
бор молитв и, очевидно, практика пения Псалтири с тропарями и мо-
литвами по кафизмам, обозначенная Уставом, распространились как
у южных славян, так и у восточных. При переписывании последова-
тельность молитв достаточно рано начинает трансформироваться,
порядок молитв меняется, некоторые молитвы заменяются другими.
На Руси эти трансформации были более существенными, в Псал-
тирь могли также включаться и элементы местного литургического
творчества. Ярче всего об этом процессе свидетельствуют псалтирь,
заказанная для княгини Марины Син. 235, а также Симоновская и Фро-
ловская псалтири: в них сохранились лишь некоторые молитвы из пер-
вичной последовательности, зато включены многие молитвы древ-
нерусского происхождения, сочиненные свт. Кириллом Туровским.
Подобную картину у южных славян, возможно, отражает Норовская
псалтирь, в ней много молитв, отсутствующих в других южнославян-
ских рукописях, вероятно, ее составитель уже опирался вновь на гре-
ческий образец.

В отличие от греческих источников, где келейная Псалтирь про-
исходит из 24-псалмовых орологиев, как мы покажем ниже, славян-
ский Часословец и славянская Псалтирь переводились независимо
друг от друга. Тем не менее эти памятники выполняли родственную
функцию — употреблялись для совершения в том числе келейной
молитвы ночью — и поэтому остались тесно связаны друг с другом.
Некоторые молитвы келейной Псалтири впоследствии попали в Ча-
сословец, где были размещены в составе ночных келейных чинов —
ночных часов и полунощницы. С другой стороны, при последующем
развитии келейной Псалтири некоторые суточные молитвы Часо-
словца попадали в ее состав и размещались по кафизмам. В качестве
примеров можно привести рукопись Син. тип. 29, где помещены мо-
литва Господи, Господи, избави нас от всякия стрелы, летящая в день
(н҃ѕ, 9), в Часословце записанная на повечерии, и молитва Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, Слово бессмертное, иже не осрамля-
еши уповающих на Тя (ѯ҃ѕ, 3), которая в Q.п.I.57 помещена на первом
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часе (л. 57 об.) и в чине «от бесовского соблазна» (л. 229). Миграция
текстов между Часословцем и Псалтирью усложняет исследователь-
скую задачу: в этом разделе мы выделили последовательность мо-
литв, «первичную» для Псалтири, в следующем разделе попытаемся
выявить те молитвы, которые впервые были переведены в составе Ча-
сословца.

2.4. Древнерусский Часословец

Часословец представлен тремя пергаменными древнерусскими ру-
кописями: Q.п.I.57 первой половины — середины XIII в. и Соф. 1052
и O.п.I.2 второй половины XIV в. Список Q.п.I.57, изначально хра-
нившийся на Синае,13 на данный момент состоит из нескольких час-
тей: фрагменты Sin. slav. 41/N (1 лист), Sin. slav. 42 (7 листов) и Paris
slav. 65 (л. 1) содержат начальную часть кодекса [Далмат 2022б: 186],
которая была отделена от основной части Q.п.I.57, а между л. 111
и 112 кодекса Q.п.I.57 должен быть помещен один лист, хранящийся
под шифром Q.п.I.38. Список O.п.I.2 был неверно сброшюрован,
в результате чего его листы изрядно перепутаны; начало и конец этой
рукописи утрачены [Щепеткин 2019б: 200]. 

Службы суточного круга в этих рукописях записаны в хроноло-
гическом порядке начиная с утрени (точнее, с предшествующего
утрени чина куроглашения): утреня, часы с изобразительными, ве-
черня и повечерие. Часословец содержит келейные чины: чин куро-
глашения перед утреней, чины ночных часов и полунощницы после
повечерия, а также междочасия, дополняющие первый, третий, шес-
той и девятый часы. В отличие от Часовника, службы суточного круга
имеют молитвы, а изосиллабические гимны в конце повечерия отсут-
ствуют. В классификации Фрёйсхова данные памятники отнесены
к группе «студийских и околостудийских» орологиев [Frøyshov 2024:
§4.6].

Эти три рукописи не имеют самоназвания. Первый лист кодекса
Соф. 1052 и первые пять тетрадей кодекса O.п.I.2 утрачены, кодекс
Q.п.I.57 начинается с названия первого чина, чин кѹроглашениꙗ

13 В трудах различных ученых конца XIX — начала XX в. рукопись упомянута
под шифром Синай № 12, например: [Скабалланович 2008: 474 и др.; Диаковский 1913:
XII, № 13; Сперанский 1927: 100].
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(Sin. slav. 41/N, л. 1 об.). В качестве самоназвания термин «часосло-
вец» встречается значительно позже, в рукописях «савваитского»
Часослова, которые известны с второй трети XIV в. и связаны с пе-
реходом на Иерусалимский устав [Andreev 2022]. Тем не менее есть
основания считать, что этот термин применим и к исследуемым в этом
разделе кодексам. Название «Часосоловец» упоминается в Уставе о пе-
нии Псалтири, тексте, восходящем к деятельности круга книжников
свт. Саввы Сербского и отражающем практику первой половины
XIII в. [Афанасьева 2023: 10]: ови бо ихъ [свв. отцов] часꙑ съ межю-
часьѥмь поꙗху и съ молитвами, съставившеи исборнꙑꙗ плмꙑ съ мл҃твами
и нарекоша книгꙑ тꙑ часословець (Соф. 60, л. 1 об.). Термин «часосло-
вец» также использован в записи, сделанной в 1359 г. в двух болгар-
ских триодях (Sin. slav. 23 и Sin. slav. 24): сѣрьскы Иаковь митрополить
посла сие книгы въ синаю и приложи е пречистѣи Дѣвѣ Матери. Еже
и по имени писана быше ꙁдѣ сугубень трипѣсньць и часословець псалтирь
и чтение Ꙁлатѹство [Сперанский 1927: 107]. Часословец, упомяну-
тый в этой записи, можно отождествить с сербским «богослужеб-
ным сборником Равулы» Sin. slav. 2 + Sin. slav. 32/N [Темчин 2021:
69–74]. Однако сборник Равулы не содержит междочасий, поэтому
автор Устава не может отсылать конкретно к такому сборнику, ему
была известна богослужебная книга, напоминающая по составу три
древнерусских источника. Так что нам кажется, что термин «часо-
словец» вполне мог употребляться для обозначения в XIII в. именно
такого вида книги.

Часословец, таким образом, является неоднородным памятником,
он появился в результате смешения нескольких источников, которые
после первоначального перевода редактировались. В результате этих
правок Часословец получил два разных вида: один вид, представлен-
ный в рукописи Q.п.I.57, и другой вид, содержащийся в рукописях
Соф. 1052 и O.п.I.2. Причем рукопись Q.п.I.57 свидетельствует о пе-
реводе не одного, а двух типов греческих книг: Орология «студий-
ского или околостудийского» типа и 24-псалмового Орология. Опи-
сание истории формирования Часословца и выявление его греческих
источников является сложной текстологической задачей, которую
мы попытаемся решить на протяжении этого раздела, а в конце раз-
дела — подвести итог и выявить основные этапы редактирования,
отраженные в дошедших до наших дней рукописях XIII–XIV вв. Ана-
лиз служб Часословца мы начнем с часов, так как именно они наи-
более четко отражают его характерные особенности.
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2.4.1. Часы и междочасия

Дневное богослужебное собрание Часословца состоит из третьего,
шестого, девятого часов и их междочасий и изобразительных; первый
час и его междочасие присоединены к утрене и относятся к богослу-
жебному собранию утреннему. Каждый час имеет такую же струк-
туру, что и в Часовнике, только после конечного Трисвятого с Отче
наш следует молитва часа, а в списке Q.п.I.57 — две молитвы часа.
За молитвой (или молитвами) следует междочасие, состоящее из трех
псалмов, Трисвятого с Отче наш, тропарей и молитвы, а в списке
Q.п.I.57 — двух молитв.

Выбор псалмов на междочасиях Часословца одинаков во всех трех
рукописях, но совершенно уникален и не совпадает с греческими
памятниками «студийской и околостудийской» группы: орологиями
Vatoped. 1248 и Sin. gr. 870, гроттаферратскими рукописями Γ.α.VIII,
Γ.α.V и Γ.α.VI и рукописью BSB gr. 320, также южноиталийского про-
исхождения. Он не пересекается и с выбором псалмов на междоча-
сиях в Ипотипосисе Никиты Стифата, отражающем практику келей-
ной молитвы в Студийском монастыре ок. 1065 г.: в этом памятнике
на междочасиях первого, третьего и шестого часов по девять псал-
мов, а на девятом междочасии шесть псалмов [Parpulov 2014: 281–
282, 288]. Единственным общим элементом всех «студийских» па-
мятников является наличие на междочасии первого часа псалма 91,
возможно, некоего общего древнего элемента утренней келейной
молитвы в Константинополе. Уникальный набор псалмов на междо-
часиях в Часословце свидетельствует в пользу того, что в нем зафик-
сирован весьма ранний этап становления этих служб, предположи-
тельно середина — вторая половина XI в., когда еще сосуществовали
несколько разных локальных традиций, впоследствии вытесненных
одной из них, известной в «центральных позднеагиополитских» оро-
логиях конца XII — XIV в. [Frøyshov 2024: § 4.4]. Примерно этим же
временем (1074 г.) датируется орологий Vatoped. 1248, в котором вы-
бор псалмов на междочасиях также уникален; он является самым ран-
ним датированным списком, содержащим междочасия. Кроме того,
псалмы на междочасиях в Часословце не размещены в возрастающем
порядке, точнее, в возрастающем порядке размещены первые два
псалма, которые, возможно, формировали первичное двухпсалмовое
ядро междочасия — такие двухпсалмовые междочасия сохранились,
например, в списке Γ.α.VIII, — а к ним, видимо, был затем присо-
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единен третий псалом. Это также свидетельствует в пользу того, что
в Часословце зафиксирован весьма ранний этап развития междоча-
сий, так как в остальных рукописях псалмы почти всегда помещены
в возрастающем порядке.

Т а б л и ц а  2 . 3

Выбор псалмов на междочасиях в различных источниках

Как и выбор псалмов на междочасиях, выбор гимнографии в спис-
ках «студийской и околостудийской» группы весьма разнообразен.
Некоторое разнообразие наблюдается и в более поздних рукописях
«центрального позднеагиополитского» Орология, но в них набор тро-
парей Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε и Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, как правило, разме-
щен на всех или почти всех междочасиях. Его отсутствие в Часо-
словце, равно как и отличие гимнографии междочасий Часословца
от других «студийских» списков, также соответствует раннему этапу
формирования этих служб в середине — второй половине XI в. В таб-
лице 2.4 мы представим выбор гимнографии на междочасиях лишь
в нескольких источниках.

Часо-
словец Vatoped. 1248 Южноиталийские 

орологии

Ипотипосис 
Никиты 
Стифата

Sin. gr. 870

«Централь-
ные позднеа-

гиополитские» 
орологии

М
еж

до
ча

си
е

пе
рв

ог
о 

ча
са

91, 
112, 
45

утрата 
листов

Γ.α.VIII: 91, 50
Γ.α.V: 91, 92, 93

BSB 320: 91, 92, 29
Γ.α.VI: 91, 92, 112

91, 112, 69
7, 93, 94

60, 101, 106
91, 93, 94 45, 91, 92

М
еж

до
ча

си
е

тр
ет

ье
го

 ч
ас

а

18, 32, 
60 27, 50, 142

Γ.α.VIII: 55, 69
Γ.α.V: 25, 26, 69

BSB 320: 25, 26, 69
Γ.α.VI: 41, 42, 69

30, 38, 39
10, 11, 25
6, 27, 29

10, 11, 26, 
27 29, 31, 60

М
еж

до
ча

си
е

ш
ес

то
го

 ч
ас

а

2, 58, 
21 34, 50, 63

Γ.α.VIII: 40, 50
Γ.α.V: 40, 41, 45

BSB 320: 40, 41, 45
Γ.α.VI: 40, 15, 66

40, 41, 42
65, 76, 114
45, 66, 51

40, 41, 42, 
45 55, 56, 69

М
еж

до
ча

си
е

де
вя

то
го

 ч
ас

а

98, 
115, 
68

21, 68, 69

Γ.α.VIII: 14, 50
Γ.α.V: 14, 15, 31

BSB 320: 14, 15, 50
Γ.α.VI: 14, 114, 115

70, 110, 111
99, 120, 121

14, 15, 55, 
114 112, 137, 139
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Т а б л и ц а  2 . 4

Выбор гимнографии на междочасиях в различных источниках

Часословец Vatoped. 1248 BSB 320 Γ.α.V

«Центральные 
позднеагиопо-

литские» 
орологии

М
еж

до
ча

си
е 

пе
рв

ог
о 

ча
са

Тр Свету бы-
ти, Господи, 
повелев (textus 
graecus non 
inventus)
Б Господи, мы 
есмы людие 
Твои = Κύριε 
ἡμεῖς ἐσμὲν 
λαός σου

утрата листов

Тр Τὴν 
ἄχραντον 
εἰκόνα σου
Б Τὴν 
ὑπερένδοξον 
τοῦ Χριστοῦ 
μητέρα

Тр Ὁ ὑψωθεὶς 
ἐν τῷ Σταυρῷ 
ἑκουσίως
Б Ταχὺ 
προκατάλαβε 
πρὶν 
δουλωθῆναι

Тр Ὁ θεός τῶν 
πατέρων ἡμῶν
Тр Ἐλέησον 
ἡμᾶς Κύριε
Тр Κύριε 
ἐλέησον ἡμᾶς
Б Τῆς 
εὐσπλαγχνίας 
τὴν πῆγην

М
еж

до
ча

си
е 

тр
ет

ье
го

 ч
ас

а

Тр Благосло-
вен еси, Хри-
сте Боже наш 
= Εὐλογητὸς εἶ 
Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν
Б Тя град и 
станище има-
мы = Σὲ καὶ 
τεῖχος καὶ 
λιμένα

Тр Ἐπιθυμίαις 
σωματικαῖς 
Тр Τῷ φωτὶ 
αὐγασθέντες
Б Τὸν ἄσωτον 
ἐζήλωσα

Тр Βασιλεῦ 
οὐράνιε
Б Προστασία 
τῶν 
Χριστιανῶν

Тр Ὡς ἐν μέσῳ 
τῶν μαθητῶν 
σου
Б Παναγία 
Θεοτόκε τὸν 
χρόνον

Тр Ὁ θεός τῶν 
πατέρων ἡμῶν
Тр Ἐλέησον 
ἡμᾶς Κύριε
Тр Κύριε 
ἐλέησον ἡμᾶς
Б Τῆς εὐσπλαγ-
χνίας τὴν πῆγην
Тр Οἱ μάρτυραί 
σου Κύριε
Тр Τεῖχος 
ἀκαταμάχητον

М
еж

до
ча

си
е 

ш
ес

то
го

 ч
ас

а

Тр Спасение 
содея посреде 
земля = 
Σωτηρίαν 
εἰργάσω ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς
Б Преблаго-
словена еси, 
Богородице 
Дево, поем Тя = 
Ὑπερευλογ-
ημένη ὑπάρχεις 
Θεοτόκε 
Παρθένε 
ὑμνοῦμέν σε

Тр Ἐρευνῶν 
μου τὸ συνειδὸς
Тр Ἁμαρτίαις 
διαστραφεὶς τὰ 
τῆς ψυχῆς
Б Θείας 
φύσεως οὐκ 
ἐχωρίσθη

Тр Σωτηρίαν 
εἰργάσω ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς
Б Θείας 
γεγόναμεν 
κοινωνοὶ 
φύσεως

Тр Ὁ φωτίσας 
τὰ ἐπίγεια
Тр Τὴν 
ἄχραντον 
εἰκόνα σου
Б 
Εὐσπλαγχνίας 
ὑπάρχουσα 
πηγή

Тр Σῶσον Κύριε 
τὸν λαόν σου
Тр Καὶ ὁ χορὸς 
τῶν προφητῶν
Б Τῇ πρεσβεία 
Κύριε
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2.4.2. Циклы молитв в Часословце 

Главным ключом к пониманию истории Часословца служит набор
молитв на часах и междочасиях, а также на других службах суточного
круга. Все молитвы можно разделить на четыре группы, три из ко-
торых формируют циклы суточных молитв: цикл «молитв свт. Васи-
лия Великого»; еще один цикл суточных молитв, который мы назовем
«вторым циклом»; цикл молитв малых часов 24-псалмового Ороло-
гия, а также отдельные молитвы, заимствованные из келейной Псал-
тири. В данном разделе мы проанализируем эти циклы молитв и по-
кажем, как они свидетельствуют об этапах перевода и редактирования
Часословца.

2.4.2.1. Молитвы свт. Василия Великого 
Так называемые молитвы свт. Василия Великого были обнаружены

А. А. Дмитриевским в датированном 1027 г. Евхологии Стратигия
Coislin 213 [Дмитриевский 1901: 1004–1008], где они следуют за мо-
литвами константинопольского «песненного последования» (л. 74),
а в оглавлении рукописи обозначены, как ἕτεραι τοῦ ἁγίου Βασιλείου
μετὰ τὴν τῆς κλίνης ἐξανάστασιν καὶ ἑωθιναί, τῶν ὡρῶν καὶ λοιπαί,
ἀμφότεραι (л. 4). В Евхологии Стратигия они функционируют единым
циклом из девяти молитв, начиная от времени пробуждения от сна
и заканчивая полунощницей.14 В единый цикл молитвы объединены

Окончание табл. 2.4

Часословец Vatoped. 1248 BSB 320 Γ.α.V

«Центральные 
позднеагиопо-

литские» 
орологии

М
еж

до
ча

си
е 

де
вя

то
го

 ч
ас

а

Тр Видя раз-
бойник = 
Βλέπων ὁ 
λῃστὴς
Б Агница и па-
стыря = Τὸν 
ἀμνὸν καὶ 
ποιμένα

Тр Ἐξέτεινας 
Χριστὲ τὰς 
παλάμας
Тр Χριστὲ ἐπὶ 
σταυροῦ 
ἀπλωθὴς
Б Ὁ πάθεσι τοῖς 
σοῖς τὴν 
ἀπάθειαν πᾶσιν

Тр Βλέπων ὁ 
λῃστὴς
Б Τὸν ἀμνὸν 
καὶ ποιμένα

Тр Ἐν μέσῳ 
δύο λῃστῶν 
ζυγὸς
Б Ἡ νοητὴ 
πύλη τῆς ζωῆς, 
ἄχραντε

Тр Ἐν μέσῳ δύο 
λῃστῶν
Тр Ὁ φωτίσας 
τὰ ἐπίγεια
Б Θεοτόκε μὴ 
παρίδῃς

14 Из-за утраты листов между л. 73 и 74 от текста молитвы по пробуждении от сна
в Coislin 213 осталась лишь концовка, целиком ее текст известен по орологию Har-
vard gr. 3 [Anderson, Parenti 2016: 80–81, 290].
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также своеобразными концовками: в конце каждой молитвы упоми-
нается один из девяти чинов небесных сил согласно учению о «не-
бесной иерархии» Псевдо-Дионисия Ареопагита, с Серафимов в мо-
литве по пробуждении от сна и до Ангелов в молитве полунощницы
[De coelesti hierarchia 2012: 26–27]. Вопрос происхождения молитв
не имеет окончательного решения: первый исследователь молитв
Дж. Данкан предположил, что окончания не первичны, а были до-
бавлены более поздним компилятором, сгруппировавшим взятые
из разных источников молитвы в единый цикл [Duncan 1983: CXXV–
CXXXIX]. Впрочем, лишь некоторые из молитв встречаются без кон-
цовок, и только в более поздних источниках.

Хотя Евхологий Стратигия — единственный греческий источник,
который содержит этот цикл молитв целиком, отдельные молитвы
из цикла все же встречаются в византийских орологиях, а именно —
в 24-псалмовых орологиях в качестве молитв больших часов. Как
было указано выше (см. раздел 1.3), данные источники предположи-
тельно отражают константинопольское монастырское богослужение
с конца ΧΙ по конец ΧΙΙ в., т. е. они моложе Евхология Стратигия почти
на столетие. Кроме того, две молитвы содержит рукопись Harvard gr. 3,
датированная 1104/05 г. и также имеющая, скорее всего, столичное про-
исхождение. Таким образом, можно заключить, что молитвы свт. Ва-
силия Великого бытовали единым циклом в богослужении Констан-
тинополя в первой половине XI в., во второй половине XI в. единый
цикл распался и лишь некоторые из молитв были записаны в столич-
ных орологиях, а после XII в. молитвы окончательно исчезли из су-
точного богослужения.15 

Кроме того, текст молитв в орологиях отличается от текста в Cois-
lin 213: за исключением молитвы по пробуждении от сна в Harvard
gr. 3, в них нет упоминаний чинов небесной иерархии, а вместо
специфических концовок помещено обычное молитвенное оконча-
ние с упоминанием Богородицы и различных ликов святых. Приве-
дем пример из молитвы девятого часа, чтобы показать, как преобра-
зовываются концовки молитвы из Coislin 213 в 24-псалмовом
орологии Paris gr. 331:

15 Некоторые молитвы записаны в византийских псалтирях с тропарями и мо-
литвами по кафизмам XII–XV вв., но, как мы показали выше, этот памятник келей-
ной молитвы имеет вторичное значение, текст молитв вошел в него из Орология
или Евхология.
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Т а б л и ц а  2 . 5

Окончание молитвы девятого часа в греческих источниках

Древнерусский Часословец — единственный памятник, кроме
Евхология Стратигия, в котором цикл молитв свт. Василия Великого
представлен полностью. При этом текст в Часословце отражает
именно редакцию Евхология Стратигия, а не более поздних визан-
тийских орологиев, т. е. содержит концовки с упоминанием чинов
небесной иерархии:

Т а б л и ц а  2 . 6

Окончание молитвы девятого часа 
в славянских и греческих источниках

Список Соф. 1052 содержит все девять молитв: первая молитва
помещена в составе чина куроглашения; вторая — в начале утрени;
следующие четыре молитвы размещены на междочасиях первого,
третьего, шестого и девятого часов, а последние три молитвы разме-
щены в начале вечерни, в конце повечерия и в конце воскресной по-

Coislin 213, л. 76 Paris gr. 331, л. 96
<…> καὶ εἰρηνοποιοῦσα τὸν ἐν ἡμῖν πόλε-
μον, πρεσβείαις τῆς ἀχράντου δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
καὶ τῶν ἀΰλων καὶ νοερῶν λειτουργῶν σου,
τῶν θείων ἐξουσιῶν τῆς δευτέρας καὶ μέσης
ἱεραρχίας καὶ διακοσμήσεως, ἵνα ἐν τῇ σῇ
δοξάζωμεν εἰρήνῃ τὸ πανάγιον ὄνομά σου,
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ,
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, πάσας τὰς ἡμέ-
ρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

<…> καὶ εἰρηνοποιοῦσα τὸν ἐν ἡμῖν πόλε-
μον, πρεσβείαις τῆς ἀχράντου δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
τῶν ἁγίων καὶ ἐπουρανίων δυνάμεων, τῶν
ἁγίων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, καὶ πᾶ-
ντων σου τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος σοι
εὐαρεστησάντων.

Q.п.I.57, л. 99 Coislin 213, л. 76
<…> ᲂумьрщвѧють сᲂущюю въ насъ брань
млми пртꙑꙗ влчца нашеꙗ бц҃а и прндв҃ца
мр҃иꙗ, и бесплътьнꙑхъ твоихъ слᲂугъ бжтвь-
нꙑхъ властии вътораго и средьнѧго сщ҃ень-
ства и ᲂукрашениꙗ, да въ твоѥмь мирѣ сла-
вимъ претоѥ имѧ твоѥ съ ѡ̈ц҃мь и съ ст҃мь
дх҃мь всѧ дни живота нашего.

<…> καὶ εἰρηνοποιοῦσα τὸν ἐν ἡμῖν πόλε-
μον, πρεσβείαις τῆς ἀχράντου δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
καὶ τῶν ἀΰλων καὶ νοερῶν λειτουργῶν σου,
τῶν θείων ἐξουσιῶν τῆς δευτέρας καὶ μέσης
ἱεραρχίας καὶ διακοσμήσεως, ἵνα ἐν τῇ σῇ
δοξάζωμεν εἰρήνῃ τὸ πανάγιον ὄνομά σου,
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ,
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, πάσας τὰς ἡμέ-
ρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
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лунощницы соответственно. По всей видимости, в таком же порядке
весь цикл был помещен и в O.п.I.2, который сохранился с утратами.
В Q.п.I.57 цикл молитв встречается не целиком, так как молитвы ве-
черни и полунощницы отсутствуют. Остальные же семь молитв раз-
мещены иначе: молитвы третьего, шестого и девятого часов поме-
щены на часе, а не на междочасии, утренняя молитва помещена
в конце утрени. При этом молитвы, размещенные в Соф. 1052 на ча-
сах, в Q.п.I.57 помещены на междочасиях, т. е. расположение часо-
вых молитв в этих двух источниках Часословца противоположное.
Наконец, молитвы по пробуждении от сна и первого часа размещены
там же, где и в Соф. 1052: в составе чина куроглашения и на междо-
часии первого часа соответственно. Представим расположение мо-
литв свт. Василия Великого в списках Часословца:

Т а б л и ц а  2 . 7

Молитвы из цикла свт. Василия Великого

Греческий инципит
и номер по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Соф. 1052
(O.п.I.2) Q.п.I.57

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
διαναπαύσας ἡμᾶς ἐν τῷ 
ὕπνῳ (291)

Господи Боже наш, 
покоивый нас сном

Куроглашение
(лакуна) Куроглашение

Δέσποτα ὁ Θεός, ὁ πρὸ 
ἑωσφόρου γεννηθεὶς ἐκ τοῦ 
Πατρός (191)

Владыко Боже, 
рождейся преже 
денница от Отца

Начало утрени
(лакуна) Конец утрени

Πάτερ ἅγιε, ὁ τὸν ἥλιον τῆς 
δικαιοσύνης τὸν Κύριον 
ἡμῶν (292)

Отче святый, иже 
солнце сый праведное 
Господа нашего

Междочасие 
первого часа

Междочасие 
первого часа

Θεὲ ἅγιε, παράκλητε, τὸ 
πνεῦμα τῆς ἀληθείας (353)

Боже святый, 
утешителю, Душе 
истинный

Междочасие 
третьего часа Третий час

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ 
τὴν ἡμετέραν ἐν τῷ ξύλῳ 
κατάκρισιν (89)

Христе Боже наш, иже 
нашего ради осужения

Междочасие 
шестого часа Шестой час

Δέσποτα Κύριε, ἡ ζωὴ τῶν 
ὅλων, ὁ ὑπὸ τῆς ἀφάτου σου 
φιλανθρωπίας (95)

Владыко Господи, 
живот всех, иже 
от неизреченаго Твоего 
человеколюбия

Междочасие 
девятого часа Девятый час

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν 
ἀνθρωπίνην ζωὴν (354)

Господи Боже наш, иже 
человеческому животу

Начало 
вечерни отсутствует 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς χορηγός (8)

Господи Боже наш, 
вечныя жизни подателю

Конец 
повечерия

Конец 
повечерия
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Нам представляется, что размещение молитв в Q.п.I.57 следует
признать первичным, несмотря на то что целиком цикл сохранился
лишь в Соф. 1052. Во-первых, в пользу этого свидетельствует то, что
в Евхологии Стратигия часовые молитвы озаглавлены именно как
молитвы часов (например, εὐχὴ τῆς πρώτης ὥρας). По-иному и не мо-
жет быть: этот памятник написан еще до повсеместного распростра-
нения междочасий, так что эти молитвы изначально предполагались
как молитвы часов, а не междочасий. Именно как часовые молитвы
они встречаются и в византийских 24-псалмовых орологиях, в кото-
рых междочасия отсутствуют. Можно предположить, что изначально
размещенные на часах молитвы были затем перемещены на междо-
часия, но противоположное перемещение данных молитв кажется ма-
ловероятным.

Кроме того, наличие этих молитв в Часословце именно с упоми-
нанием чинов небесной иерархии позволяет заключить, что они были
переведены из греческого Орология, еще содержащего этот цикл це-
ликом и со специальными концовками, т. е. в середине — второй по-
ловине XI в., когда междочасия только начинают появляться в сто-
личном богослужении. Изучение текста молитв подтверждает, что они
действительно были переведены единым циклом и единовременно.
В этом нас убеждает единообразие в передаче греческих богослов-
ских терминов в концовках всех молитв: перваго сщ҃ньства и ѹкра-
шеньꙗ (τῆς πρώτης ἱεραρχίας καὶ διακοσμήσεως) — для утренних мо-
литв (восстание от сна, утреня и первый час); втораго и срѣднѧго
свщ҃еньства и ѹкрашениꙗ (τῆς δευτέρας καὶ μέσης ἱεραρχίας καὶ διακο-
σμήσεως) — для часовых молитв (третий, шестой и девятый часы);
конечнѧго сщ҃ства и ѹкрашениꙗ (τῆς τελευταίας ἱεραρχίας καὶ διακοσμή-
σεως) — для вечерних и ночных молитв (вечери, мефимона и полу-
нощницы).

Во-вторых, текст молитв в Q.п.I.57 является первичным по отно-
шению к тексту в Соф. 1052, так как именно рукопись Q.п.I.57 со-
держит наибольшее количество первичных чтений, тогда как другие

Окончание табл. 2.7

Греческий инципит
и номер по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Соф. 1052
(O.п.I.2) Q.п.I.57

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ ἀΐδιον 
ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός (355)

Господи Боже наш, 
истинное сияние Отче

Конец 
полунощницы

(лакуна)
отсутствует
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два списка Часословца содержат правленное по греческому тексту
чтение. Приведем несколько примеров: пѹть ꙗви (Q.п.I.57) : ѹправи
(Соф. 1052, О.п.I.2) — κυβέρνησον (молитва утрени). Здесь первич-
ный описательный перевод заменен одним славянским словом, чтобы
точнее передать греческую глагольную форму. 

ꙁаѹтра станѹ предъ тобою (Q.п.I.57, О.п.I.2) : ꙁаѹтра предстану тебѣ
(Соф. 1052) — τὸ πρωῒ παραστήσομαί σοι (молитва первого часа). Как
и в первом примере, Q.п.I.57 содержит описательный смысловой пе-
ревод, тогда как в Соф. 1052 имеется более точное соответствие гре-
ческому выражению. 

б҃гобоꙗꙁньно (Q.п.I.57) : бл҃гобоꙗꙁньно (Соф. 1052, О.п.I.2) — εὐλαβῶς
(молитва первого часа). В Q.п.I.57 содержится верный перевод наре-
чия εὐλαβῶς, образованного от прилагательного εὐλαβής — ‘осторож-
ный, боязливый’; в языке Нового Завета это слово получает новое
значение ‘богобоязненный’ [Вейсман 1899: 549; Lampe 1961: 567].
Чтение бл҃гобоꙗꙁньно появилось как весьма неудачная редактура по гре-
ческому источнику, в которой видна попытка перевести пословно
и выделить первую часть ευ- стандартным вариантом ‘благо-’. Оно
известно не только в данном цикле, но и весьма широко распростра-
нено в древнеславянской письменности со значением ‘почитающий
Бога, набожный’. Наиболее ранняя фиксация представлена в 13 Сло-
вах Григория Богослова бл҃гобоꙗꙁнь — εὐλαβεία [Срезневский I: 91].
В Ефремовской кормчей, древнерусском переводе Пандект Никона
Черногорца и в древнерусском Прологе это чтение зафиксировано
в разных словообразовательных вариантах: блг҃обоꙗꙁньныи, блг҃обоꙗꙁ-
нивыи — и представлено разными частями речи: бл҃гобоꙗꙁньствовати,
бл҃гобоꙗꙁньство, бл҃гобоꙗꙁньѥ [СДрЯ I: 168–169]. Интересно отметить,
что вариант б҃гобоꙗꙁнивыи встречается гораздо реже, причем он зафик-
сирован в тех же памятниках — в Пандектах и Прологе [СДрЯ I: 253].
Видно, что первичное чтение, несмотря на свою правильность, по-
степенно выходит из употребления и заменяется своим вторичным
вариантом. 

бесплътьнꙑхъ силъ (Q.п.I.57) : бесплотнꙑхъ и мꙑсльнꙑхъ слугъ твоихъ
(Соф. 1052, О.п.I.2) — τῶν ἀΰλων καὶ νοερῶν λειτουργῶν σου, τῶν
θείων δυνάμεων (молитва шестого часа). В данной паре разночтений,
как нам представляется, первичное чтение в Q.п.I.57 содержит меха-
нический пропуск в середине пассажа, его изначальный вариант
представляется таким, как в греческом предложении: бесплътьнꙑхъ
и мꙑсльнꙑхъ слѹгъ твоихъ б҃ествьныхъ силъ. Вторичное чтение, пред-
ставленное в других часословах, уже не содержало упоминания бо-
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жественных сил, потому что в орологиях концовки с упоминанием
чинов небесной иерархии упразднялись, и обращение к греческому
оригиналу, по-видимому, было причиной изъятия словосочетания
бе҃ствьныхъ силъ из предложения. 

ни мрвъ быти ѿрекъсѧ (Q.п.I.57) : ни мрвъ ꙗвитисѧ ѿрекъсѧ (ЯЧ,
Соф. 1052, О.п.I.2) — μηδὲ νεκρὸς ὀφθῆναι παραιτησάμενος (молитва
девятого часа). Данное разночтение можно прокомментировать как пе-
ревод по смыслу в Q.п.I.57 и его последующее исправление с целью
максимально приблизить славянский перевод к пассивной форме
греческого глагола ὁράω. 

и на прѣдѣлꙑ прѣстѹпити нощьнꙑѧ (Q.п.I.57, О.п.I.2, ЯЧ) : и на прѣ-
дѣлꙑ настѹпати нощьнꙑѧ (Соф. 1052) — καὶ τοῖς ὄροις ἐπιβῆναι τῆς
νυκτός (молитва мефимона). В данном примере, по-видимому, было
исправление, направленное на более точный перевод приставки гре-
ческого глагола ἐπιβῆναι. 

Таким образом, правленые чтения, представленные в Соф. 1052
и отчасти в О.п.I.2, отражают повторное обращение к греческому ори-
гиналу, которым, по всей видимости, послужил орологий, где цикл
молитв уже не был представлен целиком, а упоминание чинов небес-
ной иерархии в концовках, по крайней мере, некоторых молитв отсут-
ствовало. Такая правка могла быть проведена не позднее середины
XII в., так как в византийских орологиях конца XII в. эти молитвы
отсутствуют.

Параллельно отметим, что в цикле молитв обнаруживаются два
чтения, которые позволяют предположить, что в первоначальном их
переводе участвовал восточнославянский книжник. Вообще, наличие
региональной лексики в молитвословиях — явление крайне редкое,
поэтому локализация перевода молитв на основании лингвистиче-
ских данных в большинстве случаев невозможна. Однако цикл мо-
литв свт. Василия Великого стал исключением из этого правила:
в молитве девятого часа есть пассаж внѣѹдѹ и днѣ стоꙗщю (ἔξωθεν
ἢ ἔνδοθεν ἐπισυνεστῶτος), в котором находится наречие днѣ (‘внутри’),
весьма распространенное в восточнославянской письменности, тогда
как в церковнославянском языке нормативно наречие вънѹтрь
(вънѫтрь). Особенно часто дънѣ (дънѹ) встречается в Житии Андрея
Юродивого, оно имеется в Александрии и в Житии Федора Студита
[Пичхадзе 2011: 113], а также характерно для древнерусских лето-
писей [СДрЯ III: 125]. Интересно отметить, что первое наречие
внѣѹдѹ — церковнославянское и не употреблен его восточносла-
вянский вариант дънѣѹду, зафиксированный в Житии Федора Сту-
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дита [СДрЯ III: 125]. Еще одно чтение — вьрста — в соответствии
с греческим στάδιον читается в молитве на мефимоне: иꙁволивꙑи
намъ прѣити веръстѹ дн҃ьвнѹю — εὐδοκήσας ἡμᾶς παρελθεῖν τὸ στά-
διον τῆς ἡμέρας. В древнерусской письменности слово вьрста имело
значение меры длины, оно соответствовало греческому μίλιον, στάδιον,
и встречается в древнерусских переводах, а также в оригинальных
текстах [Пичхадзе 2011: 109–110]. В церковнославянском языке
использовалось слово попьрище, а връста имела значение ‘возраст,
жизнь, время’ [SJS I: 224].

Учитывая, что в молитвах встречаются восточнославянские лек-
сические регионализмы вьрста и дънѣ, можно предположить, что их
перевод осуществлялся восточнославянскими книжниками. В сово-
купности с приведенным выше аргументом, что во второй половине
XI в. единый цикл молитв уже распадается, можно предположить,
что послуживший оригиналом византийский орологий с молитвами
свт. Василия Великого использовался в той же среде, что и Типикон
патриарха Алексия Студита, и что перевод этих молитв был выпол-
нен вместе с переводом Типикона между 1067 и 1074 гг. по заказу
прп. Феодосия для Киево-Печерского монастыря. Здесь мы можем
отметить, что Студийско-Алексиевский устав не содержит упомина-
ния о молитвах на часах и других службах суточного круга. Видимо,
это объясняется тем, что он отражает богослужебную практику мо-
настыря Успения Богородицы еще времени патриарха Алексия Сту-
дита, т. е. до 1043 г. Орологий же с молитвами свт. Василия Великого,
скорее всего, относится к более позднему времени, когда молитвы
уже размещались в Орологии и когда в практику входят междочасия,
т. е. не ранее третьей четверти XI в. 

При этом первичным вариантом размещения цикла следует при-
знать именно тот, что представлен в Q.п.I.57, где молитвы свт. Васи-
лия Великого расположены на часах. Кроме того, в первоначальном
варианте в Часословце присутствовали все девять молитв цикла.
Как мы покажем ниже, молитвы вечерни и полунощницы из цикла
свт. Василия Великого в Q.п.I.57 были заменены в XIII в. молитвами,
заимствованными из келейной Псалтири. Вариант размещения мо-
литв на междочасиях вторичен, но именно он получил широкое рас-
пространение на Руси. Об этом свидетельствует размещение в Ярос-
лавском часослове на девятом часе сначала молитвы, помещенной в
Соф. 1052 на девятом часе, а затем молитвы девятого часа из цикла
молитв свт. Василия Великого, размещенной в Соф. 1052, на междо-
часии девятого часа. В древнерусских богослужебных сборниках,
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например Син. тип. 46 и Син. тип. 48, в которых междочасия отсут-
ствуют, также встречаются многие из молитв свт. Василия Великого
и они также всегда записаны второй молитвой часа. Таким образом,
в основе и Ярославского часослова, и богослужебных сборников ле-
жит именно Часословец, аналогичный Соф. 1052, а не Q.п.I.57.

2.4.2.2. «Второй цикл» часовых молитв 
Можно предположить, что четыре молитвы, размещенные

в Соф. 1052 и O.п.I.2 на часах, также формируют единый цикл часо-
вых молитв. Они же помещены в списке Q.п.I.57 на междочасиях,
за исключением первого часа, для которого размещение молитв на часе
и междочасии в Соф. 1052 и Q.п.I.57 совпадает: молитва из «второго
цикла» помещена на часе, а молитва из цикла свт. Василия Великого —
на междочасии. Две молитвы этого цикла — молитва первого часа
Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя — Εὐχαριστῶ σοι,
Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, καὶ δοξάζω σε (344) и молитва третьего часа Боже
щедрый, утешая нас на всяк час — Ὁ Θεός ὁ οἰκτίρμων, ὁ παρακαλῶν
ἡμᾶς (64) — имеют греческие аналоги, впрочем, представленные
единственным списком: молитва первого часа помещена на первом
часе в рукописи Sin. gr. 869, а молитва третьего часа — на третьем
часе в списке Paris gr. 331. Размещение этих двух молитв в визан-
тийских 24-псалмовых орологиях на тех же позициях, что и в древ-
нерусском Часословце, свидетельствует о том, что эти молитвы дей-
ствительно некогда формировали единый цикл суточных молитв.
Греческие оригиналы других двух молитв не обнаружены, но с уче-
том того, что и первые две молитвы представлены в византийских
орологиях лишь единичными списками, возможно, они просто не со-
хранились.

Т а б л и ц а  2 . 8

Молитвы из второго цикла часовых молитв

Греческий инципит и номер 
по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Соф. 1052
(O.п.I.2) Q.п.I.57

Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός 
ἡμῶν, καὶ δοξάζω σε (344)

Благодарю Тя, Господи 
Боже мой, и славлю Тя Первый час Первый час

Ὁ Θεός ὁ οἰκτίρμων, 
ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς κατὰ 
πᾶσαν ὥραν (64)

Боже щедрый, утешая нас 
на всяк час Третий час Междочасие 

третьего часа
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Хотя у этих молитв нет такого четкого связывающего элемента, как
у имеющих специфические концовки молитв свт. Василия Великого,
кажется, что они все же связаны общим стилем построения и общей
тематикой: все четыре молитвы достаточно кратки, молитва первого
часа посвящена тематике света и наступающего дня, молитвы третьего,
шестого и девятого часов упоминают час, для которого они предназ-
начены, и происшедшие в этот час события из Священной истории —
сошествие Святого Духа (третий час), распятие (шестой час) и смерть
Христа (девятый час), а также, что несколько необычно, явление
Христа ап. Павлу по дороге в Дамаск в полдень (ср. Деян. 22: 6)
в молитве шестого часа.

Наблюдение над текстом молитв второго цикла позволяет заклю-
чить, что они относятся к одному переводу, т. е. были переведены
с греческого один раз, а затем переписывались, со временем накапли-
вая вторичные чтения: ꙗко сподобилъ мѧ ѥси (Q.п.I.57, O.п.I.2) : om.16

(Соф. 1052) — ὅτι μὲ καταξιώσας; ѹкрѣпи мѧ всемощьною ти десницею
(Q.п.I.57, O.п.I.2) : ѹкрѣпи мѧ всемогущею твоѥю десницею (Соф. 1052) —
ἐνυσχήσον με τῇ πανσθενεί σου δεξίᾳ; и сътираютсѧ борющаѧ съ мною
вражиꙗ главꙑ (Q.п.I.57) : и стирати борющагосѧ со мною врага главꙑ
(O.п.I.2, Соф. 1052) — καὶ συνθλάττειν τὴν τοῦ πολεμοῦντος μὲ ἐχθροῦ
κεφαλήν; ꙗкоже иꙁбави мѧ ѿ страха нощнаго вл҃дко (Q.п.I.57, Соф. 1052) :
ꙗкоже иꙁбавилъ мѧ ѥси ѿ страха нощьнаго вл҃дко (O.п.I.2) — καὶ ὡς
ἐρρύσω μὲ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ δέσποτα.

Приведенные примеры из молитвы первого часа показывают, что
для каждого разночтения списки группируются по-разному, а значит,
не восходят к каким-то редакциям, созданным при сличении с ори-

Окончание табл. 2.8

Греческий инципит и номер 
по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Соф. 1052
(O.п.I.2) Q.п.I.57

Греческий аналог не найден
Господи Боже наш, иже 
в полудне сподобивыйся 
прийти

Шестой час Междочасие 
шестого часа

Греческий аналог не найден
Благословя, благословлю 
Тя, Господи Боже мой, 
и прославлю имя Твое

Девятый час Междочасие 
девятого часа

16 om. — omittit (‘пропущено’).
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гиналом. Молитва третьего часа, очень краткая, вообще разночте-
ний не имеет. Что касается молитв, оригиналы которых не найдены,
то их тексты также устойчивы, хотя разночтения имеются, напри-
мер: и да не ѹснемъ въ см҃рть (Соф. 1052) : ѥгда къгда ѹснемъ
въ см҃рти (Q.п.I.57, O.п.I.2) — молитва шестого часа. Здесь различия
смысловые, но какое чтение первично — сказать сложно. 

ѹмертви моꙗ ѹдꙑ сѹщаꙗ на ꙁемли пригвоꙁдивъ ꙗ своѥмь си страсѣ
(Соф. 1052, O.п.I.2) : ѹмьртв҃и моꙗ ѹдꙑ сѹщаꙗ на ꙁемли пригвоꙁди плъть
мою въ своѥмь си страсѣ (Q.п.I.57) — молитва девятого часа. Здесь
также смысловое разночтение, но оно могло произойти и без привле-
чения оригинала, а через переосмысление фразы при переписывании.

Итак, можно предположить, что данные молитвы принадлежат
одному переводу и восходят к тому же времени, что и первый пере-
вод молитв свт. Василия Великого. Но в отличие от последних, эти
молитвы более по греческому оригиналу не правились, а со време-
нем при переписывании накопили вторичные чтения. Ниже мы вер-
немся к этому выводу при реконструкции источников Часословца.

2.4.2.3. Дополнительные молитвы часов 
в списке Q.п.I.57

В отличие от Соф. 1052 и O.п.I.2, рукопись Q.п.I.57 содержит
по две молитвы на каждом часе и междочасии. Первая молитва часа
и первая молитва междочасия совпадают со списками Соф. 1052
и O.п.I.2, только помещены в ином порядке и формируют два обо-
значенных выше цикла молитв. Молитвы же, расположенные на часе
и междочасии вторыми, к этим циклам не относятся и в Соф. 1052
и O.п.I.2 не встречаются. Эти дополнительные молитвы часов и меж-
дочасий восходят к циклу молитв малых часов византийского 24-псал-
мового Орология. Порядок размещения этих молитв в списке Q.п.I.57
следует за порядком их размещения в византийских списках: так,
дополнительная молитва первого часа в 24-псалмовых орологиях по-
мещена на 2-м малом часе, дополнительная молитва третьего часа —
на 4-м малом часе, дополнительная молитва междочасия третьего
часа — на 6-м малом часе, и т. д. (см. табл. 2.8). Лишь дополнительная
молитва междочасия девятого часа, последняя в этом цикле, Господи,
иже еси над Лазарем плакався — Κύριε, ὁ ἐπὶ Λαζάρου κλαύσας (225),
не имеет аналогов в рукописях 24-псалмового Орология и известна
по единственному списку псалтири Iber. 74 [Parpulov 2014: Appen-
dix С3].
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Особняком от других междочасий стоит также междочасие пер-
вого часа, которое в списке Q.п.I.57 имеет необычную структуру.
После трех псалмов междочасия, заканчивающихся Слава и ныне
и трехкратным Аллилуйя, помещена молитва из цикла свт. Василия Ве-
ликого Отче святый, иже солнце сый праведное (292) — она же раз-
мещена на междочасии первого часа и в списке Соф. 1052, а за ней —
дополнительная молитва Владыко Господи, Боже, Отче вседержи-
телю — Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ (73), которая в 24-псалмовом
орологии Paris gr. 331 помещается в качестве первой молитвы на всех
четырех больших часах [Parpulov 2014: Appendix C4]. За этой допол-
нительной молитвой следуют Слава… и ныне и богородичен (!),17

затем Трисвятое с Отче наш, тропари и еще одна молитва Боже,
очисти мя, грешника, и не остави мене = Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ
ἁμαρτωλῷ, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με (25), за которой следуют много-
кратное Господи, помилуй и отпуст. Ниже мы предложим объясне-
ние данной странной структуре этого междочасия, не вписываю-
щейся ни в часовой, ни в междочасный строй. Пока же мы обойдем
стороной междочасие первого часа и остановимся подробнее на цикле
молитв малых часов 24-псалмового Орология, представленных
в Q.п.I.57.

Т а б л и ц а  2 . 9

Дополнительные часовые молитвы в Часословце Q.п.I.57

17 Богородичен может следовать только за тропарями, это гимнографический эле-
мент. Здесь, возможно, остаток некоей древней традиции, в которой молитва вос-
принималась как песнопение, см., например, тропари в Torino B.VII.30, ставшие в бо-
лее поздних памятниках молитвами.

Греческий инципит
и номер по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Q.п.I.57 24-псалмовые 
орологии

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ 
τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε (3)

Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, Слово 
бессмертное

Первый час 2-й малый час

Δέσποτα Θεὲ, Πάτερ 
παντοκράτωρ (73)
Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ, καὶ μὴ 
ἐγκαταλίπῃς με (25)

Владыко Господи, Боже, 
Отче вседержителю
Боже, очисти мя, 
грешника, и не остави 
мене

Междочасие 
первого часа

На больших 
часах

Отсутствует
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Наличие данных молитв в Q.п.I.57 имеет только два возможных
объяснения: либо одним из протографов этой рукописи был 24-псал-
мовый часослов, либо молитвы были взяты в Q.п.I.57 более поздним
составителем из келейной Псалтири. Однако второй вариант можно
исключить: как мы показали выше, в славянских келейных псалти-
рях представлен уже другой набор молитв, восходящий к византий-
ским псалтирям XIII в., а первоначальный набор молитв 24-псалмо-
вого Орология ни в одной славянской рукописи не зафиксирован.
Таким образом, список Q.п.I.57 не мог быть составлен славянским
книжником на основе рукописей келейной Псалтири, и в его основе
должен лежать перевод византийского 24-псалмового Орология. При
этом объяснения требует наличие на междочасии девятого часа мо-
литвы Господи, иже над Лазарем плакався (н҃и, 225), неизвестной
в сохранившихся рукописях 24-псалмового Орология, но встречаю-
щейся в «первичной последовательности» славянской келейной Псал-
тири, где она размещена после 2-й кафизмы.

Данная молитва заимствована из Слова 2 Sermones ascetici et epis-
tulae прп. Исаака Сирина [CPG 7868], в византийских же литургиче-
ских источниках она представлена лишь единожды, в псалтири Iber. 74,
где помещена после 14-й кафизмы [Parpulov 2014: Appendix C3];
текст в этой рукописи в целом совпадает с текстом в издании грече-
ских слов Исаака Сирина [Χρηστού 1991: §2.6–8]. Славянский пере-

Окончание табл. 2.9

Греческий инципит
и номер по инципитарию

[Parpulov 2014: Appendix D5]
Славянский инципит

Место

Q.п.I.57 24-псалмовые 
орологии

Ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ, 
ὁ πατήρ τοῦ Χριστοῦ σου, 
τοῦ μονογενοῦς σου υἱοῦ (11)

Боже вседержителю 
и Отче Иисус Христов, 
единочадаго Сына

Третий час 4-й малый час

Κύριε, ὁ τὰ ὕψη καὶ τὴν γῆν 
δρακὶ μετρήσας (34)

Господи, Господи, иже 
высоту и землю пядию 
измерив

Междочасие 
третьего часа 6-й малый час

Κύριε, ὑπὲρ πάντων καὶ διὰ 
πάντων καὶ ἐν πᾶσιν (13)

Господи, вышший всех 
и всех ради и во всех Шестой час 7-й малый час

Πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσί 
σε, Κύριε (30)

Нищ и убог восхвалит Тя, 
Господи

Междочасие 
шестого часа 10-й малый час

Κύριε, ὡς κελεύεις, Κύριε, 
ὡς γινώσκεις (29)

Господи, якоже велиши, 
Господи, якоже веси Девятый час 11-й малый час

Κύριε, ὁ ἐπὶ Λαζάρου 
κλαύσας (225)

Господи, иже над 
Лазарем плакався

Междочасие 
девятого часа Отсутствует
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вод Sermones ascetici et epistulae был осуществлен только в XIV в.,
причем известны два перевода [Федотова 2001: 498–511]. В первом
переводе исследуемая молитва не обнаружена, она есть только во вто-
ром, болгарском переводе, который датируется XIV в. Порядок сле-
дования слов в этом переводе не совпадает с греческим оригиналом,
и молитва читается в Слове 68. Таким образом, молитва не могла по-
пасть в Часословец из славянского перевода Слов Исаака Сирина,
она либо заимствована из славянской Псалтири, либо переведена
из греческих богослужебных книг.

Сравнив текст молитвы в славянских псалтирях и в Q.п.I.57 с гре-
ческим текстом, можно сделать несколько наблюдений. Во-первых,
текст молитвы в славянских источниках не совпадает с греческим ори-
гиналом: в нем отсутствует пространная заключительная часть мо-
литвы. Во-вторых, текст в Q.п.I.57 отличается от текста в псалтирях,
и эти отличия подсказывают, что молитва переводилась дважды. При
этом перевод в Q.п.I.57, содержащий многие неточности, исправ-
ленные впоследствии, нам представляется более ранним, чем пере-
вод в псалтирях, где славянский текст точнее передает греческий.
Приведем примеры, на первом месте чтение Q.п.I.57, на втором —
из псалтири Григ. 4, содержащей «первичную последовательность»
молитв, и из древнерусской псалтири ТСЛ III 7: въꙁвꙑси ми главѹ то-
мимѹю ѿ противныхъ. главѹ иже на кр҃стѣ приклонилъ ѥси (Q.п.I.57) :
главу юже на кр҃стѣ поклонилъ ѥси. въꙁдвигни/въꙁвꙑси ми главу томимую
ѿ противнꙑхъ (ТСЛ III 7, Григ. 4) — Ἡ κεφαλή σου, ἥν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ
ἔκλινας, ὑψῶσαι μου τὴν κεφαλὴν τὴν κολαφισθεῖσαν ὑπὸ τῶν ἀντι-
πάλων. По данным разночтениям видно, что первый перевод не со-
блюдает порядка слов греческой фразы, а второй сближает славян-
ский пассаж с греческим. 

приими сльꙁꙑ покаꙗниꙗ моѥго ст҃стьми твоими страсти моꙗ ѹтиши
(Q.п.I.57) : приими слеꙁꙑ горести моѥꙗ страстьми своими страсти наша
ицѣли (ТСЛ III 7, Григ. 4) — δέξαι δάκρυα πικρίας μου, τοῖς πάθεσί σου,
τὰ πάθη μου θεράπευσον. Отметим большой текстовый пропуск
в Q.п.I.57: om. : кровью своѥю кровь мою ѡчисти съчрепли с тѣломь /
ис тѣла моимь/моего воню животворѧщаго ти телеси ꙁолчью ѥюже ѿ врагъ
напоѥнъ быхъ/бысть ѡслади ми дш҃ю ѿ горести моѥꙗ ѥюже мѧ супостатъ
напои (ТСЛ III 7, Григ. 4) — τῷ αἵματί σου τὸ αἷμα μου καθάγνισον, καὶ
συγκέρασον τῷ σώματί μου τὴν ὀσμὴν τοῦ ζωοποιοῦ σου σώματος.
Ἡ χολή, ἥν παρὰ τῶν ἐχθρῶν ἐποτίσθης, γλυκάναι μου τὴν ψυχὴν ἀπὸ
τῆς πικρίας, ἧς με ὁ ἀντίδικος ἐπότισε. 
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Итак, мы приходим к выводу, что текст этой молитвы в Q.п.I.57
не был заимствован из славянской келейной Псалтири, но был пере-
веден из рукописи византийского 24-псалмового Орология, в котором
молитва была размещена на 12-м часе дня. Это кажется возможным,
так как в сохранившихся списках 24-псалмового Орология наблюда-
ется некоторое разнообразие молитв данного часа [Parpulov 2014:
Appendix C4]. Кроме того, текст молитвы в несохранившемся грече-
ском протографе отличался от дошедшего до наших дней греческого
текста. Это также возможно, ибо текст некоторых других молитв
в Q.п.I.57 тоже отличается от греческого текста в сохранившихся
24-псалмовых орологиях. Сравним, например, текст молитвы меж-
дочасия третьего часа ГǦи г҃и иже вꙑсотѹ ꙁемли пѧдию иꙁмѣривъ
(л. 77 об.) по двум греческим источникам: 24-псалмовому орологию
Paris gr. 331 и келейной псалтири со вставленным 24-псалмовым
орологием вместо молитв по кафизмам ЕВЕ 15.

Т а б л и ц а  2 . 1 0

Текст молитвы 6-го малого часа дня 24-псалмового Орология 
в славянских и греческих источниках

Видно, что славянский текст ближе к рукописи ЕВЕ 15. По всей
видимости, под руками у славянского переводчика был греческий

Q.п.I.57, л. 77 об. Paris gr. 331, л. 68 ЕВЕ 15, л. 35
Г҃и г҃и иже вꙑсотѹ и ꙁемли 
пѧдию иꙁмѣривъ иже шесть 
херѹвимъ съꙁдавꙑи 
и четꙑремъ носѧщимъ тѧ 

и немълчьнꙑми гласꙑ 
въпиюща ти ст҃ъ ст҃ъ ст҃ъ 
двѣма же хранѧщема дрѣво 
жиꙁни 
слава имени твоѥмѹ ст҃омѹ
иꙁбави мѧ ѿ рѹкꙑ диꙗволѧ 
вл҃дко 
и ни въ чтоже сътвори 
множьство ꙁълъ моихъ 
и множество щедротъ твоихъ
ѥже по всѧ дн҃и и ѡставлениѥ 
ми подажь.
ꙗко бл҃гвнъ ѥси въ вѣкꙑ аминь

Κύριε, ὁ τὰ ὕψη καὶ τὴν γῆν 
δρακὶ μετρήσας,
ὁ τὰ ἑξαπτέρυγα σεραφὶμ 
κτίσας
τὴν ἀκατάπαυστον φωνὴν 
βοᾶν σοι «Ἅγιος, ἅγιος, 
ἅγιος»,

δόξα τῷ ὀνόματί σου.
Ῥῦσαί με ἐκ στόματος τοῦ 
διαβόλου, Δέσποτα.
Λήθην ποίησον τῶν πολλῶν 
μου κακῶν καὶ τῷ πλήθει 
τῶν οἰκτιρμῶν σου τὴν 
καθημερινὴν ἄφεσιν 
παράσχου μοι,
ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, ἀμήν.

Κύριε, ὁ τὰ ὕψη καὶ τὴν γῆν 
δρακὶ μετρήσας, 
ὁ τὰ ἕξ χερουβὶμ κτίσας, τὰ 
μὲν τέσσαρα βαστάζοντά σε 
τὴν ἀκατάπαυστον φωνὴν 
βοᾶν σοι· «Ἅγιος, ἅγιος, 
ἅγιος», 
τὰ δὲ δύο κελεύσας τηρεῖν τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς, 
δόξα τῷ ὀνόματί σου. 
Ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς τοῦ 
διαβόλου, Δέσποτα. 
Λήθην ποίησον τῶν πολλῶν 
μου κακῶν καὶ τῷ πλήθει 
τῶν οἰκτιρμῶν σου τὴν 
καθημερινὴν ἄφεσιν 
παράσχου μοι, 
ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας. ἀμήν.
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оригинал, который несколько отличался от дошедших до нас спис-
ков 24-псалмового Орология. С другой стороны, молитвы шестого
и девятого часов в Q.п.I.57 полностью совпадают с текстом грече-
ских 24-псалмовых орологиев.

Изучение текста других молитв этого цикла в Q.п.I.57 не проти-
воречит выводу, что они были переведены из 24-псалмового Ороло-
гия, и, кроме того, позволяет сделать некоторые предположения ка-
сательно времени их перевода. Так, вторая молитва третьего часа
Бж҃е вседьржителю и ѡч҃е іс҃ъ х҃совъ (л. 72 об.), весьма краткая, известна
только в Q.п.I.57. Тем не менее ряд чтений в ней все же привлекают
внимание. Во-первых, в ней встречается довольно редкий и древний
словообразовательный вариант христосовъ [Срезневский III: 1406].
Склонение заимствованного слова «Христос», при котором видоиз-
меняется вся основа («Христоса», «Христосу» и т. д.), свойственно
некоторым старославянским памятникам, в частности Супрасльской
рукописи [Вайан 1952: 140], эти же формы известны и в домонголь-
ской письменности [Софийский сборник 2013: 60]. В дальнейшем
становится нормативной форма, свойственная греческому варианту
склонения с усечением основы («Христа», «Христу» и т. д.). Кроме
того, в этой молитве содержится редкое чтение бесприречьнъ, перево-
дящее греческое ἄσπιλον (‘незапятнанный’). В исторических слова-
рях это слово не отмечено. Видимо, его можно отождествить с прила-
гательным бесприрочьнъ, зафиксированным лишь в одном памятнике —
древнерусском переводе Пандект Никона Черногорца [СДрЯ I: 136].
Оно образовано от существительного прирокъ ‘недостаток, порок’,
а прилагательное от него прирочьныи известно в древнерусских пере-
водах с греческого — Житии Феодора Студита и Студийском уставе
[СДрЯ VIII: 557]. 

В итоге нам представляется, что дополнительные молитвы часов
в Q.п.I.57 были переведены из византийского 24-псалмового Ороло-
гия, при этом послужившая оригиналом для славянского переводчика
рукопись не совпадала полностью с дошедшими до наших дней па-
мятниками этого жанра. Важен тот факт, что если молитва также
встречается в составе Псалтири, то перевод в ней отличается от пе-
ревода в Q.п.I.57: он более поздний и ближе к греческому оригиналу.
Учитывая, что псалтирные молитвы переводились не ранее начала
XIII в., а также наличие в некоторых молитвах в Q.п.I.57 архаичной
языковой черты и восточнославянского регионализма, который встре-
чается также в тексте Студийско-Алексиевского устава, можно пред-
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положить, что перевод дополнительных молитв в Q.п.I.57 восходит
к тому же времени, что и перевод молитв свт. Василия Великого и мо-
литв «второго цикла», и что он также осуществлялся древнерусскими
книжниками.

2.4.2.5. Молитвы ночных часов 
Группа молитв, заимствованных из келейной Псалтири, обнару-

живается в Часословце в составе ночных часов. Это богослужение,
озаглавленное в Соф. 1052 «чин како подобает пети нощныя часы»
(л. 118), а в Q.п.I.57 — «чин великаго мефимона» (л. 148), размещено
после повечерия. Чин состоит из 12 псалмов: 26, 31, 56; 37, 38, 40;
69, 70, 76; 101, молитвы Манассии и псалма 50, — разделенных
на четыре «часа» (в Соф. 1052 и O.п.I.2) или «антифона» (в Q.п.I.57)
по три псалма. В каждом антифоне после трех псалмов помещены
Трисвятое с Отче наш, набор тропарей и молитва. В самом начале
чина в рукописи Q.п.I.57 находится молитва Боже святый и ныне
Владыко (ѳ҃і), а в рукописи Соф. 1052 — молитва Господи Иисусе
Христе, Сыне Бога живаго, имже вся сотворена суть; в O.п.I.2 на-
чало чина утрачено. Окончание чина состоит из гимнографии и мо-
литв, их выбор в Q.п.I.57 и в Соф. 1052 и O.п.I.2 различается.

Аналогичное богослужение, состоящее из 12 псалмов, зафикси-
ровано в Студийско-Алексиевском уставе, где оно предназначено для
исполнения монахами в кельях после повечерия в дни Великого поста
[Пентковский 2001а: 413]. Псалмы также разделены на четыре части
и выбор псалмов и гимнографии в конце каждой части такой же, что
и в Часословцах. При этом конечная часть в Студийско-Алексиев-
ском уставе в целом совпадает с конечной частью чина в Соф. 1052
и O.п.I.2 и состоит из славословия, набора покаянных стихир на каж-
дый глас, Трисвятого с Отче наш, тропарей и двух молитв: молитвы
Дажь нам, Владыко, на сон грядущим = Δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς
ὕπνον ἀπιοῦσιν (90) и молитвы св. Евстратия Величая, возвеличу тя,
Господи = Μεγαλύνων μεγαλύνω σε, Κύριε (39). В списке Q.п.I.57
в конечной части стихи и некоторые стихиры отличаются, за набо-
ром стихир следует молитва Величая, возвеличу тя, Господи (39),
за ней Трисвятое с Отче наш, набор тропарей и молитва Душе моя,
почто жалуеши на Господа. Чин в рукописи Q.п.I.57 кончается на-
бором молитв «спати хотяще», среди которых и молитва Дажь нам,
Владыко, на сон грядущим. В Соф. 1052 в конце чина помещена мо-
литва «за вся христианы». Кроме того, в рукописи Q.п.I.57 утрачены
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листы между л. 174 и 175, где находились конец тропарей и молитва
четвертого антифона и начало покаянных стихир, между которыми
предположительно размещалось славословие, скорее всего записан-
ное лишь инципитом.

Т а б л и ц а  2 . 1 1

Структура ночных часов в славянских источниках

* Начало чина в O.п.I.2 утрачено.
** В O.п.I.2 записан лишь набор стихир для 1-го гласа.

*** В O.п.I.2 присоединена молитва Во имя единочадаго сына Твоего, Господа на-
шего.

**** В O.п.I.2 отсутствует.

Этот чин имеет, по всей видимости, студийское происхождение.
По крайней мере, последование ночной молитвы, состоящее из 12 псал-
мов, известно в различных памятниках студийской традиции, начиная
с Аскетических поучений прп. Симеона Студита, автора X в., кото-

Q.п.I.57 (л. 148–193)
Соф. 1052 (л. 118–148)

O.п.I.2 (л. 24–30 об., 
16–23 об., 9–15 об., 1–2 об.)

Студийско-Алексиевский устав
[Пентковский 2001а: 413]

Молитва Боже святый 
и ныне Владыко (ѳ҃і)

Молитва Господи Иисусе 
Христе, Сыне Бога живаго, 
имже вся сотворена суть*

Четыре «антифона», 
состоящие из трех псалмов, 
Трисвятого с Отче наш, 
тропарей и молитвы

Четыре «часа», состоящие 
из трех псалмов, 
Трисвятого с Отче наш, 
тропарей и молитвы

Четыре набора из трех 
псалмов, Трисвятого 
с Отче наш и тропарей

Утрата листов Славословие Славословие
Набор стихир на восемь 
гласов, состоящий из двух 
покаянных, мученична, 
покойна и богородична

Набор стихир на восемь 
гласов, состоящий из двух 
покаянных, мученична, 
покойна и богородична**

Стихиры гласа, состоящие 
из двух покаянных, 
мученична, покойна 
и богородична

Молитва Величая, 
возвеличу Тя, Господи
Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва Душе моя, почто 
жалуеши на Господа

Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва Дажь нам, 
Владыко, на сон грядущим***

Молитва Величая, 
возвеличу Тя, Господи

Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва Дажь нам, 
Владыко, на сон грядущим
Молитва Величая, 
возвеличу Тя, Господи

Молитвы «спати хотяще», 
начиная с Дажь нам, 
Владыко, на сон грядущим

Молитва «за вся христианы» 
Владыко Господи Боже наш, 
приклони ухо Твое****
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рый сообщает о ночном молитвенном правиле, состоящем из 12 псал-
мов, «непорочных» (17-й кафизмы) и молитвы св. Евстратия Величая,
возвеличу Тя, Господи [Alfeyev, Neyrand 2001: 102–103]. Последова-
ние 12 псалмов, присоединенное к повечерию, известно по южноита-
лийскому Мессинскому типикону [Arranz 1969: 207] и в Ипотипосисе
Никиты Стифата [Parpulov 2014: 289–293], хотя выбор псалмов в этих
памятниках иной, чем в Часословце и Студийско-Алексиевском уставе.
Эта служба не восходит к 24-псалмовому Орологию: хотя в нем также
имеются 12 ночных псалмов, которые, впрочем, отличаются от ноч-
ных псалмов студийских памятников, они сгруппированы в 12 часов
ночи, а не в четыре, и тропари и молитва на них размещены после
каждого псалма. Кроме того, ночные часы 24-псалмового Орология
расположены в течение всей ночи, с размещением полунощницы
между 6-м и 7-м часами, студийский же чин прибавляется к повече-
рию и завершается до полунощницы. В большинстве студийских па-
мятников — и во всех ранних — это последование вообще мысли-
лось как прибавление к повечерию, а не самостоятельная служба,
чем объясняется отсутствие на нем молитвы из цикла молитв
свт. Василия Великого. Впервые название «ночные часы» встречается
в Соф. 1052, оно объясняется очевидной параллелью с четырьмя
дневными часами (первым, третьим, шестым и девятым). Несмотря
на то что чин в Соф. 1052 ближе к чину, представленному в Студий-
ско-Алексиевском уставе, кажется, что название чина «великим мефи-
моном», а его частей — «антифонами» в Q.п.I.57 — более древнее.

Оставив в стороне вопрос различий в окончании ночных часов
между Q.п.I.57 и Соф. 1052, отметим, что основная их часть во всех
списках Часословца отличается от чина в Студийско-Алексиевском
уставе лишь наличием молитв, размещенных в конце каждого «анти-
фона» («часа»). При этом, в отличие от дневных часов, расположение
молитв на ночных часах во всех трех списках совпадает. Из-за лакуны
молитва четвертого «антифона» в Q.п.I.57 утрачена, но, исходя из того,
что молитвы других трех «антифонов» в трех списках одинаковые,
скорее всего, та же молитва Господи, видиши беду мою, принуди мя
размещалась на четвертом «антифоне» и в Q.п.I.57. Чтобы ответить
на вопрос о происхождении этих молитв, отметим, что лишь две из них
встречаются в 24-псалмовом Орологии, но все четыре — в «первич-
ной последовательности» молитв славянской келейной Псалтири, где
они записаны в том же порядке и размещены после 6, 7, 8 и 10-й ка-
физм. Приведем инципиты и расположение этих молитв в наших
источниках в таблице:
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Т а б л и ц а  2 . 1 2

Молитвы ночных часов славянского Часословца 
в различных источниках

* В Q.п.I.57 молитва утрачена из-за лакуны.

Нам представляется, что эти четыре молитвы были добавлены
на ночные часы Часословца из славянской келейной Псалтири. Если
предположить противоположное и допустить, что молитвы заимство-
ваны из 24-псалмового Орология, то тогда весьма сложно объяснить
перемещение молитвы Господи Спасе мой, вскую мя еси оставил
(ѯ҃ѳ, 10) с 5-го часа дня на 3-й час ночи, равно как и отсутствие ана-
логов в 24-псалмовом Орологии для других двух молитв. Если же
они восходят к келейной Псалтири, то размещение молитвы Господи
Боже наш, Отче истиннаго света (м҃ѳ, 15) и на первом «антифоне»
в Часословце, и на 1-м часе ночи в 24-псалмовом Орологии может
быть случайным совпадением. Кроме того, в пользу происхождения
молитв из келейной Псалтири свидетельствует то, что в этой группе
молитв пропущена молитва 9-й кафизмы: в «первичной последова-
тельности» Григ. 4 это — библейская песнь Манассии (н҃є, 47), но в чин
ночных часов она уже входила как второй псалом четвертого «анти-
фона». Таким образом, четыре молитвы 6, 7, 8 и 10-й кафизм Псал-
тири были специально подобраны для чина ночных часов, в котором
уже присутствовала размещенная в Псалтири на 9-й кафизме молитва
Манассии. Эта подборка должна была быть сделана в начале — пер-
вой половине XIII в., ибо в более поздних памятниках келейной Псал-
тири песнь Манассии на 9-й кафизме уже заменена на какую-то иную
молитву (об этом см. раздел 1.2.7). Наконец, текст этих молитв в Ча-
сословце и южнославянских псалтирях совпадает, и это также сви-
детельствует в пользу того, что молитвы изначально переводились
для келейной Псалтири, а уже из нее были включены в Часословец.

Молитва Григ. 4 Часословец 24-псалмовый 
Орологий

Господи Боже наш, Отче истиннаго 
света (м҃ѳ, 15) 6-я кафизма Первый 

антифон
Первый час 

ночи
Благодарим Тя, Господи Боже наш, 
о всех благых Твоих (є҃) 7-я кафизма Второй 

антифон отсутствует

Господи Спасе мой, вскую мя еси 
оставил (ѯ҃ѳ, 10) 8-я кафизма Третий 

антифон Пятый час дня

Господи, видиши беду мою, принуди мя 
(н҃д) 10-я кафизма Четвертый 

антифон* отсутствует
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Таким образом, нам представляется, что чин ночных часов в Ча-
сословце, как и в Студийско-Алексиевском уставе, изначально не содер-
жал молитв на каждом антифоне. Лишь в начале — первой половине
XIII в. в этот чин были добавлены молитвы из келейной Псалтири,
и «антифоны» чина получили структуру, напоминающую междоча-
сия, что привело к их наименованию ночными часами. Добавление
молитв было обусловлено практикой пения Псалтири с тропарями
и молитвами в течение ночи, описанной в Уставе о пении Псалтири:
произошло смешение двух практик ночной келейной молитвы — ста-
рой «студийской» и новой, введенной свт. Саввой Сербским. Из ке-
лейной Псалтири заимствована также молитва Боже святый и ныне
Владыко (ѳ҃і), размещенная в начале чина в Q.п.I.57 — она имеется
по 18-й кафизме в Григ. 4, и, по всей видимости, читающаяся в на-
чале чина в Соф. 1052 молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Бога
живаго, имже вся сотворена суть — хотя мы не смогли найти ее
в известных списках Псалтири, она по содержанию могла иметь функ-
цию молитвы начала пения Псалтири (ср.: «ты, милостивый Господи,
приими сия псалмы» Соф. 1052, л. 118 об.).

∗ ∗ ∗

Таким образом, анализ молитв, размещенных на дневных и ночных
часах в Часословце, показал, что они разделяются на четыре группы:
циклы молитв свт. Василия Великого, «второго цикла» и малых ча-
сов 24-псалмового Орология и молитвы «первичной последователь-
ности» славянской келейной Псалтири. Исходя из датировки Устава
о пении Псалтири, последняя группа молитв была добавлена в Часо-
словец из Псалтири не ранее начала XIII в. Как мы подробно аргумен-
тируем ниже, молитвы первых трех циклов восходят к двум разным
источникам — «студийскому» Орологию и 24-псалмовому Ороло-
гию. Но сначала перейдем к анализу других суточных служб Часо-
словца и выделим и в них молитвы, относящиеся к этим группам. 

2.4.3. Чин изобразительных

Завершая тему часов, отметим, что, как и в Часовнике, в конце
часов в Часословце помещен чин изобразительных. Он присоединя-
ется к междочасию девятого часа, а в Часовнике — к самому девя-
тому часу.
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Т а б л и ц а  2 . 1 3

Структура изобразительных в славянских часословах

Состав чина в Часословце такой же, как и в Часовнике, только после
Отче наш записана молитва Господи Боже мой, иже преславную
Матерь Свою явив честнейшую вышних сил. Греческий аналог этой
молитве найден в Житии Нифонта Константианского [Ристенко 1928:
40–41], но в большинстве известных нам греческих списков Орология
молитва после Отче наш на изобразительных отсутствует вовсе.18

Это связанно с тем, что изобразительны воспринимаются не как са-
мостоятельная служба суточного круга, а как дополнение к девятому
или шестому часу (или соответствующему междочасию), поэтому
на них и не положена молитва из цикла молитв свт. Василия Вели-
кого, а также из «второго цикла» суточных молитв.

Тем не менее практика молитв на изобразительных встречается
в некоторых списках византийского Орология: в рукописи Sin. gr. ΝΕ
Μ 46, отнесенной Фрёйсховым к группе «центральных среднеагио-
политских» памятников, перед Един свят помещена молитва, текст
которой не удается прочитать целиком из-за плохой сохранности ру-
кописи, но возможно прочитать конечную часть (на л. 70 об.–71 об.),
которая состоит из кратких воззваний с поминовением различных чи-
нов святых и просьбой «осветить омраченную мою душу» (или «омра-
ченное мое сердце» — φώτισον τὴν ἐσκοτισμένην μου καρδίαν/ψυχὴν).

Часовник Часословец
Псалмы 102, 145
Единочадый сыне
Заповеди блаженства
Тропари Лик небесный 
Символ веры
Отче наш

Господи, помилуй (многократное)
Един свят
Буди имя Господне
Псалом 33

Псалмы 102, 145
Единочадый сыне
Заповеди блаженства
Тропари Лик небесный 
Символ веры
Отче наш 
Молитва Господи Боже мой, иже 
преславную Матерь Свою явив 
Господи, помилуй (многократное)
Един свят
Буди имя Господне
Псалом 33

18 В печатных изданиях после многократного Господи, помилуй размещена мо-
литва Παναγία Τριάς, τὸ Ὁμοούσιον κράτος (296), но такая практика встречается
только с XIII в. в рукописях «стандартного Орология православных и униатских
церквей» [Frøyshov 2024: §5], например: Sin. gr. 62, л. 177.
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Это напоминает структуру поминальных молитв, помещенных в чине
сокращенного агиополитского паннихиса (о нем см. раздел 2.4.7).
Как мы увидим в третьей главе, поминальные молитвы в корпусе изоб-
разительных есть также и в Ярославском часослове. Наконец, о прак-
тике размещения молитв на изобразительных — впрочем, в конце
службы, а не после Отче наш — свидетельствует также Ипотипосис
Никиты Стифата, в конце которого размещен раздел, озаглавленный:
«молитвы изобразительных после Благословлю Господа», т. е. после
заключительного псалма 33 [Parpulov 2014: 299]. В разделе помещены
четыре молитвы, происходящие из святоотеческих текстов и имею-
щие покаянный характер. Две из них — молитва Εὐχαριστοῦμέν σοι,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν (16) и молитва Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, ὁ Θεός μου,
ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν με (6) — имеют в своем конце поминальные
части, начинающиеся со слов: Μνήσθητι, Κύριε (‘помяни, Господи’).
Само чинопоследование изобразительных в Ипотипосисе не приво-
дится, сообщается лишь, что оно совершается в келье вместе с часами,
тогда, когда не бывает литургии [Parpulov 2014: 273].

Из этих двух источников видно, что практика совершения молитв
в корпусе или в конце изобразительных в византийском богослуже-
нии XI–XII вв. существовала. При этом покаянная тематика молитв
Ипотипосиса пересекается с молитвой изобразительных Часословца
Господи Боже мой, иже преславную Матерь Свою явив, которая, хотя
и упоминает Богородицу и архангелов, скорее является покаянной,
чем поминальной. Так что наличие этой молитвы на изобразитель-
ных, возможно, также связывает Часословец со «студийской» тради-
цией или, по крайней мере, с какой-то константинопольской тради-
цией, отраженной также в Sin. gr. ΝΕ Μ 46. 

Кроме того, в списке Q.п.I.57 в конце этой молитвы добавлена
еще одна молитва, адресованная не к Господу, а к Богородице (она
начинается со слов: О преблаженная Госпоже Богородице, умоли
Сына своего), которая упоминает причащение: «сподобихомся при-
частьници быти пречистыя и пресвятыя плоти его и крове». Дей-
ствительно, чин изобразительных происходит из палестинской келей-
ной службы самопричащения, в самом раннем списке, содержащем
полный его текст, — орологии первой половины IX в. Sin. gr. 863,
он озаглавлен εἰς τὴν μετάληψιν — ‘на причащение’ [Mateos 1964].
Однако в студийской богослужебной практике, где литургия служи-
лась ежедневно, изобразительны уже утратили эту функцию и со-
вершались лишь как служба раздачи антидора [Диаковский 1913:
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271–272]. Тем не менее Q.п.I.57 свидетельствует о практике прича-
щения за изобразительными, возможно, существовавшей на Афоне
или на Синае, откуда происходит эта рукопись и где келлиотский
тип монашества был распространен.

2.4.4. Утреня

В целом структура утрени в Часословце совпадает с утреней
в Часовнике: последование состоит из вводной единицы, состоящей
из псалма 6 и Трисвятого с Отче наш (так называемое «студийское
начало»), шестопсалмия, библейских песен, хвалитных псалмов
(псалмы 148–150), славословия в иерусалимской редакции (Слава
в вышних Богу, Господи, прибежище был еси нам и Сподоби, Гос-
поди), псалмодических припевов на стиховне (Исполнихомся заутра
и И буди светлость Господа, Пс. 89: 14–17), стиха Благо есть
(Пс. 91: 1–2) и заключительного Трисвятого с Отче наш. Непосред-
ственно за утреней следуют первый час и его междочасие (в Часов-
нике междочасий еще нет), а предшествует утрени в Часословце чин
куроглашения (этого келейного последования также нет в Часовнике).
Так что эти четыре службы — куроглашение, утреня, первый час и его
междочасие — объединены в Часословце в одно богослужебное со-
брание. В отличие от Часовника, утреня в Часословце содержит про-
прии (изменяемые части): воскресные тропари и богородичны; тро-
ичны, исполняемые в постные дни, когда вместо Бог Господь поется
Аллилуйя; светильны; два воскресных тропаря, исполняемые в конце
утрени после славословия в воскресенье. Размещение проприев в со-
ставе утрени характерно для списков «студийского и околостудий-
ского» Орология.

Молитвы в Часословце размещены в начале и конце утрени. Нам
представляется, что по аналогии с часами изначально молитва должна
была размещаться только в конце службы. Именно в этом месте в списке
Q.п.I.57 мы находим утреннюю молитву из цикла свт. Василия Ве-
ликого Владыко Боже, рождейся прежде денница от Отца = Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ πρὸ ἑωσφόρου γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Πατρὸς (191),
в Соф. 1052 же она перемещена в начало чина. Кроме того, мы ви-
дели выше, что в списке Q.п.I.57 на часах помимо молитвы из цикла
свт. Василия Великого всегда помещена еще одна молитва, взятая
из цикла молитв малых часов 24-псалмового Орология. То же мы
наблюдаем и в чине утрени: молитве свт. Василия Великого предше-
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ствует молитва Господи Иисусе Христе Боже наш, на Тя уповах =
Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα (6), которая в византийских 24-псал-
мовых орологиях помещена на 12-м часе ночи. Еще одна молитва
из этого цикла расположена в Q.п.I.57 в самом начале чина, после
Трисвятого с Отче наш «студийского начала», — это молитва Бла-
годарю Тя, Господи, долготерпеливаго = Εὐλογῶ σε, Κύριε, τὸν μακ-
ρόθυμον (1), которая в 24-псалмовых орологиях размещена на 1-м ма-
лом часе дня.

Выбор молитв в списке Соф. 1052 отличается. Как мы уже отме-
тили, утренняя молитва свт. Василия Великого (191) помещена в на-
чале утрени, в составе «студийского начала». Молитва из 24-псалмо-
вых орологиев (6) сохраняет свое место в конце утрени, а после нее
в Соф. 1052 помещены две молитвы: Господи, Господи, Твой есть
день и Твоя есть нощь = Κύριε, Κύριε, σή ἐστιν ἡ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν
ἡ νύξ (43) и Боже, очисти мя, грешнаго, и не остави мене = Ὁ Θεός,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με (25). Молитва (43)
также относится к циклу молитв малых часов 24-псалмового Ороло-
гия, в некоторых его списках она размещается на 12-м часе ночи
вместе с молитвой (6). Молитва (25) помещена в конце междочасия
первого часа в Q.п.I.57.

Текстологические данные здесь подтверждают наши наблюдения:
молитва 12-го часа ночи (6) не имеет отличий в Q.п.I.57 и Соф. 1052
и точно соответствует греческому оригиналу, представленному
в 24-псалмовых орологиях. Вторая молитва 12-го часа ночи (43) —
она же первая молитва верных утрени из «песненного последова-
ния». В славянских источниках она содержится только в Соф. 1052,
и, хотя ее текст достаточно краток, он ближе к тексту в рукописи
EBE 15, отражающей, как мы предположили выше, ранний этап фор-
мирования 24-псалмового Орология, чем к тексту в византийских
евхологиях:

Т а б л и ц а  2 . 1 4

Текст молитвы 12-го часа ночи 24-псалмовых орологиев 
в славянских и греческих источниках

Соф. 1052, л. 60–60 об. Coislin 213, л. 69 об. [Arranz 1996: 97]
Ги ги твои ѥсть дн҃ь ї твоꙗ ѥсть нощь 

тꙑ свершилъ єси луну и слн҃це тꙑ сᲂꙁдалъ ѥси 
гᲂрꙑ ꙁемнꙑꙗ 

Κύριε, Κύριε, σή ἐστιν ἡ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν 
ἡ νύξ, 
σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ ἥλιον, σὺ 
ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς, 
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Молитва (25) весьма краткая и не имеет разночтений по спискам
Q.п.I.57 и Соф. 1052, близко передает греческий оригинал, доступ-
ный нам по спискам Vindob. theol. 177 и Uppsala gr. 24. 

Наконец в списке Соф. 1052 перед самым началом утрени поме-
щена молитва Господи вседержителю, приемля от небесных сил, оза-
главленная как молитва «начинающе всяко пение». В начале утрени
она помещена целиком (л. 10), в начале третьего часа (л. 69 об.) и ве-
черни (л. 103) — упомянута лишь инципитом. Таким образом, она
имеет очевидную функцию — открывает в Соф. 1052 три основных
богослужебных собрания суточного круга: утреню, дневные часы и
вечерню. В списке Соф. 1052 с ней связана аналогичная единица и
в конце каждого богослужебного собрания, состоящая из двух мо-
литв «по всяком пении»: молитвы к Господу Милостивый Господи,
приими воздыханье мое и молитвы к Богородице Ныне припадаю Ти,
Госпоже, вслед за которыми следуют покаянные стихи с поклонами.
Целиком текст этих молитв помещен в конце междочасия первого
часа, завершающего утреннее богослужебное собрание (л. 69); в конце
чина изобразительных они упомянуты лишь инципитом молитвы
Милостивый Господи с отсылкой к концу заутрени (л. 102–102 об.),
а в конце чина вечерни упоминание об этом заключительном блоке
отсутствует вовсе. Очевидно, что молитвы «начинающе всяко пение»
и «по всяком пении» служат обрамлением для богослужебных собра-
ний, причем, скорее всего, предназначены именно для келейного
исполнения служб суточного круга, — а список Соф. 1052, содержа-
щий дополнительные каноны, видимо, и предназначался для келейной
молитвы. Это объясняет, почему данные молитвы полностью отсут-

Окончание табл. 2.14

Соф. 1052, л. 60–60 об. Coislin 213, л. 69 об. [Arranz 1996: 97]
тобѣ молимсѧ ї твоѥї блгтꙑни тꙑ восьꙗи 
свѣтъ дн҃евнꙑи и ба҃тꙑи (!) млтью приꙁри 
на смѣрениѥ наше 
свободи нꙑ ѿ тьмꙑ и сѣни смр҃тьнꙑꙗ и 
ѿ всѧкого съвѣта1 и дѣлъ неприꙗꙁнинъ

καὶ σοῦ δεόμεθα1, συνανάτειλον τῷ φωτὶ 
τῆς ἡμέρας τὰ πλούσιά σου ἐλέη2 ἐπὶ τὴν 
ταπείνωσιν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον ἡμᾶς ἀπὸ 
σκότους3 καὶ σκιᾶς4 θανάτου καὶ πάσης 
ἐπιβουλῆς καὶ τέχνης τοῦ πονηροῦ. 
Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον.

1В рукописи свѣта. 1EBE 15, Paris gr. 331 добавляют τῆς ἀγα-
θότητος.
2Paris gr. 331: ἐλέη σου.
3Paris gr. 331: ἀπὸ τῶν ἔργων τοῦ σκότους.
4Paris gr. 331: τῶν ἐνθυμήσεων τῆς σκιᾶς.
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ствуют в списках O.п.I.2 и Q.п.I.57. Представим структуру последо-
вания утрени в Часовнике и списках Часословца в таблице:

Т а б л и ц а  2 . 1 5

Структура утреннего богослужения в славянских часословах

* В рукописи O.п.I.2 отсутствует (начало утрени до второй библейской песни
в O.п.I.2 утрачено из-за лакуны).

В итоге мы видим, что первичная структура утрени, как и часов,
лучше сохраняется в списке Q.п.I.57, где молитва из цикла свт. Ва-
силия Великого помещена в конце службы. Помимо нее в конце

Часовник
Часословец

Q.п.I.57 Соф. 1052, O.п.I.2

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш

Господи, помилуй (× 30)
Шестопсалмие
Библейские песни
Хвалитные псалмы
Славословие

Благо есть
Трисвятое с Отче наш

Первый час

Чин куроглашения

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва Благодарю Тя, 
Господи, долготерпели-
ваго (1)
Господи, помилуй (×12)
Шестопсалмие
Библейские песни
Хвалитные псалмы
Славословие
Псалмы «на стиховне»
Благо есть
Трисвятое с Отче наш
Отпуст
Молитва Господи Иисусе 
Христе Боже наш, на Тя 
уповах (6)
Молитва свт. Василия 
Великого (191) 

Первый час
Междочасие первого часа

Чин куроглашения
Молитва «начинающе всяко 
пение»*

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва свт. Василия 
Великого (191) 

Господи, помилуй (×12)
Шестопсалмие
Библейские песни
Хвалитные псалмы
Славословие
Псалмы «на стиховне»
Благо есть
Трисвятое с Отче наш

Молитва Господи Иисусе 
Христе Боже наш, на Тя 
уповах (6)
Молитва Господи, Господи, 
Твой есть день и Твоя есть 
нощь (43)*

Молитва Боже, очисти мя, 
грешнаго, и не остави мене 
(25)*

Первый час
Междочасие первого часа
Молитвы «по всяком пении»*
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утрени записана молитва из цикла молитв 24-псалмового Орология,
а в Соф. 1052 — две молитвы из этого цикла. Молитва из этого
цикла также помещена в начале утрени в Q.п.I.57. В конце утрени
в Соф. 1052 размещена молитва (25), которая в Q.п.I.57 помещена
в конце междочасия первого часа.

2.4.5. Чин куроглашения

Перед началом утрени помещен чин утренней молитвы, который
в списке Q.п.I.57 озаглавлен как «чин куроглашения» (Sin. slav. 41/N,
л. 1 об.). Первый лист рукописи Соф. 1052 утрачен, так что название
чина в этом источнике неизвестно. В древнерусском богослужебном
сборнике второй половины XIV в. Син. 325 аналогичный чин оза-
главлен мл҃твы курогласныѣ (л. 1 об.). Термин «куроглашение» является
калькой греческого термина ἀλεκτοροφωνία, который не используется
в рукописях Орология, но известен для указания времени утренней
молитвы начиная с Апостольских постановлений — памятника конца
IV в. [Lampe 1961: 70].

Описание чина куроглашения древнерусского Часословца стало
возможным благодаря введению в научный оборот всех фрагментов,
когда-то принадлежавших к начальной части кодекса Q.п.I.57 [Дал-
мат 2022б]. Чин начинается на обороте листа Sin. slav. 41/N, продол-
жается в Sin. slav. 42 и Paris. slav. 65 и завершается в начале Q.п.I.57.
Он состоит из двух литургических единиц, при этом ядром чина явля-
ется вторая единица, построенная, по аналогии с утреней и повече-
рием, из шестопсалмия (псалмы 107, 126, 127, 121, 129 и 116), Три-
святого с Отче наш, тропарей и двух молитв. Первая молитва —
из цикла молитв свт. Василия Великого: Господи Боже наш, покоивый
нас сном = Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διαναπαύσας ἡμᾶς ἐν τῷ ὕπνῳ (291).
Наличие в этом цикле молитвы для чина куроглашения — при том
что в цикле есть также и собственная молитва для чина утрени —
имеет два возможных объяснения. Либо набор молитв возник доста-
точно рано, до того, как предположительно в начале IX в. ночное
и утреннее богослужение слились в одну целостную «агиополитскую»
утреню [Frøyshov 2024: §3.2.2], либо, что кажется более вероятным,
составителю цикла молитв (т. е. не позже 1027 г.) был уже известен
такой чин пробуждения от сна или, по крайней мере, какой-то его
аналог.
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Вслед за молитвой свт. Василия Великого в списке Q.п.I.57 запи-
сана еще одна молитва: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, присно
презряй грехи наша = Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι, ὁ ἀεὶ
παρορῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν (277). Эта молитва упомянута инципи-
том в чине восстания от сна в Ипотипосисе Никиты Стифата, правда,
там она размещена в начале, а не в конце чина [Parpulov 2014: 294].
Кроме того, она известна в составе полунощницы в 24-псалмовом
орологии Leimonos 295 (с. 278). Вслед за этой молитвой в Q.п.I.57
записаны Приидите, поклонимся и псалом 6, т. е. начинается «сту-
дийское начало» утрени. Основной литургической единице чина ку-
роглашения в списке Q.п.I.57 предшествует первая единица, состоя-
щая из троичного тропаря и двух молитв: молитвы О, слава Тебе,
Владыко человеколюбче, греческий аналог которой пока не найден,
и молитвы К Тебе, человеколюбче Владыко = Πρὸς σέ, φιλάνθρωπε
Δέσποτα (188). Эти молитвы, видимо, отражают некую местную тра-
дицию, так как молитва (188) известна лишь по одному греческому
списку, Saba 409, где записана также с заглавием «по пробуждении
от сна» (л. 299).

Т а б л и ц а  2 . 1 6

Структура чина куроглашения в славянском Часословце 
в сравнении с Ипотипосисом

Ипотипосис Никиты Стифата
Часословец

Q.п.I.57 Соф. 1052
По пробуждении
Молитва Δόξα σοι ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι, ὁ ἀεὶ 
παρορῶν (277)
Трисвятое с Отче наш
Троичны
Молитва Ἐκ τοῦ ὕπνου 
ἐξανιστάμενος (184)
Приидите, поклонимся
Псалмы 26, 55, 56
Трисвятое с Отче наш
Троичны
Молитва Κύριε ὁ Θεὸς, ὁ 
σωτήρ μου, σύ με οἴκτειρον

Троичен
Молитва О, слава Тебе, 
Владыко человеколюбче

Молитва К Тебе, 
человеколюбче Владыко 
(188)

(начало утрачено) 
Царю небесный
Молитва Велий еси, 
Господи
2 троична и богородичен
Трисвятое с Отче наш
Молитва О, слава Тебе, 
Владыко человеколюбче
Символ веры

Молитва Благодарю Тя, 
Святая Троице (184)
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Чин куроглашения не упоминается в Студийско-Алексиевском
уставе, согласно его ктиторской части, монахи, услышав будильщика,
собираются в храм молча, молясь про себя. Сразу совершается утреня,
которая начинается со «студийского начала» [Пентковский 2001а: 397].
Однако достаточно близкий аналог чину мы встречаем в Ипотипосисе
Никиты Стифата [Parpulov 2014: 294–295]. В нем он назван «полу-
ночным пением» (ὑμνῳδία μεσονυκτίου) и состоит из трех литурги-
ческих единиц: первая совершается сразу после пробуждения, вто-
рая — после того, как будильщик начнет звать на службу, а третья —
по дороге в храм. Структура и содержание чина отличаются от чина
куроглашения в Часословце, но есть и некоторые параллели, в част-
ности — в употреблении песнопений троичнов и псалмов 121, 107

Окончание табл. 2.16

Ипотипосис Никиты Стифата
Часословец

Q.п.I.57 Соф. 1052
После призыва 
будильщика
Царю небесный
Трисвятое с Отче наш
Тропари
Приидите, поклонимся
Псалмы 50, 69, 107

Трисвятое с Отче наш

Молитва Ὁ Θεὸς ὁ 
παντοκράτωρ (11?)
Приидите, поклонимся
Псалмы 126, 137, 99
Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва Κύριε, Κύριε, σή 
ἐστιν ἡ ἡμέρα (43)

по дороге в храм 
Псалмы 89, 120, 121
Тропари

Приидите, поклонимся
Псалмы 107, 126, 127, 121, 
129, 116
Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва свт. Василия 
Великого (291) 
Молитва Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе, присно 
презряй грехи наша (277)

Приидите, поклонимся
Псалмы 107, 126, 127, 121

Трисвятое с Отче наш
Тропари
Молитва свт. Василия 
Великого (291)
Молитва К Тебе, 
человеколюбче Владыко 
(188)
Тропарь Нощи мимошедши
Молитва О пресвятая 
Госпоже Богородице (171)
Молитва Слава Тебе, Боже 
мой, иже человеколюбным 
(297)
Молитва Боже и Отче 
Господа нашего Иисуса 
Христа
Молитва Владыко Боже, 
святый непостижимый

Начало утрени Начало утрени Начало утрени
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и 126. Близость чина куроглашения к чину в Ипотипосисе наводит
на мысль, что зафиксированная в Часословце практика также имеет
студийское происхождение, но, по всей видимости, становится рас-
пространенной уже после составления Типикона патриарха Алексия
Студита.

Чин куроглашения, записанный в Соф. 1052, представлен с рядом
изменений и перестановок и, как кажется, отражает его более позд-
нюю редакцию. Во-первых, это следует из того, что вместо шести
псалмов записаны четыре: псалмы 129 и 116 отсутствуют. Однако
первичная структура из четырех псалмов кажется маловероятной.
Скорее утрату именно этих двух псалмов, как заметил иером. Дал-
мат [2022: 194], можно объяснить тем, что они исполняются в составе
Господи, воззвах на вечерне: сначала какой-то переписчик мог их исклю-
чить, чтобы избежать дублирования, а затем они пропали из чина
окончательно. Кроме того, после молитвы из цикла свт. Василия Ве-
ликого (291), которая сохраняет свое место во второй части чина, за-
писан целый ряд дополнительных молитв. Такое расширение чина
путем добавления молитв кажется весьма естественным. Первая часть
чина в списке Соф. 1052 также расширена: она получила собствен-
ное Трисвятое с Отче наш, перед которым увеличено количество тро-
ичнов и добавлена молитва Велий еси, Господи. 

Чины восстания от сна могли быть весьма разнообразными в иссле-
дуемый период, отражая локальные практики келейной молитвы раз-
ных монастырей. Хотя редакция чина в Q.п.I.57 кажется более ран-
ней, именно чин, зафиксированный в Соф. 1052, получил дальнейшее
развитие на Руси и в сокращенном и видоизмененном виде вошел
в состав некоторых богослужебных сборников XIV–XV вв. (о них
см. раздел 2.5), отражающих уже не монастырскую, а соборно-при-
ходскую практику.

2.4.6. Вечерня

Как и в случае с утреней, структура вечерни в Часословце и Ча-
совнике совпадает. Эта служба состоит из «студийского начала»,
«предначинательного» псалма 103, псалмов Господи, воззвах, гимна
Свет тих, молитвы Сподоби, Господи, псалмодических припевов
на стиховне, гимна Ныне отпущаеши, конечного Трисвятого с Отче
наш и заключительных тропарей. Структуру вечерни по спискам Ча-
сословца и по Часовнику представим в таблице:
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Т а б л и ц а  2 . 1 7

Структура вечернего богослужения в славянских часословах

* В списке O.п.I.2 отсутствует.
** В списке Соф. 1052 отсутствует.

Молитвы размещены в Часословце в начале и конце вечерни. Ве-
черняя молитва из цикла молитв свт. Василия Великого Господи
Боже наш, иже человеческому животу = Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν
ἀνθρωπίνην ζωὴν (354) размещена в списках Соф. 1052 и O.п.I.2 в на-
чале вечерни, после Трисвятого с Отче наш «студийского начала»;
в списке Q.п.I.57 она отсутствует вовсе. Исходя из изложенных выше

Часовник
Часословец

Q.п.I.57 Соф. 1052, O.п.I.2

Псалом 6

Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих
Прокимны
Сподоби, Господи 
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши 
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся

Молитва Господи, 
Господи, избави нас (9)
Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш

Господи, помилуй (×12)
Приидите, поклонимся
Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих
Прокимны
Сподоби, Господи 
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши 
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся
Отпуст
Молитва Благословен еси, 
Господи (18)

Молитва «начинающе 
всяко пение»*

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва свт. Василия 
Великого (354)
Господи, помилуй (×12)
Приидите, поклонимся
Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих
Прокимны и Аллилуйя 
Сподоби, Господи 
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши 
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся

Молитва Душе моя, почто 
жалуеши на Господа*

Молитва Что Ти принесу 
или что Ти воздам**

Сокращенный агиополитский паннихис
отсутствует Приидите, поклонимся

Псалом 50
Канон
Молитва-помянник 
Святая Богородице Мария
Отпуст

отсутствует
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наблюдений о структуре часов и соображений о структуре утрени
первоначальное место этой молитвы должно быть именно в конце ве-
черни. Видимо, там она и размещалась в протографе Q.п.I.57, но при
переписывании по каким-то причинам была утрачена. В рукописях
Соф. 1052 и O.п.I.2, как и в случае с утреней, молитва из этого цикла
перемещена с конца на начало службы.

По аналогии с другими суточными службами, кроме молитвы
из цикла молитв свт. Василия Великого в Q.п.I.57 должна быть и мо-
литва из цикла молитв малых часов 24-псалмового Орология. Она
действительно есть: в конце вечерни записана молитва Благословен
еси, Господи, един обновляя створение дел Своих = Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε,
ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου (18); в 24-псалмовом
Орологии она размещена на 2-м часе ночи. В данном случае тексто-
логические наблюдения подтверждают литургические: текст молитвы
имеет незначительные расхождения в 24-псалмовом орологии Paris.
gr. 331 (л. 127) и в псалтири Sin. gr. 40 (л. 135), а славянский перевод
ближе к молитве из орология. Приведем следующие примеры: ство-
ривꙑи чл҃вка по ѡбраꙁѹ своѥмѹ и по подобию (Q.п.I.57) — ὁ ποιήσας
τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν (Paris. gr. 331) : ὁ ποιήσας
τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, ὁ δοὺς πνοὴν πάσῃ σαρκί.
(Sin. gr. 40) — в Q.п.I.57 отсутствует пассаж «давший дыхание каж-
дой плоти», который имеется в молитве в Псалтири; тѣмьже и мꙑ раби
твои съ домашьними бꙑвъше достоини достигнѹти (Q.п.I.57) — ὅθεν καὶ
ἡμεῖς οἱ δοῦλοί σου καὶ σοὶ ἱκέται, καταξιωθέντες διανύσαι (Paris. gr. 331) :
ὅθεν καὶ ἡμεῖς οἱ δοῦλοί σου καταξιωθέντες διανύσαι (Sin. gr. 40). Текст
в Q.п.I.57 имеет чтение «с домашними», что является неправильным
переводом греческого ἱκέται (‘просители’), имеющегося в орологии
Paris. gr. 331. Такая ошибка, скорее всего, возникла из-за путаницы
с οἰκέται (‘домочадцы’, ‘слуги’) в результате итацизма. Таким обра-
зом, близость текста в Q.п.I.57 к тексту именно в Paris. gr. 331 дает
дополнительные данные, что молитва переведена из 24-псалмового
Орология.

Кроме молитвы (18) в списке Q.п.I.57 также есть молитва в начале
вечерни — это молитва Господи, Господи, избави нас от всякия
стрелы, летящия в дни = Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς
βέλους πετωμένου ἡμέρας (9), происходящая из константинопольского
Евхология, в котором это молитва второго фиксированного антифона
«песненной» вечерни, молитва X по нумерации Арранца [Арранц 1979:
266–267]. Она есть и в списках Соф. 1052 и O.п.I.2, но в них разме-
щена в конце второй, заключительной части повечерия, а не на ве-
черне. Хотя списки 24-псалмового Орология, в которых эта молитва
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была бы помещена на малых часах, неизвестны, возможно, что, как
и в случае с молитвой верных «песненной» утрени (43), помещен-
ной в конце утрени в Соф. 1052, эта молитва все же происходит
из 24-псалмового Орология, а не из константинопольского Евхоло-
гия напрямую. Об этом свидетельствуют разночтения в Q.п.I.57, по-
казывающие, что ее текст отличается не только от текста в Соф. 1052
и O.п.I.2, но также и от текста славянских служебников Соф. 519,
Син. 598 и О.п.I.5, в которых молитва записана в составе молитв ко-
ленопреклонения в Пятидесятницу [Афанасьева 2003]. Приведем
ряд примеров (на первом месте даны чтения служебников по списку
XIII в. Соф. 519, на втором — чтения Q.п.I.57): жерътвѹ : мл҃твѹ —
θυσίαν; поприще : стоꙗниѥ — στάδιον; сподоби же нꙑ : достоины ны
створи — καταξίωσον; даи же : дарѹи — χάρισαι; ѹмилениѥ : покаꙗние —
κατανύξιν. Большинство чтений, представленных в Q.п.I.57, указы-
вает на то, что, возможно, перевод в этой рукописи производился
изолированно и не связан с традицией этой молитвы в служебниках.
В Соф. 1052 и служебниках данная молитва представлена в одном
и том же переводе и не содержит чтений, уникальных для Q.п.I.57.

Перейдем теперь к молитвам, размещенным в списках Соф. 1052
и O.п.I.2. Выше уже было указано, что в Соф. 1052 в самом начале
вечерни, как и в начале утрени, помещена молитва «начинающе
всяко пение», упомянутая здесь лишь инципитом. В конце вечерни
в Соф. 1052 размещена молитва Душе моя, почто жалуеши на Гос-
пода; она же встречается в Q.п.I.57 в конце чина ночных часов. В ру-
кописи O.п.I.2 в конце вечерни записана молитва Что Ти принесу
или что Ти воздам = Τί σοὶ προσάξω ἢ τί ἀνταποδώσω (274); она также
есть в конце вечерни в Ярославском часослове. Греческий оригинал
молитвы (274) обнаружен в 24-псалмовом орологии Leimonos 295
(с. 241–242), где она записана не в составе малых часов, а после по-
вечерия. Хотя греческий оригинал молитвы Душе моя, почто жалу-
еши на Господа нами не обнаружен, она встречается во фрагменте
сербской псалтири или часослова Sin. slav. 28/N (л. 1–3), где также
помещена в корпусе молитв после повечерия [Tarnanidis 1988: 170].
В составе молитв по кафизмам славянской келейной Псалтири эти
две молитвы не встречаются. Нам представляется, что они также пе-
реведены из 24-псалмового Орология, только, по аналогии с Leimo-
nos 295, записывались не на малых часах, а на повечерии. Видимо,
при составлении Часословца они были перемещены на новые пози-
ции в конце вечерни или на ночных часах. Текстологические наблю-
дения подтверждают эту точку зрения. Так, сравнение славянского
перевода молитвы Душе моя, почто жалуеши на Господа по трем
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спискам показывает, что все они различаются, но у Q.п.I.57 довольно
много общих чтений с сербской рукописью Sin. slav. 28/N, тогда как
Соф. 1052 им противостоит. Приведем несколько примеров (чтения
в Q.п.I.57 и Sin. slav. 28/N на первом месте, чтения в Соф. 1052 —
на втором): ѥгоже люблѧше паче всѣхъ : ѥгоже въꙁлюби паче всѣхъ;
иꙁбави мене ги҃ ѿ страшьнааго часа : іꙁбави мѧ г҃и ѿ страшьнаго суда;
и не ꙁабѹди труда вл҃дко раба своѥго : не ꙁабуди влд҃ко раба своѥго;
да ѡбратитсѧ ср҃дце моѥ ѿ печали : да обратиші ср҃дце моѥ ѿ печали.
С другой стороны, в некоторых случаях чтения Q.п.I.57 поддержи-
ваются списком Соф. 1052 и противостоят сербской рукописи, хотя
таких чтений меньше: не ѿврати лица твоѥго ѿ мене въ д҃нь страшнꙑи
(Q.п.I.57, Соф. 1052) : не ѿврати лица твоѥго вь днь сѹдьныи (Sin.
slav. 28/N). Кажется, что представленные в рукописях разночтения
не результат правки по греческому оригиналу, они, скорее всего, по-
явились как переосмысления при переписывании. Можно предполо-
жить, что все списки восходят к одному, довольно древнему переводу,
но длительное переписывание их без сверки с оригиналом привело
к накапливанию разночтений, причем рукописи XIII в. Q.п.I.57 и Sin.
slav. 28/N их содержат меньше, чем рукопись XIV в. Соф. 1052. Текст
молитвы Что Ти принесу или что Ти воздам, размещенный в Ярос-
лавском часослове и в O.п.I.2, также восходит к одному переводу
(см. раздел 3.4.4), что подтверждает наше предположение.

Итак, мы приходим к выводу, что, хотя молитва из цикла свт. Ва-
силия Великого на вечерне в Q.п.I.57 не сохранилась, первоначально
в Часословце она должна была размещаться в конце вечерни. Помимо
нее, в конце и начале службы в Q.п.I.57 записаны молитвы из цикла
молитв 24-псалмового Орология, впрочем, для размещенной в начале
вечерни молитвы (9) это подтверждается лишь косвенно. В конце
вечерни в Соф. 1052 и O.п.I.2 помещены молитвы, также предполо-
жительно взятые из 24-псалмового Орология, где они могли разме-
щаться в конце повечерия.

2.4.7. Сокращенный агиополитский паннихис

В списке Q.п.I.57 к вечерне присоединен дополнительный чин,
состоящий из Приидите, поклонимся, псалма 50, канона (указана
лишь рубрика о его исполнении, сам текст канона отсутствует) и по-
минальной молитвы Святая Богородице Марие, святый Михаиле
и Гаврииле (л. 131 об.–133 об.). Фрёйсхов называет чин, имеющий та-
кую структуру, термином «сокращенный агиополитский паннихис»
(Shortened Hagiopolite Pannychis) и объясняет его возникновение как
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результат сокращения третьей части константинопольского ночного
бдения [Frøyshov 2024: §4.2.2]. Такой паннихис (или какое-либо дру-
гое дополнение к вечерне) неизвестен Студийско-Алексиевскому
уставу, в нем имеется лишь заупокойная «паннихида» совершенно
другого состава [Пентковский 2001а: 412]. Однако служба, состоя-
щая из псалма 50 и канона, хорошо известна в Евергетидском типи-
коне, где такой паннихис (παννυχίς), или паннихида (παννυχίδα) —
в рукописи используются оба термина, и они взаимозаменяемы —
добавляется к вечерне в непостные дни и к повечерию в постные,
а также является частью всенощного бдения (агрипнии) под воскрес-
ные и праздничные дни. Структуру Евергетидского паннихиса можно
представить следующим образом:

Т а б л и ц а  2 . 1 8

Структура паннихиса в Евергетидском типиконе

* Заключительная молитва вечерни; ее инципит в Евергетидском типиконе не упо-
минается.

В субботу вечером
(начало агрипнии)

В непостные будние 
дни (после вечерни)

В постные дни
(после повечерия)

Накануне постных 
дней (после повечерия)

Трисвятое с Отче 
наш

Псалом 50
канон

Трисвятое с Отче 
наш
ектенья

отпуст
чтение
[Synaxarion 2005: 
704]

Приидите, 
поклонимся

Псалом 50
канон
Славословие
Трисвятое с Отче 
наш
ектенья (?)
поклоны

молитва вечерни*

отпуст

[Synaxarion 2005: 
712]

молитва Κύριε, 
Κύριε, ὁ ῥυσάμενος 
ἡμᾶς
Псалом 50
канон
Славословие
Трисвятое с Отче 
наш
ектенья
Приидите, 
поклонимся
молитва Манассии
молитва «о род-
ственниках»
Трисвятое с Отче 
наш
тропари об усопших

молитва об усопших 
отпуст
[Synaxarion 2005: 
692]

молитва Κύριε, 
Κύριε, ὁ ῥυσάμενος 
ἡμᾶς

молитва Манассии
молитва «о род-
ственниках»
Трисвятое с Отче 
наш
тропари об усопших
Господи, помилуй 
(×15)
молитва об усопших
отпуст
[Synaxarion 2005: 
684–686]
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Отметим, что евергетидский паннихис имеет уже более сложную
структуру, чем чин в Q.п.I.57, — в частности, в нем присутствуют
славословие и молитва Манассии, что опять же свидетельствует о про-
никновении этих «дополнительных» библейских песен в состав «агио-
политского» ночного богослужения [Frøyshov 2024: §4.2.2]. Тем не ме-
нее в Евергетидском типиконе паннихис еще представлен в качестве
самостоятельной службы, а его первичная структура сохраняется в со-
ставе субботней агрипнии. В более поздних памятниках XII в. пан-
нихис как самостоятельная служба пропадает, его составные части —
псалом 50, канон, славословие и т. д. — окончательно присоединя-
ются к повечерию: это прослеживается, например, в многочастном
повечерии Гарвардской псалтири с часословом [Anderson, Parenti 2016:
166–179], а также в Мессинском типиконе 1131 г. [Arranz 1969: 206].
Эти наблюдения позволяют нам предположить, что чин паннихиса,
зафиксированный в Q.п.I.57, отражает богослужебную практику эпохи
середины XI в., после составления Типикона патриарха Алексия Сту-
дита (до 1043 г.), но до составления Евергетидского типикона (между
1054 и 1070 гг.).

Кроме того, Евергетидский типикон позволяет понять функцию
поминальной молитвы на паннихисе в Q.п.I.57 Святая Богородице
Марие, святый Михаиле и Гаврииле, чей греческий аналог не найден.
Евергетидский паннихис также имел поминальный характер, Типи-
кон упоминает инципиты двух поминальных молитв в его составе:
молитвы «о родственниках» (ὑπὲρ τῶν ὁμογενῶν) Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ
ὁ Θεὸς ἡμῶν и молитвы «об усопших» (τῶν κεκοιμημένων) Μνήσθητι
Κύριε τῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως [Synaxarion 2005: 684–686]. Обе мо-
литвы удается отождествить по тексту дополнительных частей по-
вечерия в «студийских» памятниках: молитвой «о родственниках»
должна быть молитва (130), помещенная в самой последней части по-
вечерия в Гарвардской псалтири с часословом [Anderson, Parenti 2016:
176–178], а молитвой об усопших — размещенная в предпоследней
части повечерия в том же списке молитва (91) [Anderson, Parenti 2016:
172].19 Если по поводу молитвы об усопших вопросов не возникает
ввиду ее характерного инципита, то в пользу отождествления молитвы
«о родственниках» свидетельствует также славянский сборник Ра-

19 Она же в современных печатных изданиях Часослова помещена на второй ча-
сти вседневной полунощницы.
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вулы Sin. slav. 2, в котором эта молитва Господи Боже наш, иже
общая сия согласныя молитвы нам даровав помещена (л. 10 об.)
в конечной части повечерия, воспроизводящего структуру евергетид-
ского постного паннихиса, только без поминовения усопших.

Молитва «о родственниках» (130) построена по принципу текстов
интерцессио анафор свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста,
в целом ряде выражений непосредственно цитируя их [Anderson, Pa-
renti 2016: 177, 179]. Именно интерцессио анафоры является глав-
нейшей и первоначальной формой поминовения в христианском бо-
гослужении. Структура молитвы Святая Богородице Марие, святый
Михаиле и Гаврииле также напоминает интерцессио: в начале поми-
наются святые, причем в порядке: Богородица, ангелы, Иоанн Пред-
теча, апостолы и дневной святой, затем поминаются все живущие
и усопшие, причем категории поминаемых лиц во многом повторяют
тексты интерцессио, только перед поминальной частью вставлены
прошения покаянного характера за самого себя, что отражает мона-
шеское благочестие.

Таким образом, сокращенный агиополитский паннихис в рукописи
Q.п.I.57 типологически схож с евергетидским паннихисом и выпол-
няет те же литургические функции: помимо изначальной функции
места для пения дополнительных канонов это также поминовение
живых и умерших за вечерним богослужением. Возможно, такая
служба бытовала далеко не во всех монастырях, чем можно объяснить
ее отсутствие в списках Соф. 1052 и O.п.I.2. Впрочем, ее следы можно
найти в древнерусских богослужебных сборниках XIV–XV вв. Син.
тип. 47, F.п.I.73 и Арх. ком. 171, однако в них она помещена в каче-
стве дополнительной части повечерия, а не вечерни.20

2.4.8. Повечерие

Ядро повечерия в Часословце состоит из тех же элементов, что
и в Часовнике: шестопсалмие (псалмы 4, 6, 12, 24, 30 и 90), песнь

20 В Син. тип. 47 приводятся псалом 50, канон Богородице Многими одержим
напастьми, Трисвятое с Отче наш и тропари Помилуй нас, Господи, помилуй нас.
В списке F.п.I.73 единица состоит только из псалма 50 и тропарей, к которым добав-
лена молитва Господи, Господи, избави нас от всякия стрелы, летящия во дни (9).
В Арх. ком. 171 присутствуют лишь тропари и молитва.
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Исаии С нами Бог, тропари День пребыв, гимн Бесплотное естество,
Символ веры, набор молебных прошений и заключительное Трисвя-
тое с Отче наш, за которым следуют тропари Невидимых враг моих
неусыпание веси, Господи = Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου τὸ ἄϋπνον
ἐπίστασαι, Κύριε. В Часословце отсутствуют гимны κατὰ στίχον, ко-
торые в Часовнике размещены после Трисвятого с Отче наш в конце
повечерия. С другой стороны, в конце повечерия в Часословце при-
сутствует дополнительная часть, состоящая из псалма 6 и Трисвятого
с Отче наш (т. е. «студийского начала»), за которым следует молитва.

Дополнительные части повечерия появляются в орологиях «сту-
дийского и околостудийского» типа. Они есть в рукописи 1074 г. Va-
toped. 1248, причем в ней уже две дополнительные части, первая со-
держит три псалма, вторая — славословие и библейские песни Езекии
и Манассии. Еще более развернутый вид они приобретают в ороло-
гии Harvard gr. 3, где насчитывается пять таких добавлений к основ-
ной части повечерия [Anderson, Parenti 2016: 166–176]. Наличие в Ча-
сословце лишь одной дополнительной части и ее простота наводят
на мысль, что он отражает ранний этап развития таких дополнений
к повечерию, предположительно середины XI в. Это подтверждается
наличием такой же единицы в Студийско-Алексиевском уставе. Там
она совершается в конце повечерия в рамках чина прощения, состо-
ящего из псалма 6, Трисвятого с Отче наш и молитвы «от попа» [Ти-
пографский устав 2006: 58]; под молитвой, по всей видимости, Устав
подразумевает отпуст Христос Бог молитвами святыя Богородица
[Пентковский 2001а: 412], который также записан на этом месте в ру-
кописи Q.п.I.57 (л. 146 об.). После отпуста в Q.п.I.57 помещена мо-
литва повечерия из цикла молитв свт. Василия Великого Господи
Боже наш, вечныя жизни подателю = Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ τῆς
αἰωνίου ζωῆς χορηγός (8). Это, должно быть, и было ее первоначаль-
ным местом: она органично дополняет чин, записанный в Студий-
ско-Алексиевском уставе.

Помимо молитвы из цикла молитв свт. Василия Великого в руко-
писи Q.п.I.57 на повечерии должна быть еще и молитва из 24-псалмо-
вого Орология. Это молитва Господи Боже наш, милостив буди мне,
грешнику = Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς (21),
помещенная в начале службы, перед шестопсалмием; в 24-псалмо-
вых орологиях она размещена на 7-м часе ночи. Ее славянский текст
в Q.п.I.57 отредактирован по сравнению с греческим оригиналом
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(см. табл. 2.19): здесь приведено личное местоимение 1-го лица в един-
ственном числе, при том что в греческих орологиях местоимение
стоит во множественном числе. Правда, к концу славянский текст пе-
реходит на форму множественного числа помилѹи насъ г҃и, в чем со-
гласуется с греческим. Кажется, что при переводе молитвы множе-
ственное число было переделано на единственное, но замена эта
не была проведена полностью.

Т а б л и ц а  2 . 1 9

Молитва 7-го часа ночи в славянских и греческих источниках

В рукописях Соф. 1052 и O.п.I.2 размещение молитв на повече-
рии различается. Молитва 7-го часа из 24-псалмового Орология (21)
отсутствует. Молитва из цикла свт. Василия Великого (8) размещена
в конце основной части повечерия, после тропарей Невидимых враг
моих. В конце дополнительной единицы помещена молитва Господи,
Господи, избави нас от всякия стрелы, летящия в дни = Κύριε, Κύριε,
ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετωμένου ἡμέρας (9), которая,
как мы указали выше, происходит из константинопольской «песнен-
ной» вечерни и размещена в списке Q.п.I.57 в начале вечерни. При
этом текст молитвы (9) в Соф. 1052 и O.п.I.2 соответствует редакции
этой молитвы в служебниках, а не в Q.п.I.57. Впрочем, ее размеще-
ние в дополнительных частях повечерия встречается уже в орологии
Vatoped. 1248, а для более поздних списков становится общеприня-
тым.

Q.п.I.57, л. 134 Paris gr. 331, л. 171–171 об.
ГǦи б҃е нашь мл҃стивъ бѹди ми грѣшникѹ 
съгрѣшихъ и беꙁаконьновахъ

и нѣсмь достоинъ въꙁвести ѡчию моѥю 
и въꙁрѣти на н҃бо
имьже ѡставихъ пѹть ѿ правьдꙑ

и ходихъ въ хотѣниихъ ср҃дць нашихъ 
лѹкавьнꙑхъ
помилѹи насъ г҃и по мноꙁѣи милости твоѥи 

и лѣта наша съ тщаниѥмь нꙑнѣ и присно 

Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς 
ἁμαρτωλοῖς· ἡμάρτομεν, καὶ ἠνομήσαμεν, 
καὶ ἠσεβήσαμεν,
καὶ οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ἆραι τὸ ὄμμα καὶ 
βλέψαι εἰς οὐρανούς,
διότι κατηλίπομεν τὴν ὁδὸν τῆς 
δικαιοσύνης σου 
καὶ ἐπορεύθημεν τοῖς θελήμασι τῆς καρδίας 
ἡμῶν τοῖς πονηροῖς·
φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε, διὰ τὸ πλῆθος τοῦ 
ἐλέους σου, καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ τὸ ὄνομά 
σου, ὅτι κατηναλώθησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν 
καὶ τὰ ἔτη ἡμῶν μετὰ σπουδῆς.
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Т а б л и ц а  2 . 2 0

Структура повечерия в славянских часословах

Таким образом, анализ повечерия показывает, что к чину, извест-
ному в Студийско-Алексиевском уставе, была добавлена молитва
из цикла молитв свт. Василия Великого, что зафиксировано в Q.п.I.57.
В этом списке также есть молитва из 24-псалмового Орология. В ру-
кописях Соф. 1052 и O.п.I.2 иное расположение молитв, и, возможно,
они отражают более позднее редактирование чина. 

2.4.9. Полунощница

Суточный круг древнерусского Часословца завершается полу-
нощницей. Структура чина по Q.п.I.57 и Соф. 1052 различается.21

Часовник
Часословец

Q.п.I.57 Соф. 1052, O.п.I.2

Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, 90
Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотное 
естество
Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое с Отче наш
гимны κατὰ στίχον
Тропари Невидимых враг 
моих

Молитва Господи Боже 
наш (21)
Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, 90
Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотное 
естество
Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое с Отче наш

Тропари Невидимых враг 
моих
Ектенья и отпуст

Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, 90
Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотное 
естество
Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое с Отче наш

Тропари Невидимых враг 
моих
Молитва свт. Василия 
Великого (8)

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Ектенья и отпуст Христос 
Бог, молитвами 
пресвятыя Богородица
Молитва свт. Василия 
Великого (8)

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш

Молитва Господи, Господи, 
избави нас (9)

21 Конец рукописи O.п.I.2 утрачен, но, по всей видимости, эта служба в ней была
близка к чину в Соф. 1052.



Часть 1. Исследование

114

В списке Q.п.I.57 полунощница еще имеет простую структуру, состо-
ящую из одной литургической единицы с «непорочными» (17-й ка-
физмой) в центре. Список Соф. 1052 после 17-й кафизмы содержит
изменяемую часть с разными вариантами для будничных дней, суб-
боты и воскресенья, а также дополнительную часть, состоящую из псал-
мов 120 и 133, гимнографии и поминальной молитвы Помяни, Гос-
поди, всего мира = Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ κόσμου σου (150).

Такая полунощница, содержащая псалом 118 (17-ю кафизму), вос-
ходит к центральной части константинопольского ночного бдения,
которую Фрёйсхов назвал Pan-Mid2 [Frøyshov 2024: §4.2.1]. В том
или ином виде она есть во всех списках «студийской и околостудий-
ской» группы, иногда в качестве самостоятельного последования,
иногда в дополнение к повечерию. Так, в орологии Vatoped. 1248 она
размещена среди ночных последований (л. 25), а в Гарвардской псал-
тири с часословом входит в состав дополнительных частей повечерия
[Anderson, Parenti 2016: 172]. В Студийско-Алексиевском уставе также
есть одночастная полунощница, состоящая из «непорочных», Три-
святого с Отче наш и тропарей [Пентковский 2001а: 413]. В Ипоти-
посисе Никиты Стифата аналогичный чин содержит уже также
и молитвы по каждой части «непорочных» [Parpulov 2014: 293]. Раз-
нообразие источников показывает, что в XI — начале XII в. место
этой службы еще не утвердилось окончательно. Тем не менее бли-
зость чина в Q.п.I.57 к чину в Ипотипосисе — к тексту 17-й кафизмы
добавлены молитвы, но чин еще одночастный — показывает, что этот
список Часословца отражает состояние полунощницы в Константи-
нополе во второй половине XI в. Вариант службы с двухчастной
структурой с разными окончаниями для будних, субботних и воскрес-
ных дней, который записан в Соф. 1052, уже ближе к чину полунощ-
ницы в списках «центрального позднеагиополитского Орология»
[Frøyshov 2024: §4.4], т. е. отражает греческую практику последней
четверти XII в. или позднее.22

Тем не менее именно рукопись Соф. 1052 позволяет нам увидеть
место на полунощнице молитвы Господи Боже наш, истинное сия-
ние Отче = Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ ἀΐδιον ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός (355)

22 Предположительно самый ранний памятник с многочастной полунощницей
и с вариантами для будних дней, субботы и воскресенья — сиро-палестинский оро-
логий Berlin Or. Oct. 1019 [Black 1954: 97–101], датированный 1187 или 1188 г., воз-
можно восходящий к протографу первой половины XII в. [Frøyshov 2024: note 193].
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из цикла молитв свт. Василия Великого. В Q.п.I.57 эта молитва отсут-
ствует, но в Соф. 1052 она помещена в воскресном окончании пер-
вой части. В субботнем окончании первой части в Соф. 1052 по-
мещена молитва Вседержителю вышний Боже и нижней твари
содетелю (л҃и), а в будничном окончании — молитва Владыко Господи,
Отче щедрот и Боже всего утешения (л҃). Обе молитвы восходят
к «первичной последовательности» молитв келейной Псалтири и в ру-
кописи Григ. 4 размещаются после 15-й и 5-й кафизм соответственно.
Представляется, что в Соф. 1052 эти две молитвы были добавлены
в чин полунощницы из Псалтири, а первичная для чина молитва
свт. Василия Великого сохранилась только как молитва воскресной
полунощницы. При этом размещенная во всех трех вариантах конеч-
ной части молитва Иже на всяко время и на всяк час = Ὁ ἐν παντὶ
καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρα (14), по всей видимости, также свидетельствует
о более позднем редактировании чина, так как ее наличие на служ-
бах суточного круга характерно для списков «центрального поздне-
агиополитского Орология». 

Нам представляется, что в протографе Q.п.I.57 чин полунощницы
состоял из «непорочных», Трисвятого с Отче наш, тропарей и мо-
литвы из цикла молитв свт. Василия Великого (355). Впоследствии
эта молитва была заменена на те молитвы, которые мы находим в ру-
кописи сейчас: молитву Владыко Господи Боже, посли на мя, греш-
наго и неключимаго (к҃в), пространную молитву поминального харак-
тера и молитву к Богородице Петра Черноризца Пресвятая владычице
Богородице, веде, яко сквернав и нечист есмь (р҃). По всей види-
мости, эти молитвы также добавлены из Псалтири, хотя они отсут-
ствуют в «первичной последовательности»: молитва (к҃в) встречается
в южнославянских псалтирях Плевля 80 и Печ 68 после 17-й кафизмы,
т. е. после того же псалмодического элемента, из которого состоит
полунощница в Часословце. Кроме того, после первой части «непо-
рочных» в обеих рукописях Q.п.I.57 и Соф. 1052 помещена молитва
к Богородице Многих и великих даров насладився = Πολλῶν καὶ μεγάλων
ἀπολαύσας τῶν δωρημάτων (57). Она есть в 24-псалмовом Орологии:
в ранних памятниках этого жанра она записана на 12-м часе дня,
а в более позднем Leimonos 295 — на 4-м часе ночи. Однако она есть
и в Дечанской псалтири, где помещена по 9-й кафизме. Сравнение
текста молитвы показало, что записанные в Q.п.I.57, Соф. 1052
и Гильф. 17 тексты этой молитвы восходят к одному переводу. Скорее
всего, он делался в XIII в. для Псалтири, а уже из нее попал в Часо-
словец. Кроме того, рукописи Псалтири могут содержать чин полу-
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нощницы в качестве приложения, в котором могут быть записаны
различные молитвы. Один такой чин помещен в южнославянской
псалтири Hiland. 453, в нем встречается молитва свт. Григория Гос-
поди, услыши молитву мою, якоже аз знаю: время мое близ суще (о҃),
имеющая латинское происхождение. Возможно, именно из такого
чина она попала в Q.п.I.57, где записана после первой части «непо-
рочных».

Т а б л и ц а  2 . 2 1

Структура полунощницы в славянском Часословце

Итак, полунощница остается самой сложной службой суточного
круга Часословца для интерпретации. Кажется, нам удалось устано-
вить ее первоначальный вид, состоящий из «непорочных», Трисвя-
того с Отче наш, тропарей и молитвы из цикла молитв свт. Василия
Великого. Молитва из 24-псалмового Орология на этой службе отсут-
ствует, но зато в первоначальный чин были добавлены в XIII в. раз-

Q.п.I.57 (л. 193–225 об.) Соф. 1052 (л. 148–171 об.)
Молитва Благодарю Тя, Святая Троице 
(184)
«Непорочны» (1-я часть)
Молитва свт. Григория (о҃)
Молитва Многих и великих даров 
насладився (57)
«Непорочны» (2-я часть)
Эвлогитарии заупокойные
Трисвятое с Отче наш
Тропари покаянные
Молитва Владыко Господи Боже, посли 
на мя, грешнаго и неключимаго (к҃в)
Молитва-помянник
Молитва Петра Черноризца Пресвятая 
владычице Богородице, веде, яко 
сквернав и нечист есмь (р҃)

Псалом 50

«Непорочны» (1-я часть)

Молитва Многих и великих даров 
насладився (57)
«Непорочны» (2-я часть)

Трисвятое с Отче наш
Тропари Се жених грядет
Молитва Иже на всяко время и на всяк 
час (14)

Молитва Владыко Господи, Отче 
щедрот и Боже всего утешения (л҃) 
(в будние дни)
Молитва Вседержителю вышний Боже 
и нижней твари содетелю (л҃и) (в субботу)
Молитва свт. Василия Великого Господи 
Боже наш, истинное сияние Отче (355) 
(в воскресенье)
Псалмы 120 и 133
Трисвятое с Отче наш
Заупокойные тропари
Молитва Помяни, Господи, всего мира
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личные молитвы из Псалтири, либо из молитв после кафизм, либо
из чинов полунощницы, записанных в Псалтири. Кроме того, чин по-
лунощницы был отредактирован, также предположительно в XIII в.,
и получил сложную структуру, зафиксированную в Соф. 1052 и со-
стоящую из особых молитв и тропарей для субботнего и воскресного
вариантов, а также дополнительной, поминальной части службы.

2.4.10. Источники древнерусского Часословца
2.4.10.1. Структура Часословца Q.п.I.57

Как мы уже видели, важное значение для выяснения этапов фор-
мирования Часословца и выявления его греческих и славянских источ-
ников имеют размещенные на суточных службах молитвы. Резюмируя
все вышесказанное, перечислим в таблице 2.22 молитвы, записанные
в рукописи Q.п.I.57, а также их возможные источники. Полужирным
шрифтом выделим молитвы из цикла молитв свт. Василия Великого,
подчеркиванием — молитвы «второго цикла», курсивом — молитвы
малых часов 24-псалмового Орология, серым шрифтом — молитвы,
взятые из славянской келейной Псалтири. Без специального выделе-
ния остаются молитвы, чье происхождение нам пока неясно или кото-
рые не относятся к одной из этих групп; см. также пояснения в третьей
колонке таблицы 2.22.

Т а б л и ц а  2 . 2 2

Расположение и функция молитв в списке Q.п.I.57 

Место в Q.п.I.57 Молитва Функция в греческих 
или славянских источниках

Первая часть 
куроглашения

О, слава Тебе, Владыко 
человеколюбче

К Тебе, человеколюбче 
Владыко (188)

Восходят к студийскому чину 
восстания от сна, похожему 
на чин в Ипотипосисе (?)

Куроглашение

Господи Боже наш, покоивый 
нас сном (291)
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, 
присно презряй грехи наша (277)

Восстание от сна в Coislin 213

Также есть в чине восстания 
от сна в Ипотипосисе

Начало утрени Благодарю Тя, Господи, 
долготерпеливаго (1)

1-й малый час

Конец утрени

Господи Иисусе Христе Боже 
наш, на Тя уповах (6)
Владыко Боже, рождейся 
преже денница от Отца (191)

12-й час ночи

Утреня в Coislin 213
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Продолжение табл. 2.22

Место в Q.п.I.57 Молитва Функция в греческих 
или славянских источниках

Первый час

Благодарю Тя, Господи Боже 
мой, и славлю Тя (344)
Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, Слово бессмертное (3)

Первый большой час (?)

2-й малый час

Междочасие 
первого часа

Отче святый, иже солнце сый 
праведное Господа нашего (292)
Владыко Господи Отче 
вседержителю (73)
Боже, очисти мя, грешнаго (25)

Первый час в Coislin 213

Междочасие первого часа (?)
Начало 

дневных часов
Боже праведный и прехвальный 
(7)

3-й малый час

Третий час

Боже святый, утешителю, 
душе истинный (353)
Боже вседержителю и Отче 
Иисус Христов, единочадаго 
Сына (11)

Третий час в Coislin 213

4-й малый час

Междочасие 
третьего часа

Боже щедрый, утешая нас 
на всяк час (64)
Господи, Господи, иже высоту 
и землю пядию измерив (34)

Третий большой час (?)

6-й малый час

Шестой час

Христе Боже наш, иже нашего 
ради осужения (89)
Господи, вышший всех и всех 
ради и во всех (13)

Шестой час в Coislin 213

7-й малый час

Междочасие 
шестого часа

Господи Боже наш, иже в полудне 
сподобивыйся прийти
Нищ и убог восхвалит Тя, 
Господи (30)

Шестой большой час (?)

10-й малый час

Девятый час

Владыко Господи, живот всех, 
иже от неизреченаго Твоего 
человеколюбия (95)
Господи, якоже велиши, 
Господи, якоже веси (29)

Девятый час в Coislin 213

11-й малый час

Междочасие 
девятого часа

Благословя, благословлю Тя, 
Господи Боже мой, и прославлю 
имя Твое
Господи, иже над Лазарем 
плакався (225)

Девятый большой час (?)

12-й малый час (?)

Изобразительны Господи Боже мой, иже 
преславную Матерь Свою явив

Восходит к чину изобразительных, 
близкому к Ипотипосису

Начало вечерни
Господи, Господи, избави нас 
от всякия стрелы, летящия 
во дни (9)

1-й час ночи (?)
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* В списке Q.п.I.57 отсутствует, но по указанным выше соображениям содержа-
лась в его протографе.

Из этой реконструкции видно, что Q.п.I.57 является многослойным
источником, который нельзя напрямую отождествить с каким-то одним
переводом Орология, как предположил А. М. Пентковский [Пент-

Окончание табл. 2.22

Место в Q.п.I.57 Молитва Функция в греческих 
или славянских источниках

Конец вечерни

Господи Боже наш, иже 
человеческому животу (354)*

Благословен еси, Господи, 
един обновляя сотворение дел 
своих (18)

Вечерня в Coislin 213

2-й час ночи

Сокращенный 
паннихис

Святая Богородице Марие, 
святый Михаиле и Гаврииле

Восходит к чину паннихиса, 
близкому к евергетидскому

Начало 
повечерия

Господи Боже наш, милостив 
буди мне, грешнику (21)

7-й час ночи

Конец 
повечерия

Господи Боже наш, вечныя 
жизни подателю (8)

Повечерие в Coislin 213

Начало 
ночных часов

Боже святый и ныне Владыко 
(ѳ҃і)

Григ. 4 по 18-й кафизме

В конце каждого 
антифона 

ночных часов

Господи Боже наш, Отче 
истиннаго света (м҃ѳ, 15) 
Благодарим Тя, Господи Боже 
наш, о всех благых Твоих (є҃) 
Господи Спасе мой, вскую мя 
еси оставил (ѯ҃ѳ, 10)
Господи, видиши беду мою, 
принуди мя (н҃д)*

Григ. 4 по 6-й кафизме

Григ. 4 по 7-й кафизме

Григ. 4 по 8-й кафизме

Григ. 4 по 10-й кафизме

Конец 
ночных часов

Величая, возвеличу Тя 
(«св. Евстратия»)

Душе моя, почто жалуеши

Есть в чине ночных часов 
в Студийско-Алексиевском 
уставе
Повечерие 24-псалмового 
Орология (?)

Начало 
полунощницы

Благодарю Тя, Святая Троице 
(184)

По восстании от сна либо 
на полунощнице

Середина 
полунощницы

Господи, услыши молитву 
мою (о҃)
Многих великих даров (57)

Чин полунощницы в Псалтири 
(?)

Конец 
полунощницы

Господи Боже наш, истинное 
сиянье Отче (355)*

Полунощница в Coislin 213

Владыко Господи Боже, посли 
на мя, грешнаго (кв҃)

Чин полунощницы в Псалтири 
(?)
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ковский 2019: 125–127]. На ночных часах и полунощнице в Q.п.I.57
помещены молитвы из Псалтири. Удалив этот более поздний слой
псалтирных молитв, мы можем увидеть, что протограф Q.п.I.57, бы-
товавший до добавления молитв из Псалтири, возник в результате
объединения двух разных источников: «студийского» Орология
и 24-псалмового Орология.

«Студийский» источник Q.п.I.57
Один орологий, легший в основу протографа Q.п.I.57, содержал

все суточные службы, имеющиеся в рукописях Q.п.I.57 и Соф. 1052:
куроглашение, утреню и первый час; третий, шестой, девятый часы
и изобразительны; вечерню; повечерие и ночные часы; полунощницу.
Структура служб была такой же, как в Студийско-Алексиевском
уставе, только в конце каждой службы размещалась молитва из цикла
молитв свт. Василия Великого. Исключением был чин ночных часов:
это не самостоятельная служба, а келейное последование, добавляе-
мое к повечерию, поэтому на нем молитва из этого цикла не предпо-
лагается, и его структура совпадала со структурой в Студийско-
Алексиевском уставе. Кроме того, молитвы из этого цикла не было
и на изобразительных, которые также функционируют как дополне-
ние к часам, а не как самостоятельная служба. Впрочем, видимо,
в этом источнике на изобразительных размещалась молитва Господи
Боже мой, иже преславную Матерь Свою явив. Наконец, этот оро-
логий должен был содержать чин куроглашения примерно в таком
виде, как в Q.п.I.57, — на нем размещалась молитва из цикла свт. Ва-
силия Великого и молитва Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, присно
презряй грехи наша (277) — а также чин паннихиса в конце вечерни.

Нам представляется, что этот орологий уже содержал междоча-
сия, ибо только так мы можем объяснить необычный выбор псалмов
на междочасиях в Часословце, отражающий предположительно ран-
ний этап бытования этих служб в Византии. Кроме того, представ-
ляется, что именно на междочасиях были размещены часовые мо-
литвы свт. Василия Великого. На это указывает та необычная структура,
которую имеет междочасие первого часа: молитва первого часа Отче
святый, иже солнце сый праведное Господа нашего (292) на нем за-
писана после псалмов и до Трисвятого с Отче наш, а в конце меж-
дочасия — молитва Боже, очисти мя, грешнаго (25). По всей види-
мости, самостоятельных молитв междочасий в этом орологии еще
не было, междочасие мыслилось как продолжение часа, и поэтому
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на нем размещалась часовая молитва. Исключением было междоча-
сие первого часа, на него, видимо, уже была добавлена собственная
молитва (25), а молитва из цикла свт. Василия Великого (292) разме-
щалась перед Трисвятым с Отче наш, сохраняя архаическую «часо-
вую» структуру междочасия. Примеры «студийских и околостудий-
ских» орологиев с молитвами на междочасиях, но не на часах
известны (Γ.α.VIII, BSB 320). Впрочем, в рукописи Sin. gr. 870 встре-
чаются также случаи размещения молитв на часах, но не на междо-
часиях.

Наличие междочасий позволяет исключить гипотезу о переводе
орология в 20–30-е гг. XI в. в Охриде [Пентковский 2019: 125–127],
где, кроме того, не было предпосылок для создания новой редакции
Часослова. Необходимость нового часослова могла возникнуть при
переводе типикона, поэтому представляется, что орологий был пе-
реведен между 1067 и 1074 гг., одновременно с древнерусским пере-
водом Типикона патриарха Алексия Студита, что позволяет назвать
его условно «студийским» источником Q.п.I.57. Возможно, за основу
был взят орологий из того же столичного Успенского монастыря, осно-
ванного патриархом Алексием, а перевод также предназначался для
Киево-Печерского монастыря и выполнялся по заказу прп. Феодосия
Печерского. В пользу такого вывода говорит наличие в Часословце
молитв, которых еще нет в Типиконе, составленном не позже 1043 г.
Памятники, датируемые примерно этим же временем, — Ипотипосис
Никиты Стифата, составленный ок. 1065 г., орологий Vatoped. 1248,
датированный 1074 г., — также содержат молитвы на последованиях
суточного круга, а келейные чины Ипотипосиса (куроглашение, ноч-
ные часы, полунощница) структурно достаточно близки к чинам Ча-
сословца, и это позволяет считать, что Часословец был создан при-
мерно в то же время. 

Различия между келейными службами Часословца и Ипотипосиса
заставляют нас исключить именно Студийский монастырь как место
перевода Часословца, но позволяют предположить, что это был Успен-
ский монастырь, получивший из Студийского свою богослужебную
традицию. Кроме того, наличие в Часословце полного цикла молитв
свт. Василия Великого со специальными концовками, упоминающими
чины небесной иерархии по Псевдо-Дионисию Ареопагиту, также
указывает на то, что он был переведен раньше конца XI в., так как
в орологиях конца XI и XII вв. полный цикл этих молитв уже отсут-
ствует, а сохранившиеся молитвы не содержат указанных концовок.
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Наконец, наличие в цикле молитв свт. Василия Великого восточнос-
лавянских лексических регионализмов свидетельствует в пользу пе-
ревода Часословца именно древнерусскими книжниками.

24-псалмовый Часослов в основе Q.п.I.57
Если первый часослов, легший в основу Q.п.I.57, имел соборно-

приходское назначение и относился к «студийской» традиции, то вто-
рым источником послужил 24-псалмовый Часослов. Эта рукопись
содержала на малых часах молитвы из цикла молитв малых часов,
а на больших часах — молитвы из «второго цикла». О том, что мо-
литвы «второго цикла» могли размещаться на больших часах 24-псал-
мового Часослова, свидетельствует наличие двух из них — молитв
Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя (344) и Боже щедрый,
утешая нас на всяк час (64) — на первом и третьем часах в Sin. gr. 869
и Paris gr. 331. Другие две молитвы цикла, видимо, не вошли в со-
хранившиеся греческие рукописи этого памятника. При совмещении
«студийского» источника и 24-псалмового Часослова составитель
протографа Q.п.I.57 разместил имеющиеся в «студийском» источнике
молитвы свт. Василия Великого на часах, ибо этот источник для него
был первичным, а молитвы «второго цикла» — на междочасиях. Ис-
ключением послужило междочасие первого часа, ввиду его не-
обычной структуры в «студийском» источнике часовая молитва
свт. Василия Великого сохранилась на нем, а молитва из «второго
цикла» была помещена на первом часе.

Если принять предположение, что молитвы «второго цикла» разме-
щались на больших часах в 24-псалмовом Часослове, легшем в основу
Q.п.I.57, то тогда он должен был иметь следующую структуру днев-
ных часов, и на них предположительно размещались такие молитвы
(как и выше, курсивом выделены молитвы малых часов, подчерки-
ванием — молитвы «второго цикла»):

Т а б л и ц а  2 . 2 3

Молитвы реконструируемого славянского 24-псалмового Часослова

Суточная служба Молитва
Первый большой час Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя (344)

1-й малый час Благодарю Тя, Господи, долготерпеливаго (1)
2-й малый час Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Слово бессмертное (3)

Третий большой час Боже щедрый, утешая нас на всяк час (64)
3-й малый час Боже праведный и прехвальный (7)
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Структура этого реконструированного часослова напоминает оро-
логий Leimonos 295, так как именно в нем 3, 6 и 9-й малые часы раз-
мещены после третьего, шестого и девятого больших часов. Правда,
в нем эти малые часы имеют структуру междочасий, заимствованных
из орология по типу Sin. gr. 870, за которыми следуют остальные ма-
лые часы, например, за 3-м — 4-й и 5-й и т. д. (см. табл. 1.2). Тем не ме-
нее на основании этого списка мы знаем, что существовал 24-псал-
мовый орологий, в котором 3, 6 и 9-й малые часы были перемещены
и поставлены после соответствующих больших часов, а не до них,
что первично и характерно для всех ранних рукописей 24-псалмового
типа. Орологий Leimonos 295, по всей видимости, является объеди-
нением такого переформатированного 24-псалмового орология с оро-
логием с междочасиями по типу Sin. gr. 870. Такой орологий также
лег в основу и славянского перевода 24-псалмового Часослова. По-
мимо рукописи Leimonos 295, которая датируется второй половиной
XII в., еще два 24-псалмовых орология отражают влияние Орология
с междочасиями: Sin. gr. 868 (конец XI в.) и Sin. gr. 869 (начало XII в.).
Но в них дублирующий малый час размещен до соответствующего
большого часа. Исходя из датировки этих списков возникновение пе-
реформатированного Орология можно датировать началом — пер-
вой половиной XII в.

В 24-псалмовом Орологии, легшем в основу славянского перевода,
произошли дополнительные изменения, уже не отраженные в Lei-
monos 295: последовательность трех малых часов была сокращена
до двух, так что после каждого большого часа расположены два ма-
лых часа, формирующих своего рода двойное междочасие. Этим
объясняется, почему молитвы 5-го и 8-го малых часов в Часословце
отсутствуют. После девятого большого часа сохраняется последова-

Окончание табл. 2.23

Суточная служба Молитва

4-й малый час Боже вседержителю и Отче Иисус Христов, единочадаго 
Сына (11)

Шестой большой час Господи Боже наш, иже в полудне сподобивыйся прийти
6-й малый час Господи, Господи, иже высоту и землю пядию измерив (34)
7-й малый час Господи, вышший всех и всех ради и во всех (13)

Девятый большой 
час 

Благословя, благословлю Тя, Господи Боже мой, и прославлю 
имя Твое

10-й малый час Нищ и убог восхвалит Тя, Господи (30)
11-й малый час Господи, якоже велиши, Господи, якоже веси (29)
12-й малый час Господи, иже над Лазарем плакався (225)
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тельность трех, а не четырех часов, что сделано за счет исключения
9-го малого часа, видимо, ввиду того что на нем была размещена мо-
литва Манассии, имеющая к этому времени уже функцию ночной
молитвы.23 Молитва последнего, 12-го малого часа в источниках не-
стабильна, так что на нем в греческом протографе вполне могла быть
записана редкая молитва Господи, иже над Лазарем плакався (225).
Таким образом, славянский 24-псалмовый Часослов был не только
переформатированным, но еще и усеченным.

Как мы увидим ниже, в третьей главе, Ярославский часослов под-
тверждает предположение, что, хотя ни одна рукопись такого памят-
ника не дошла да наших дней, именно такой усеченный и переформа-
тированный 24-псалмовый Орологий был переведен славянами и был
известен вплоть до времени составления Ярославского часослова
или его протографа в XIII в. Об обстоятельствах перевода этого па-
мятника, кроме того, что он был выполнен не позже середины XII в.
и исходя из обнаруженных в некоторых молитвах в Q.п.I.57 русизмов
также древнерусскими книжниками, сказать что-то более конкретное
сейчас не представляется возможным. Видимо, наличие лишь собор-
но-приходского Часослова было недостаточным, была потребность
в Часослове для келейной молитвы. С одной стороны, очевидным
местом бытования такого келейного Часослова мог быть Афон: там
в первой половине XII в. в монастыре Ксилургу существовала славян-
ская монашеская община [Thomson 1996: 328]. Кроме того, в описи
имущества этого монастыря, составленной в 1142 г., упоминаются
«русские книги» (βιβλία ῥούσικα), а среди них — пять орологиев
[Мошин 1998: 53–54]. Наличие именно пяти орологиев может сви-
детельствовать об их келейном назначении, так как для соборной мо-
литвы достаточно лишь двух экземпляров, для правого и левого хо-
ров. С другой стороны, все эти аргументы весьма слабые, и, кроме
того, по предположению Фрёйсхова, 24-псалмовый Орологий имеет
константинопольское происхождение, а у нас нет данных о славян-
ских монастырях в столице Византии в указанное время.

2.4.10.2. Структура Часословцев Соф. 1052 и O.п.I.2
Перейдем теперь к рассмотрению молитв, размещенных в двух

других списках Часословца, Соф. 1052 и O.п.I.2, которые мы распо-

23 Чтобы сохранить логику последования малых часов, можно эти часы условно
перенумеровать: 9, 10 и 11-й. Тогда наравне с 5-м и 8-м отсутствует также и 12-й час.
Впрочем, нумерация часов здесь не имеет принципиального значения.
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ложим в таблице 2.24 и обозначим их происхождение. Как и выше,
полужирным шрифтом выделены молитвы из цикла свт. Василия
Великого, подчеркиванием — молитвы «второго цикла», курсивом —
молитвы малых часов 24-псалмового Орология, серым шрифтом —
молитвы, взятые из славянской келейной Псалтири. В рукописи O.п.I.2
начало и конец утрачены, в сохранившейся же части набор молитв
в целом совпадает с молитвами в Соф. 1052 за некоторыми исклю-
чениями.

Т а б л и ц а  2 . 2 4

Расположение и функция молитв в списках Соф. 1052 и O.п.I.2

Место в Соф. 1052 
и O.п.I.2 Молитва Функция в греческих 

или славянских источниках

Первая часть 
куроглашения***

Велий еси, Господи, слава Тебе, 
Владыко человеколюбче
Благодарю Тя, Святая Троице 
(184)

Молитва из второй части чина 
в Q.п.I.57

Куроглашение***

Господи Боже наш, покоивый 
нас сном (291)
К тебе, человеколюбче Владыко 
(188)
О пресвятая Госпоже Богородице 
Слава Тебе, Боже мой, иже 
человеколюбным
Боже и Отче Господа нашего 
Иисуса Христа
Владыко Боже Святый 
непостижимый

Восстание от сна в Coislin 213

Молитва из первой части чина 
в Q.п.I.57
Молитвы заимствованы 
из Псалтири (?)

Начало 
утрени***

Владыко Господи Вседержителю, 
приемля от небесных сил
Владыко Боже, рождейся 
преже денница от Отца (191)

Молитва «начинающе всяко 
пение»
Утреня в Coislin 213
В конце утрени в Q.п.I.57

Конец утрени

Господи Иисусе Христе Боже 
наш, на Тя уповах (6)
Господи, Господи, Твой есть 
день и Твоя есть нощь (43)*

Боже, очисти мя, грешнаго, 
и не остави мене (25)*

12-й час ночи, в конце утрени 
в Q.п.I.57
12-й час ночи, в Q.п.I.57 
отсутствует
В Q.п.I.57 на междочасии 
первого часа

Первый час Благодарю Тя, Господи Боже 
мой, и славлю Тя (344)

Первый большой час (?)
На первом часе в Q.п.I.57

Междочасие 
первого часа

Отче святый, иже солнце сый 
праведное Господа нашего (292)
Милостивый Господи, приими 
воздыхание*

Ныне припадаю Ти, Госпоже*

Первый час в Coislin 213
На междочасии первого часа 
в Q.п.I.57
Молитвы «поемые по всяком 
пении»
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Продолжение табл. 2.24

Место в Соф. 1052 
и O.п.I.2 Молитва Функция в греческих 

или славянских источниках
Начало 

дневных часов
Владыко Господи Вседержителю, 
приемля от небесных сил*

Молитва «начинающе всяко 
пение»

Третий час
Боже щедрый, утешая нас 
на всяк час (64)

Третий большой час (?)
На междочасии третьего часа 
в Q.п.I.57

Междочасие 
третьего часа

Боже святый, утешителю, 
душе истинный (353)

Третий час в Coislin 213
На третьем часе в Q.п.I.57

Шестой час
Господи Боже наш, иже в полудне 
сподобивыйся прийти

Шестой большой час (?)
На междочасии шестого часа 
в Q.п.I.57

Междочасие 
шестого часа

Христе Боже наш, иже нашего 
ради осужения (89)

Шестой час в Coislin 213
На шестом часе в Q.п.I.57

Девятый час
Благословя, благословлю Тя, 
Господи Боже мой, и прославлю 
имя Твое

Девятый большой час (?)
На междочасии девятого часа 
в Q.п.I.57

Междочасие 
девятого часа

Владыко Господи, живот всех, 
иже от неизреченаго Твоего 
человеколюбия (95)

Девятый час в Coislin 213
На девятом часе в Q.п.I.57

Изобразительны
Господи Боже мой, иже 
преславную Матерь Свою явив

Восходит к чину изобразительных, 
близкому к Ипотипосису, так же 
в Q.п.I.57

Начало вечерни

Владыко Господи Вседержителю, 
приемля от небесных сил*

Господи Боже наш, иже 
человеческому животу (354)

Молитва «начинающе всяко 
пение»
Вечерня в Coislin 213
В протографе Q.п.I.57 была 
в конце вечерни (?)

Конец вечерни
Душе моя, почто жалуеши*

Что Ти принесу или что Ти 
воздам (274)**

Повечерие 24-псалмового 
Орология (?)

Конец 
повечерия

Господи Боже наш, вечныя 
жизни подателю
Господи, Господи, избави нас 
от всякия стрелы, летящия 
во дни (9)

Повечерие в Coislin 213, так же 
в Q.п.I.57
Дополнительная часть повечерия 

Начало 
ночных часов***

Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Бога живаго, имже вся сотворена 
суть

Молитва начала пения 
Псалтири (?)

В конце каждого 
часа ночных 

часов

Господи Боже наш, Отче 
истиннаго света (м҃ѳ, 15) 
Благодарим Тя, Господи Боже 
наш, о всех благых Твоих (є҃)

Григ. 4 по 6-й кафизме, так же 
в Q.п.I.57
Григ. 4 по 7-й кафизме, так же 
в Q.п.I.57
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* Молитва отсутствует в рукописи O.п.I.2.
** Молитва отсутствует в рукописи Соф. 1052.

*** Данная часть рукописи O.п.I.2 утрачена.

Из таблицы 2.24 видно, что, как и в списке Q.п.I.57, молитвы ке-
лейной Псалтири присутствуют на ночных службах — ночных часах
и полунощнице. Предположительно в Соф. 1052 некоторые псалтир-
ные молитвы добавлены также в состав чина куроглашения. Кроме
того, как мы уже видели, в Соф. 1052 расширен чин полунощницы:
служба получает субботний и воскресный варианты окончания, а также
дополнительную часть с поминальной молитвой. Первичная для чина
полунощницы молитва из цикла свт. Василия Великого размещена

Окончание табл. 2.24

Место в Соф. 1052 
и O.п.I.2 Молитва Функция в греческих 

или славянских источниках

В конце каждого 
часа ночных 

часов

Господи Спасе мой, вскую мя 
еси оставил (ѯѳ҃, 10)
Господи, видиши беду мою, 
принуди мя (н҃д)

Григ. 4 по 8-й кафизме, так же 
в Q.п.I.57
Григ. 4 по 10-й кафизме, так же 
в Q.п.I.57

Конец 
ночных часов

Дажь нам, Владыко, 
на сон грядущим
Величая, возвеличу Тя 
(«св. Евстратия»)
Владыко Господи Боже наш, 
приклони ухо Твое 
(«за вся христианы»)*

Есть в чине ночных часов 
в Студийско-Алексиевском уставе 

Середина 
полунощницы***

Многих великих даров (57) Чин полунощницы в Псалтири (?)
Так же в Q.п.I.57

Конец 
полунощницы***

Иже на всяко время и на всяк 
час (14)
Владыко Господи Иисусе 
Христе, Отче щедрот и Боже 
всякого утешения (л҃) — 
только в будние дни
Вседержителю Боже вышний и 
нижния твари содетелю (л҃и) — 
только в субботу
Господи Боже наш, истинное 
сиянье Отче (355) — только 
в воскресенье

Григ. 4, 4-я кафизма

Григ. 4, 15-я кафизма

Полунощница в Coislin 213
В протографе Q.п.I.57 была 
на полунощнице

Дополнительная 
часть 

полунощницы***

Помяни, Господи, всего 
мира (150)
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в Соф. 1052 на воскресной полунощнице, будничный и субботний
варианты содержат молитвы из келейной Псалтири. Такая многочаст-
ная полунощница с вариантами для субботы и воскресенья и с мо-
литвами из келейной Псалтири могла быть записана в Часословце
не ранее начала XIII в.

Что же касается дневной части Соф. 1052, то из таблицы 2.24
видно, что молитвы малых часов 24-псалмового Орология в ней отсут-
ствуют, за исключением молитв 12-го часа ночи Господи Иисусе
Христе Боже наш, на Тя уповах (6) и Господи, Господи, Твой есть
день и Твоя есть нощь (43), помещенных в конце утрени, а также
размещенных в конце вечерни молитв Душе моя, почто жалуеши
(в Соф. 1052) и Что Ти принесу или что Ти воздам (274, в O.п.I.2),
которые предположительно размещались в 24-псалмовом Орологии
на повечерии. Циклы молитв свт. Василия Великого и «второго цикла»
в Соф. 1052 и O.п.I.2 представлены целиком; в Соф. 1052 добавлены
молитвы для келейного совершения суточных служб «начинающе
всяко пение» и «поемые по всяком пении».

Эти наблюдения наводят на мысль, что рукописи Соф. 1052 и O.п.I.2
возникли в результате сокращения Часословца по типу Q.п.I.57. Под
руками у справщика была рукопись «студийского» Орология, в кото-
рой молитвы свт. Василия Великого все еще присутствовали и, по всей
видимости, были размещены на междочасиях. Поэтому часовые мо-
литвы этого цикла были перемещены на свое место на междочасиях,
а их текст был заново сверен с греческим оригиналом. 24-псалмо-
вый Орологий не был доступен составителю протографа Соф. 1052,
так что молитвы его малых часов, записанные в Q.п.I.57, были упразд-
нены (за исключением молитв в конце утрени и вечерни), а молитвы
«второго цикла» сохранились (из-за необходимости иметь молитвы
на часах), но их текст не был сверен с греческим источником. Так как
составление такого Часословца требовало наличия орология с мо-
литвами свт. Василия Великого — по крайней мере, теми из них, для
которых видны следы правки по греческому оригиналу — оно должно
было быть предпринято не позднее конца XII в., когда этот цикл мо-
литв еще записывался в греческих орологиях.

Наконец, структура ночной части всех трех списков Часословца
показывает, что в XIII в. у славян была проведена реформа ночной
келейной молитвы. Эта реформа, по всей видимости, происходила
поэтапно: сначала был составлен Устав пения Псалтири, затем были
переведены молитвы византийской келейной Псалтири, а в текст
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Устава добавлено упоминание о них. Далее были реформированы
ночные службы Часословца: келейные молитвы были добавлены
на ночные часы и полунощницу, состав полунощницы был отредак-
тирован по греческому оригиналу, которым уже послужил Орологий
«центрального позднеагиополитского» типа. Остальные службы Ча-
сословца, видимо, не были пересмотрены, так как реформа касалась
лишь ночной молитвы. Эта реформа отражена во всех рукописях Ча-
сословца, но список Q.п.I.57 демонстрирует лишь один ее этап: в нем
чин полунощницы не был исправлен по греческому оригиналу и со-
хранил более архаический текст и структуру.

∗ ∗ ∗

Итак, сохранившиеся списки Часословца не являются однород-
ными, а содержат слои, относящиеся к разным славянским переводам
различных византийских орологиев. Вкратце история Часословца
представляется следующим образом. Одновременно с переводом Сту-
дийско-Алексиевского устава был переведен «студийский» Орологий
с междочасиями и молитвами свт. Василия Великого, он предназна-
чался для общественного богослужения в Киево-Печерском монас-
тыре. Примерно в начале — первой половине XII в. был переведен
24-псалмовый Орологий, он предназначался для келейной молитвы
монахов и бытовал предположительно на Афоне. Затем эти два памят-
ника были объединены неким составителем, в результате получился
Часословец по типу Q.п.I.57. Далее почти все элементы 24-псалмового
Орология были удалены из этого Часословца, а «студийский» слой
был вновь сверен, по крайней мере частично, с греческим оригина-
лом. Эти процессы происходили, должно быть, еще в XII в., возможно,
также на Афоне. Наконец, в начале XIII в. возникает Устав о пении
Псалтири, переводятся молитвы Псалтири и возникает славянская
келейная Псалтирь. Практика ночной келейной молитвы по Псалтири
оказывает свое влияние и на Часословец: молитвы Псалтири добав-
ляются на ночные часы и полунощницу, что отражено и в списке
Q.п.I.57, и в списке Соф. 1052. Кроме того, чин полунощницы в списке
Соф. 1052 был еще и пересмотрен по греческому источнику, в нем
появляется многочастная полунощница с вариантными окончаниями.

Вообще, греческие литургические памятники XI–XII вв. показы-
вают, что византийское монастырское богослужение в эту эпоху доста-
точно динамично развивалось: появляются междочасия, они вытес-
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няют более древнюю практику 24 малых часов; на суточных службах
записываются молитвы, их первоначальное разнообразие приводится
к единообразию, отраженному в «центральных позднеагиополитских»
рукописях конца XII — XIII в.; стремительно развивается ночное
богослужение, разные части константинопольского ночного бдения
и «дополнительные» библейские песни Манассии и Езекии по-раз-
ному включаются в состав повечерия и полунощницы; наконец, ме-
няется состав молитв по кафизмам в Псалтири. Все эти процессы
в той или иной мере получили отражение в славянских источниках:
в Студийско-Алексиевском уставе, в келейной Псалтири и в разных
слоях Часословца.

2.5. Древнерусские богослужебные сборники

Древнерусские богослужебные сборники, содержащие Часослов,
представлены шестью пергаменными рукописями: F.п.I.73 середины
XIV в., Син. 325 и Син. тип. 48 второй половины XIV в. и Син. тип. 46,
Син. тип. 47 и Арх. ком. 171 конца XIV или начала XV в. К кодексу
Арх. ком. 171 также принадлежит отделенная часть, теперь хранящаяся
в Древлехранилище Института русской литературы (Пушкинского
Дома) РАН под шифром Кар. 476; отождествление этих двух частей
впервые предложено А. А. Туриловым [Слива 1999: 98]. За исклю-
чением кодекса Син. 325, озаглавленного псаломникъ о б҃ꙁѣ починаемъ
(л. 1 об.), рукописи не имеют самоназвания. Термин «богослужеб-
ный сборник» был предложен свящ. И. Шугаевым, который подробно
исследовал эти источники [Шугаев 1999]. Этот термин весьма точно
подходит для описания состава кодексов, которые, за исключением
списка Син. тип. 47, содержат как минимум три богослужебные
книги: Часослов, Шестоднев и Праздники. Наличие списков, содер-
жащих только Шестоднев и Праздники [Шугаев 1999: 38–42; Кра-
шенинникова 2006: 25], наводит на мысль, что список Син. тип. 47
представляет собой одну часть некогда многотомного богослужеб-
ного сборника.

Литургическая система, зафиксированная в богослужебных сбор-
никах, представляет собой смешение весьма разнообразных традиций.
Службы суточного круга расположены в хронологическом порядке
начиная с утрени и первого часа, за которыми следуют часы, вечерня
и повечерие. Междочасия, ночные часы и полунощница отсутствуют,
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за исключением списка F.п.I.73, в котором полунощница записана
в конце в качестве приложения. Остатки чина куроглашения зафик-
сированы в трех списках (F.п.I.73, Син. 325 и Син. тип. 46) в виде
молитв и гимнографии, а в случае Син. 325 — также и псалмов, за-
писанных перед началом утрени. Часы однозначно отражают влияние
Часословца: хотя междочасия отсутствуют, на часах и других служ-
бах суточного круга записаны молитвы «второго цикла» и цикла
свт. Василия Великого. В ряде списков (Син. тип. 48, Син. тип. 46
и, возможно, Син. 325, в котором бóльшая часть часов утрачена)
на часах после молитвы часа записана также гимнография, распо-
ложенная в Часословце на соответствующем междочасии. Однако
в конце повечерия, как и в Часовнике, размещены изосиллабические
гимны, которые в Часословце отсутствуют. Наконец, весьма разно-
образно описано последование утрени: в ряде списков (F.п.I.73 и Син.
тип. 47) чтение Евангелия за утреней положено перед исполнением
канона, как и в Студийско-Алексиевском уставе и в Часословце, в дру-
гих же (Арх. ком. 171) — в конце утрени после славословия, как
в константинопольской кафедральной «песненной утрене», а в Син.
тип. 46 и Син. 325 фиксируется практика чтения Евангелия по ше-
стой песне канона, бытовавшая в некоторых константинопольских
церквях в XI в.

Нам представляется, что эти богослужебные сборники имеют
компилятивный характер и составлены в Древней Руси на основе
Часовника и Часословца, указаний Студийско-Алексиевского устава
и актуальной богослужебной практики, в некоторых случаях весьма
архаической — помимо практик чтения Евангелия на утрене это еще
и, например, своеобразные организация и выбор памятей в Шесто-
дневе [Крашенинникова 2006: 351, 362–363], бытовавшей на Руси еще
до введения этого устава и сохранившейся вплоть до начала XV в.
Составление таких богослужебных сборников, скорее всего, имело
место в послемонгольский период, т. е. не ранее второй половины
XIII в., когда ввиду упадка церковной жизни после разорения церквей
и монастырей такой универсальный церковный сборник, содержа-
щий Часослов и фрагменты из Октоиха и Минеи, мог быть особенно
удобен для отправления богослужения. Хотя в своем исследовании
свящ. Шугаев приходит к выводу, что богослужебные сборники пред-
назначены для келейного или скитского употребления и имеют афон-
ское происхождение [Шугаев 1999: 159–165], нам представляется,
что ввиду отсутствия междочасий и келейных последований они как
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раз отражают приходскую богослужебную практику, хотя могли быть
приспособлены и к келейной молитве, как, собственно, и Часовник
и Часословец. Афонское происхождение зафиксированной в сбор-
никах богослужебной традиции кажется маловероятным: различные
архаизмы, а особенно изосиллабические гимны, совершенно анахро-
ничны для афонского богослужения XIII в., которое после реформ
свт. Саввы Сербского основывалось на Евергетидском типиконе. Един-
ственное прямое упоминание о Святой горе содержится в заглавии
списка Син. 325, но в нем оно, скорее всего, относится к Уставу о пе-
нии Псалтири, также записанному в этом сборнике и имеющему афон-
ское происхождение. Широкое разнообразие богослужебных практик,
зафиксированное в этих рукописях, кажется весьма характерным для
действительной богослужебной практики послемонгольской Руси
до введения Иерусалимского устава в конце XIV в.

2.6. Выводы

Итак, резюмируем историю переводов славянского Часослова,
представленную в этой главе, и особенности его дальнейшего быто-
вания. Первый перевод сохранился лишь фрагментарно в глаголиче-
ских отрывках, а также частично засвидетельствован в более позд-
них древнерусских источниках и, скорее всего, относится к эпохе
охридской книжности последней четверти IX в. Второй перевод
был предпринят в Восточной Болгарии в конце IX или начале X в.
во время реформ болгарского царя Симеона, но сохранился лишь
в древнерусских рукописях второй половины XIII — конца XIV в.
В основу этого перевода, получившего название Часовник, лег визан-
тийский храмовый Орологий, возможно происходящий из придвор-
ных храмов Константинополя. В конце X — начале XI в. этот пере-
вод попадает на Русь и получает повсеместное распространение:
встречаются списки этого перевода как южнорусского (Sin. slav. 44),
так и северо-западного (Син. тип. 76, Sin. slav. 13) происхождения.
Третий перевод имеет древнерусское происхождение и связан,

видимо, с переводом двух разных памятников: «студийского» Ороло-
гия, переведенного одновременно со Студийско-Алексиевским уста-
вом в 60–70-е гг. XI в., и 24-псалмового Орология, переведенного
чуть позже, предположительно в начале — первой половине XII в.
Элементы этих двух памятников были объединены в новый тип ча-
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сослова — Часословец. Если о переводе Студийско-Алексиевского
устава есть упоминания в Повести временных лет, Киево-Печерском
патерике и Житии Феодосия Печерского, то о появлении на Руси Ча-
сословца никаких упоминаний обнаружить не удалось. Однако пе-
ревод Типикона вполне мог предполагать также и перевод Часослова,
так как именно в нем подробно зафиксировано суточное богослуже-
ние, упомянутое в уставе лишь отрывочно. Кроме того, наличие лек-
сических русизмов в цикле молитв свт. Василия Великого, имеющих
важное значение в этом памятнике, также дает основание полагать,
что он был переведен древнерусским переводчиком. Русизмы обна-
руживаются и в молитвах «второго цикла», известного по византий-
ским 24-псалмовым орологиям, поэтому есть основания предполо-
жить, что и 24-псалмовый Орологий был переведен древнерусскими
книжниками, но предназначался для келейного, а не соборного бо-
гослужения. Его перевод, возможно, обусловлен возникновением
русского монашества на Афоне. Составленный таким образом Часо-
словец редактировался, и результаты этой редакторской работы отра-
жены в трех сохранившихся списках. В рукописи Q.п.I.57 первой по-
ловины XIII в. молитвы из 24-псалмовых орологиев сохраняются,
тогда как в двух других списках конца XIV в. Соф. 1052 и O.п.I.2 они
в основном исключены, а текст молитв свт. Василия Великого заново
сравнен с греческим оригиналом.

На рубеже XII–XIII вв. происходит становление сербского мона-
шества на Афоне, свт. Савва Сербский переводит для Хиландарского
монастыря и других сербских обителей Евергетидский устав. С де-
ятельностью свт. Саввы и его учеников связаны составление Устава
о пении Псалтири и перевод псалтирных молитв, которые фиксиру-
ются в славянской келейной Псалтири, сохранившейся в рукописях
со второй половины XIII в. Практика ночной келейной молитвы, ре-
гламентируемая этим Уставом, влечет за собой изменения в ночных
службах Часословца. Эти изменения отражены во всех трех источ-
никах, но при этом в рукописи Соф. 1052 текст полунощницы све-
рялся с греческими орологиями. Такая реформа ночного богослуже-
ния, предпринятая в XIII в., видимо, не затронула дневные службы
Часословца, которые по греческим оригиналам не пересматривались.
Таким образом, вопрос о четвертом переводе Часослова, который
мог быть предпринят в начале XIII в., остается открытым. Полного
славянского часослова по Евергетидскому уставу не сохранилось,
возможно, были переведены только некоторые его части, и к этому
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переводу восходит сборник Равулы Sin. slav. 2 + Sin. slav. 32/N [Тем-
чин 2021: 69–74], но данная проблема нуждается о отдельном иссле-
довании. Наконец, с переводом различных версий Иерусалимского
устава в течение XIV в. также переводится и новый Часослов «сав-
ваитского» типа, который продолжает бытовать вплоть до печатных
изданий, вытесняя все более ранние переводы [Andreev 2022].

Важно отметить, что первые три упомянутых славянских пере-
вода Часослова не бытовали последовательно, вытесняя один другой,
а могли сосуществовать на Руси вплоть до распространения нового
«савваитского» Часослова. Об этом свидетельствует не только факт
наличия рукописей как Часовника, так и Часословца во второй по-
ловине XIV в., но и существование древнерусских богослужебных
сборников, предназначенных для приходского богослужения, объеди-
няющих в себе отдельные богослужебные элементы как из Часовника,
так и из Часословца и бытовавших вплоть до XV в. По принципу бо-
гослужебного сборника составлен также Ярославский часослов, уни-
кальный тем, что он объединил в себе элементы из первого, второго
и третьего переводов, а также из славянской келейной Псалтири.
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Г л а в а  3

ЯРОСЛАВСКИЙ ЧАСОСЛОВ 
В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКИХ 

И ВИЗАНТИЙСКИХ ЧАСОСЛОВОВ

3.1. Палеографическое описание 
Ярославского часослова

Ярославский часослов написан на пергамене, в лист, размер лис-
тов 27,5×19 см, объем рукописи 226 листов (+ по три переплетных
листа). Пергамен разного качества: почти весь плотный, однако л. 181,
184 об. тонкие настолько, что исписаны только по одной стороне
(на л. 184 об. не записаны 6 строк снизу). На многих листах имеются
дыры (л. 5, 56, 93, 182), старательно огибаемые писцом, некоторые
из них зашиты (л. 67, 68, 154). Многие листы неровные по краям.

Переплет сохраняет наслоения разного времени, представляет со-
бой доски в коже с тиснением, украшенные медными жуковинами.
Доски XV в. (19×27,5 см). На внутренней стороне верхней и нижней
крышек сохранились три желобка и деревянные пробки, крепившие
шнуры старого переплета. В XVIII в. при установке новых переплет-
ных листов концы шнуров были распушены по технологии этого вре-
мени и наклеены на крышку, поверх них приклеена вержированная
бумага, вероятно, та же, что и у переплетных листов. Водяной знак
переплетных листов: герб города Ярославля, тип 6, литеры ЯМСЯ,
1785 г. [Клепиков 1959: 71].

Украшения верхней крышки отличаются от комплекта украше-
ний нижней. На верхней сохранились две из четырех каплевидных
медных жуковин в левом верхнем и правом нижнем углах и квадрат-
ная по центру, они датируются временем не позднее XVII в., скорее
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всего, установлены при новом обтягивании кожей. Соответственно,
кожа переплета не позднее XVII в. Пять круглых медных жуковин
нижней крышки отличаются от комплекта верхней, точной датировке
не поддаются, возможно, они более поздние.

Состояние переплета: корешок со значительными утратами кожи,
в нижней его части кожа оторвана, сильно потерта, на верхней крышке
вырваны верхняя правая и нижняя левая жуковины, кожа в этом месте
значительно повреждена, две застежки утрачены.

Тетради. Рукопись состоит из 28 пронумерованных писцом тет-
радей. Она начинается с 32-й тетради, поскольку сохранилась только
вторая часть рукописи. Счет тетрадей указывается в нижнем правом
углу каждого первого листа тетради в группе из 4 точек. В 32-й тет-
ради 6 листов, 56-я тетрадь состоит из 7 листов (л. 195–201 об., по-
следний лист этой тетради находится в собрании Е. В. Барсова (ГИМ),
№ 347). Выпавшая из блока книги 57-я тетрадь была впоследствии
подшита к началу рукописи (л. 1–4) перед неполной 32-й тетрадью.
Началом рукописи следует считать л. 5 [Раевский 1902].1 Последний
лист рукописи (л. 226) подклеен к 60-й тетради. Поскольку текст за-
писанной на нем молитвы обрывается на словах не дѣиствꙋѥть въ мнѣ
мчн҃иѥ ꙁлобꙑ да не ѡ̈держить мене сѹпостатьнꙑи ꙁмии да не приведеть
мене, то утрачен, как минимум, еще один лист тетради. В остальных
тетрадях по 8 листов.

На каждой стороне листа, за исключением истонченного перга-
мена л. 181 об., имеется текст в один столбец. Количество строк по-
стоянно — 19. Поле письма — 21,3×13,3 см; высота букв в среднем
0,5 см. Рукопись написана одним писцом крупным уставом второй
половины XIII в.

Хранительские записи. 1) На переплетных листах. На I пере-
плетном листе при верхней доске вверху запись скорописью первой
трети XIX в.: «№ 66-й» (эта же запись на последнем бумажном листе
при задней доске переплета). Сразу ниже «Разныя молитвы и псалмы
года не означено», ниже запись выцветающим карандашом: «По ука-
зателю г. Волкова № 460. Чиновникъ церковныхъ чиновъ, XII в., ви-
дѣнный Срезневским. N. Раевский, 12 июня 1898 г.». На правом поле
запись карандашом той же рукой: «см 3-й», очевидно, имелся в виду

1 В Сводном каталоге славяно-русских рукописей XI–XIII вв. указан неправиль-
ный порядок следования листов [СК XI–XIII: № 387].
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третий лист переплета, на котором написано карандашом: «Мо-
литвословъ или Часословъ, 1854 год.»; на листе IV чернилами ука-
зано количество листов в рукописи: «226 л.» 2) На основных листах
чернилами. Л. 1: у корешка на бумажном ярлыке: «29»; на правом
поле: «№ 247», позже зачеркнутый, этот же номер см. в записи на
л. 5. Далее скорописью середины XIX в. внизу на поле: «Рукопись
сия принадлежит библиотекѣ Ярославскаго Архиерейскаго Дома.
1854». То же на л. 10, 20 на нижнем поле: «Рукопись сия принадле-
жит Ярославскому Архиерейскому Дому — 1854 года». Л. 5 на верх-
нем поле скорописью XVIII в.: «Спасоярославского мн҃стря № 247».
3) На досках переплета. На верхней доске указаны прежние инвен-
тарные номера рукописи, впоследствии зачеркнутые: «ЯКМ-II5-P-
5», «Р 730», «№ 5». Новый номер красным карандашом: «15481». На
нижней доске переплета с внутренней стороны записано полууста-
вом: «часовникъ на хартеи съ млт҃вами». Основания для датировки
надписи XV–XVI вв. в Сводном каталоге славяно-русских рукопи-
сей XI–XIII вв. неочевидны [СК XI–XIII: 320–322], надпись могла
быть сделана вплоть до конца XVII в. 

Датировка. История датировки рукописи подробно изложена в док-
ладе М. Н. Сперанского: «По-видимому, ближе других к правильному
определению времени рукописи были А. И. Соболевский и В. Н. Щеп-
кин. Общий характер письма — широкий, крупный […] устав, ха-
рактер инициалов рукописи (киноварные с зачатками тератологии
и решетного плетения) говорит за XIII в., скорее за вторую его поло-
вину, нежели за конец этого века, а не за конец XII или XIV век (хотя
бы и начала)» [Сперанский 2022: 123].

Начерки рукописи. Рукопись написана одним писцом. В пользу
датировки второй половиной XIII в. прежде всего говорит следую-
щее. Буква и пишется как с горизонтальной перекладиной выше се-
редины, так и с наклонной. Перекладина буквы н наклонена вправо
и поднимается выше середины правой мачты. Перекладина буквы ѥ
приподнята выше середины, то же характерно для буквы ю. Буква ж
несимметрична, верхняя ее часть существенно сокращена, состав-
ляет треть от всей высоты. Чашка буквы ч треугольная, маленькая,
несимметричная.

В конце строк по всей рукописи периодически встречаются напи-
сания букв т (л. 54 об., 80, 113 об., 175 об.); ѣ (л. 49, 70 об., 83, 103);
ꙑ (л. 68, 72 об., 74 об., 86, 116, 120 об., 219, 223); ъ (л. 10, 33, 71 об.,
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101 об., 182 об., 194 об., 205) с высокой мачтой, на треть выходящей
за середину строки.

«Омега» пишется с низкой серединой. Хотелось бы еще отметить
написание «омеги» с верхним правым «хвостиком», перекрываю-
щим почти весь верх буквы в виде крышечки. Сходное написание
встречается в Рязанской кормчей 1284 г. в 4-м и 6-м почерках [Лады-
женский 2021: 108].

Характерными для рукописи начертаниями являются буква м, ши-
рокая, с круглой петлей до низа строки; буква ꙑ с перечеркнутым
правым столбом; буква ꙁ представлена в двух вариантах, с коротким
и изогнутым хвостиками; буква р угловатая, с коротким хвостом под
строку, единожды пишется высокая Р, возвышающаяся над середи-
ной строки, с длинным хвостом, загнутым влево на л. 15 об. (напи-
сание спровоцировано, очевидно, пропуском буквы). Часто встреча-
ются засечки на хвостах букв х, ц, щ.

Ошибки и исправления. В рукописи имеются исправления раз-
ного рода: записанные на полях пропущенные слоги и слова, вписан-
ные по соскобленному тексту или в свободное в строке место фразы.
Сперанский считал всю правку одновременной рукописи [Сперан-
ский 2022: 123]. В. Конзал, напротив, полагал, что рукопись перепи-
сывали несколько писцов, так как один писец не мог делать столь
много разнородных ошибок [Конзал 2002: 9–13]. Сравнение начер-
таний букв основного и дописанного текстов подтверждает мнение
Сперанского, работавшего с рукописью долгое время: например, на-
чертания букв а, в, д, к, м, н, р, с, т, ч, написание начальной буквы о
с тремой соответствуют аналогичным в основном тексте. Писец до-
вольно часто ошибался и, замечая это, исправлял свои же ошибки
на полях, записывая забытые буквы столбцом, как на л. 59, 62, 98 об.,
124, 153, 170 об., 220, или используя лигатуры, как на л. 56: стыдѧТь,
славы о⁘ Иногда он надписывал пропущенный слог (букву) над стро-
кой, иногда добавлял пропущенный пассаж (слово) на нижнем поле
листа, как на л. 7 об., 9, 42, 51, 59, 75, 84, 92, 217 об. На л. 8, 11, 73,
74 об., 99 об., 120 некоторая часть текста соскоблена.

Однако на л. 89, 90, 94, 97 об., 102 об., 108 об. исправления в тексте
сделаны более поздней рукой. Текст этих исправлений может быть
вписан между строками: ц҃мь ї съ см҃ь дх҃мь (л. 89); -му (л. 90), а также
аккуратно дописан внутри строки на свободном месте, как на л. 94 об.:
и нꙑ и прі. Некоторые слова и фразы записаны по соскобленному:
всѧкими нечтотами (л. 90); гьствии∙ престолъ (л. 94 об.); родьства (л. 100);
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съ ѻ̈цм҃ь и съ ст҃мь дх҃мь (л. 102 об.); съ оц҃мь и съ ст҃ꙑмь дх҃мь
(л. 108 об.). На л. 97 об. обращение ӧч҃е ї сн҃е ї ст҃ꙑ дш҃е буквально втис-
нуто между двумя словами на месте двух затертых букв. На л. 94
также писец старался уместить объемный фрагмент текста, поэтому
размер букв отличается от основного, они плотно прижаты одна
к другой: ꙗ тꙑ ѥсі б҃ъ мої ї а ра твої оⷮ те млт пршю ѻ̈ч҃е ї сн҃е ї с҃∙дш҃е.
В приписках на этих листах пишется «и десятеричное» с тремой ї,
тогда как основной писец употребляет эту букву с одной точкой ;
в этом почерке имеется «о широкое» и обычное «е» в позиции йоти-
рованного (л. 94), затейливо пишется титло в слове см҃ь в виде кружка,
очерчивающего букву с (л. 89) (см. ил. 1). Эти особенности выдают
редактора первой половины XV в., который вносил исправления в ча-
совые молитвы Кирилла Туровского.

Пробы пера. На правом поле л. 25, 26, вероятно, рукой писца на-
писаны инициалы литеры «А», так как начертание очень близко к ки-
новарному инициалу А на л. 25 об. На л. 85 внизу мелким уставом
написано: добро ли пе; на л. 185 об. на левом поле перевернутая за-
пись: поми.

Орнамент. Оформление рукописи скромное, что объяснимо функ-
циональным назначением книги для келейного пользования. Рукопись
украшена киноварными заголовками, двухконтурными инициалами,
с орнаментом (инициалы С (л. 142 об.), М (л. 183 об.), чаще всего

Ил. 1. ЯЧ, фрагмент л. 89 с припиской
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украшения в виде плетенок (л. 32, 129 об., 199); инициал О (л. 32))
или без украшений. В некоторых инициалах просматриваются эле-
менты тератологического орнамента, например, Б (л. 95, 133), К (л. 14),
Г (л. 133 об.). Изредка попадается курсивное начертание инициала В
(л. 25 об.).

Дважды, не уместив текст в последнюю строку листа, писец впи-
сывает его на нижнем поле и обрамляет стилизованной концовкой:
на л. 6 чернилами, на л. 10 об. киноварью. Напротив некоторых ки-
новарных заголовков молитв помещен писцовый киноварный знак,
напоминающий обозначение великих праздников в типиконе, — крест
в круге из группы точек (⁜), например, на л. 103, 106, 174 об., 183 об.,
190 об., 199 (см. о предположительной функции этого знака: [Спе-
ранский 2022: 135]).

3.2. Графико-орфографическая система 
писца Ярославского часослова

3.2.1. Особенности графико-орфографической системы

Писец употребляет графемы: а, б, в, г, д, е, ж, ꙁ, и, , к, л, м, н, о, ѻ,
ꙍ, п, р, с, т, ѹ, ꙋ, ѳ, ф, х, ѱ, ѯ, ц, ч, ш, щ, ъ, ꙑ, ь, ѣ, ѥ, ю, ꙗ, ѧ, ѿ, у. 

Графема ѳ встречается только в числовом значении; ѱ — только
в различных формах слова ѱал҃мъ; ѯ — единожды в имени ѥѹпраѯѣ
на л. 66 об. и в числовом значении в нумерации тетрадей.

Графема ꙑ первым элементом имеет ъ.
Написание  редко, чаще в конце строки: мъ/ (л. 8 об.), наслѣдѧть /

(л. 10 об.), лъж/ваго (л. 80), ѿметн/къ (л. 103 об.); в середине строки
единичные случаи: ѿ ненависти (л. 12),  твоѥ (л. 155 об.). Написа-
ний ї в основном почерке нет.

Ил. 2. Примеры некоторых начертаний букв и инициалов
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«О широкое» ѻ встретилось 14 раз: ѻсѹжена (л. 83), ѻц҃мь (л. 89),
ѻ (л. 91 об., 103, 108 об.) и др. Графема пишется в начале слова, как
и ꙍ, в этой же позиции употребляется и обычная о.

Графема ꙗ пишется после гласных, в начале слова и в роли место-
имения, например: спс҃ениꙗ, въведеши ꙗ, ꙗвисѧ. После согласных на-
писание единично: всꙗ (л. 53). Графема ѧ после шипящих пишется
редко: 23 раза после ж — дьржѧва, слѹжѧть, два раза после ч —
молчѧнию, молчѧти, при частотном а в этой позиции; после осталь-
ных согласных предпочтение отдается ѧ: ѹподобѧсѧ (208 раз); после
гласных ѧ встречается чуть реже (180 раз): въꙁложѣниѧ, имѣѧ, ѡ̈лѣѧ,
нашеѧ, моѧ, покаѧнию, твоѥѧ при превалирующем ꙗ.

Графема ѥ пишется после гласных и в начале слова: поношениѥ,
ѥсть, ѥстьствѹ. После согласных пишется е, случаи употребления е
в начале слова и после гласных единичны: есть (л. 201), егда (л. 218 об.),
е (л. 121), бываеть (л. 218 об.), сконьчание (л. 131 об.) и др. Иными
словами, распределение ꙗ/ѧ/а, ѥ/е такое, которое характерно для позд-
них древнерусских текстов [Живов 2017: 698].

Графема ѹ пишется в начале, середине и конце слов. Лигатура ꙋ
встречается только в конце строки, очевидно для экономии места
(120 раз): вси тꙋ/ (л. 5), свѣдꙋ/ще (л. 44), к немꙋ/ (л. 56), ап҃льскꙋ/ (л. 57),
рѹкꙋ/ (л. 145). Дважды писец не дописывает диграф ѹ: ꙁастоплениѥ
на л. 14 об. и дрогъ на л. 110. Еще в двух словах такое написание могло
быть поддержано окружающими буквами: ꙗко лочьши (л. 14 об.),
модростию (л. 79).

«Ижица» встретилась всего 29 раз. Дважды у употреблена в гре-
ческом заимствовании в соответствии с υ: ѥуа на л. 75 об., 129.
В основном же она выступает как эквивалент ѹ:2 чаще всего (9 раз)
в конце строки ту/чнии (л. 5), живу/ (л. 11); однократно в начале строки
в начале слова увы (л. 33) и в середине на стыке двух «у»: щедротꙋ
учините (л. 185 об.); шесть раз после гласной в слове ꙁаутренꙗ и че-
тыре раза в начале слова услꙑши (л. 140) в киноварных приписках. 

Репертуар выносных букв прямо связан с расположением текста.
В основном тексте частотна выносная с: нбхъ (л. 28), млти (л. 48 об.),
пречтѣ (л. 50), ѡ̈чити (л. 224 об.). Изредка встречаются выносные л, т, г
и в середине, и в конце строки: мо (л. 87, 119 об.), сꙋгꙑ (л. 203), браю

2 С XIII в. встречается в этой функции в русских рукописях [Щепкин 1999:
130].
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(л. 49 об., 59 об.), браѥ/ю (л. 50), ꙁемю (л. 55), ѥуа (л. 75 об., 129),
алѣлѹꙗ (л. 144). Редко в конце строки пишутся выносные н, х: нꙑ
(л. 54), ами (л. 207, 210), ме (л. 217), стꙑ (л. 51), вѣрнꙑⷯ (л. 64 об.),
имⷯѣ (л. 89); единичны случаи написания в, д, к, ѧ: сла (л. 54), вѣ
(л. 102 об.), пр/тче (л. 170), грѣшнꙑⷽ (л. 211). В киноварном тексте пред-
ставлено разнообразие выносных букв и в середине, и в конце строк —
б, в, г, ж, л, н, х, ш.

Лигатурные написания. Одна из частотных лигатур — м в слове
имѧрекъ, встречается как внутри строк, так и в конце (24 раза)
на л. 47 об. 58, 72, 112.

Следующие лигатуры явно обусловлены стремлением писца вмес-
тить слово в конце строки. С графемой т: 1) на правом поле л. 56 -Ть
в слове стыдѧТь; 2)  дважды на л. 56 оеѧ, о, на л. 91 об. со/рихъ
и на л. 217 свщ҃ньса; 3) дважды -Ти в глТ҃и на л. 99 и ѿпусТи
на л. 162 об.; 4) -Тр в слове мт҃ре на л. 8. Лигатура Рв записана
на л. 103 мрвъ. В киноварном тексте единожды встречается лигатур-
ное написание  в слове ꙁни (л. 103).

Надстрочные знаки представлены скупо: простое титло, покры-
тие с выносной буквой, покрытие со значком в виде спиритуса, гра-
фически напоминающего «с», и трема. Преимущественно в тексте
встречается простое титло. Титло с выносом букв обычно изобража-
ется в виде скобки спинкой вверх. Однако над словами с корнями
свѧт-, сьрд- писец часто пишет комбинированное титло, напомина-
ющее выносное с под покрытием, но не предполагающее его: стǨыхъ
(л. 63, 64, 67), срдǨца (л. 90), срдǨцемь (л. 104), срдǨце (л. 225 об.), стǨꙑнѧ
(л. 226), стǨомᲂу (л. 64 об.).

Подобная ситуация отмечается во многих древнерусских рукопи-
сях.3 В издании принимается правило: если в сокращениях не пред-
полагается буква с, то выносная с под покрытием определяется как
графический вариант титла и отображается как точка под покрытием.

Ниже, на л. 6 об., первое выносное с под покрытием является дей-
ствительно выносным с, второе — графическим вариантом титла без
выноса буквы: чтꙑмь срдǨцемь∙

Однако различение титла с выносным с под покрытием и графи-
ческого варианта без выноса буквы оказывается затрудненным при
передаче сокращений с корнями цар-, цѣсар-:4 црьствиѥ (л. 5), црю

3 См., например: [Голышенко, Дубровина 1997: 25–28].
4 См. об этом корне: [Успенский 2021].
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(л. 14), цр҃ю (л. 151 об.). Несокращенные написания слов отсутствуют,
написание цр҃ю с простым титлом без выноса буквы встретилось еди-
ножды. В издании в случае написания над сокращением выносного с
под покрытием дается выносное с.

Трема встречается только над буквами, обозначающими [о]. Всегда
над «омегой» — ѡ̈: в начале слова ѡ̈нѹфриꙗ (л. 51), в середине после
гласного поѡ̈стриша (л. 30), иногда вместо лигатуры ѿ — ѡ̈ч҃е
(л. 57 об., 95), ѡ̈цветьть (л. 52 об.), при обратном написании ѿ гд҃ѣ
(л. 138 об.) вместо ѡ̈ гд҃ѣ. Редко трема ставится над начальным «о» —
ӧ (14 случаев): ӧч҃е, ӧц҃ю (л. 6 об., 20), предлог ӧ (л. 8, 8 об., 9), ӧко-
ванꙑхъ (л. 10 об.), ӧбьщьници (л. 11), ӧбьрѣте (л. 14), ӧчисти (л. 84), ӧчи
(л. 86); единожды — после согласного и в середине слова после глас-
ного: мӧѥю (л. 170), поӧи (л. 132 об.). Единичны случаи постановки
тремы над «о широкой» (8): ѻ̈/бращающаꙗсѧ (л. 15 об.), ѻ̈каненомѹ
(л. 81), ѻ̈сѹженꙋю (л. 84).

3.2.2. Локализация рукописи 

Соболевский предполагал галицко-волынское происхождение ру-
кописи [Соболевский 1910: 36]. Сперанский указывал на ее южно-
русское происхождение, в основном основываясь на написании «но-
вого ятя» [Сперанский 2022: 124]. Данные орфографии позволяют
внести уточнения в данную проблему.

Передача рефлексов сочетаний типа *trъt. Судьба сочетаний
*trъt различалась в говорах запада и юго-запада, легших в основу
украинского и белорусского языков, и северо-восточных. Если в пер-
вых на месте редуцированных в слабой позиции появились звуки ы/и
как результат преодоления слоговости плавных, то во вторых слабый
редуцированный прояснялся подобно сильным в е/о [Дурново 2000: 78;
Галинская 2009: 90; Зализняк 2004: 62]. В ЯЧ на месте бывших со-
четаний плавного с редуцированным в слабой позиции находим глас-
ные е/о: слеꙁꙑ (л. 29 об. и др.; всего 20 раз), крови (л. 206), поглотити
(л. 111), дрожащи (л. 111 об.).

Передача рефлексов сочетаний типа *tъrt. В рукописи пред-
ставлено разнообразие орфографического оформления сочетаний
типа *tъrt. Написания южнославянского типа отсутствуют. Преобла-
дает древнерусское написание с вокализованными редуцированными
в е и о: терниѥ (л. 155), скербь (л. 125), ѡ̈держѧщюю (л. 125), скорби
(л. 79 об.), долготерпѧща (л. 79), исполнихомъ (л. 145 об.). Вариантов
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с редуцированными в разы меньше: дьржѧва (л. 13 об.), дьрꙁаю
(л. 96 об.), скьрбьнѹ (л. 108 об.), ѡ̈бълкꙑисѧ (л. 206). 

Довольно много примеров второго полногласия5 как с двумя ре-
дуцированными: пьрьсть (л. 52 об.), ѡ̈пълъчитьсѧ (л. 68), ѡ̈бълъкъсѧ
(л. 158), так и с вокализованным первым редуцированным: жерътвꙋ
(л. 3 об.), черътъгъ (л. 168), верьховнею (л. 63), горъдаго (л. 80 об.),
горътань (л. 99 об.), горьстью (л. 158 об.), ѡ̈болъкъсѧ (л. 215), въспо-
полъꙁениꙗ (л. 7), ѡ̈полъчахѹ (л. 30), волъсви (л. 211), ѡ̈болъкъсѧ (л. 215).
Здесь обращает на себя внимание разнообразное написание корня
*skъrb-/*skьrb-: поскоръбить (л. 9 об.), скьрьбьнѹ (л. 108 об.), скерьблю
(л. 125), скербь (л. 125). Три последних варианта традиционно явля-
ются приметой южнорусских памятников [Ягич 1889: 15]: среди ру-
кописей XIII в. такое же написание имеется в евангелиях Типограф-
ском XII–XIII вв., Галицком последней трети XIII в., Евсевиевом
1283 г., в Погодинском прологе и Синайском апостоле [Пентковский,
Пентковская 2003: 133–134]. Два последних написания находятся
на одном листе в пределах одной молитвы «в тузе и в печали», скьрьбь-
нѹ — в стихе по завершении молитвы «в субботу того же Кюрила».
Ограниченность всего двумя текстами свидетельствует о наследова-
нии этих написаний из протографа. На остальных листах рукописи
представлены формы с гласным о. К южнорусским же рукописям
восходит и оформление корня *tъrg-/*tьrg- исключительно с гласным
переднего ряда: истергъше (л. 119), истергни (л. 87 об.), истергнеть
(л. 207). Сперанский указывал на Евсевиево евангелие, для которого
характерно подобное написание [Сперанский 2022: 125]. Оно же отме-
чается в уже упомянутом Синайском апостоле, в Синайско-Бычков-
ской псалтири, Архангельском евангелии 1092 г. [Пентковский, Пент-
ковская 2003: 132–133]. Комбинация разных написаний может говорить
о том, что в ЯЧ включены молитвы из сборников разного происхож-
дения.

Вокализованные редуцированные. В рукописи имеются частые
случаи написания вокализованных редуцированных в так называе-
мых слабых позициях, на что обратил внимание Сперанский [Спе-
ранский 2022: 124–125]: чл҃колюбече (л. 27 об., 86), воинества (л. 28),
пьꙗнествомь (л. 33), женескъ (л. 50), истинена (л. 56 об.), въплощешагосѧ

5 Не учитывались написания, в которых корень приходится на конец строки,
например: долъ/гъ, долъ/жноѥ (л. 6 об.).
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(л. 56, 72 об., 87 об.), мирескѹю (л. 62), истиненаꙗ (л. 130 об., 148),
дѣвественаꙗ (л. 70 об.), недостоинество (л. 76). Встречаются также
и обратные написания, в которых на месте исконного гласного пол-
ного образования пишется ъ: стрѹпъвъ (л. 48 об.), ꙁастѹпникъмъ
(л. 165). По его мнению, подобные написания свойственны южно-
русским рукописям и прежде всего Евсевиеву евангелию, памятнику
галицко-волынского происхождения. В современной лингвистике нет
однозначной трактовки по локализации этого явления. По мнению
А. А. Зализняка, подобные написания свойственны бытовой, или не-
полноразличительной, графической системе, которая была характерна
в большей степени некнижной письменности [Зализняк 2002: 577, 595],
но в отдельных случаях встречаются и в церковных рукописях. По-
добные явления отмечены в древнейшем списке Пандект Никона Чер-
ногорца начала XIII в., в Новгородской кормчей ок. 1285–1291 гг.,
в новгородском служебнике середины — второй половины XIII в.
Соф. 519, в евангелии-апракос XIII в. (РГАДА, ф. 188 (Рукописное
собрание Центрального государственного архива древних актов),
№ 816). По наблюдениям Г. А. Молькова, смешение редуцированных
с гласными о и е «в бытовом письменном узусе полностью безразлич-
ное к конкретной позиции в слове, слоговой последовательности,
согласному в слоге, морфологической характеристике, т. е. принад-
лежащее уровню графики, в книжном письме приобретает специфику
орфограммы, имеющей иногда достаточно узкие условия употребле-
ния» [Мольков 2021: 797]. Таким образом, данные написания в
Ярославском часослове не могут надежно свидетельствовать о его
южнорусском происхождении. 

Оформление рефлексов *tеrt, *tеlt. В корнях преимущественно
сохраняется их южнославянский облик. Только ѣ пишется в корнях:
врѣт- (1 раз), жрѣбии- (1), мрѣж- (1), небрѣж/ꙁ- (2), срѣд- (8), чрѣво- (3),
в предлоге чрѣсъ (1). Двукратно преобладает ѣ в двух корнях: врѣм-
(14) / врем- (7), дрѣв- (2) / древ- (1). Почти равно распределены напи-
сания ѣ и е в корнях: брѣм- (3) / брем- (2), врѣд- (3) / вред- (2), а также
в дрѣв-, древ- — по одному разу. 

Однако при оформлении приставок прѣ-/пре-, прѣд-/пред- очевидна
тенденция написания их с е: прѣ- — 101 раз, пре- — 302 раза. Она же
проявляется в оформлении корня треб-: 11 раз с е при двух случаях с ѣ.
Трижды, в киноварных заголовках, отмечается полногласное напи-
сание: передъ (л. 1, 131 об.).
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Написания с сочетанием прѣж- в приставках, предлоге, наречиях
встречаются 6 раз только во второй части рукописи, преж- — 16 раз
преимущественно в первой ее половине.

Что касается рефлексов *tеlt, то корень плѣн- пишется преимуще-
ственно с ѣ (7 раз) при всего двух случаях с е: пленица (л. 106 об.,
185 об.), тогда как облещ-/облец- только с е, написания влѣк- и влеч-
встретились по одному разу. Другими словами, лексическое распре-
деление немногочисленных корней с -лѣ-/-ле- такое, которое харак-
терно для рукописей XIII в. [Живов 2017: 728–729].

Написание е на месте ѣ. Морфемы, которые встретились только
с ѣ: бесѣд-, болѣзн-, бѣг-, бѣд-, бѣс-, въскрѣс-, вѣк-, вѣньц-, вѣр-,
гнѣв-, грѣх-, дѣв-, дѣл-, звѣзд-, колѣб-, колѣн-, крѣп-, лѣн-, лѣп-,
лѣт-, мѣн-, мѣр-, мѣст-, прѣщ-, пѣсн-, рѣш-, сверѣп-, свѣт-,
слѣд-, слѣп-, смѣх-, спѣх-, стрѣл-, стѣн-, сѣд-, сѣк-, сѣм(ен)-, сѣн-,
тѣмь (творительный падеж единственного числа), тѣш-, хлѣб-,
цѣл-, цѣст-, человѣк-, -ѣиш-. В наречии нꙑнѣ равное количество
форм: нꙑнѣ (46) и нꙑнѧ (47). 

Однократная мена имеется в местном падеже единственного числа
прилагательного ѡ̈ послѣднеи (л. 113 об.), в родительном падеже
единственного числа прилагательного совлеченъ бꙑхъ ѡ̈дежѣ дш҃евноѥ
(л. 96) при наличии форм с ѣ: ѿ лютоѣ смр҃ьти страшноѣ (л. 192 об.),
страшноѣ и гроꙁноѣ мѹкꙑ ѡ̈ноѣ трепетноѣ (л. 193). В родительном па-
деже единственного числа существительного на -*ja единожды встре-
тилось е: млт҃вами стǨꙑꙗ влдч҃ца нашеꙗ бц҃а∙ ꙁастѹпнице мирѹ (л. 62 об.)
при наличии также редких для ЯЧ форм с русским окончанием:
и стǨꙑꙗ пьрвомчн҃цѣ феклꙑ (л. 64), вдовицѣ ѡ̈ноѣ (л. 91), ꙁѣницѣ ѡ̈ка
(л. 122 об.), ис темницѣ (л. 141 об.), совлеченъ бꙑхъ ѡ̈дежѣ (л. 96).

Почти равное употребление е и исконного ѣ во флексиях датель-
ного — местного падежей единственного числа местоимений тебе
(58 раз) при тебѣ (63), тобѣ (26), себе (9) и себѣ (7), собѣ (1), то же
в слове погыбель (по 1 разу), корне цвет- (2) / цвѣт- (3).

В лексеме тѣло просматривается закономерность, установившаяся
для поздних древнерусских рукописей: е в формах косвенных паде-
жей, при именительном — винительном падежах тѣло [Крысько,
Мольков 2020: 105–108]. 

Написание ѣ на месте е. За исключением «нового ятя» (см. ниже),
подобные случаи редки. Единожды написание ѣ наблюдается
во 2-м лице единственного числа прострѣши, в родительном падеже
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единственного числа себѣ, в приставке нѣпъ/лодьноѥ, в наречиях6 кдѣ
при преобладании кде (7 раз),7 доньдѣже (2 раза при 5 случаях с е);
по одному употреблению в корнях слов надѣжа при надежа (9 раз)
и вѣлицѣ при более 50 случаях с е.

«Новый ять». «Характерное для юга употребление ѣ в суффиксах
-ѣниѥ, рядом с -ениѥ» в ЯЧ отмечал Сперанский [Сперанский 2022:
124]. Действительно, в рукописи 75 подобных написаний (блг҃оволѣниѥ,
ꙁастѹплѣниѥ, искѹшѣниѥ, молѣниѥ, мѹчѣниѥ, подвижѣниѥ, поношѣниѥ,
прошѣниѥ, ѡ̈бнажѣниѥ и т. д.), однако для большинства из этих слов
преобладают варианты с е (176 раз). Нет «нового ятя» в данной по-
зиции в лексемах блг҃одарениѥ, ближениѥ, глѹмлениѥ, исполнениѥ, лише-
ниѥ, хвалословлениѥ, ѹгожениѥ, ѹгожениꙗ, ѹчениѥ и т. д. (129 раз).
В существительных, наследующих ѣ от глагольной основы (хотѣниѥ,
тлѣниѥ, повелѣниѥ, терпѣниѥ, раꙁѹмѣниѥ, въꙁдѣниѥ, преꙁрѣниѥ, недо-
ѹмѣниѥ, видѣниѥ), стабильно сохраняется ѣ (всего 39 раз), кроме
единственного написания смотрениѥ. Написания с вторичным ѣ в ЯЧ
скорее отражают контаминацию суффиксов -ѣниj-/-ениj-, причем
преобладает последний, а в таком случае перед нами явление орфо-
графическое [Крысько, Мольков 2017: 346–354].

Опираясь на набор типовых позиций отражения «нового ятя»,
определенный В. Б. Крысько и Г. А. Мольковым [Крысько, Моль-
ков 2020: 144], можно уверенно сказать, что собственно примеров
«нового ятя» перед бывшим слогом с редуцированным в слабой по-
зиции немного — 7: в нѣмь (л. 52 об.), в нѣиже (л. 137 об.), приимѣть
(л. 105 об.). Одно написание с ѣ частицы не перед слогом, начи-
нающимся с и: нѣ имѣю (л. 101). Трижды встретилось написание
словѣс- при словес- (27 раз): словѣснѹю (л. 91), словѣсными (л. 172),
словѣсьнꙑхъ (л. 198 об.).

Мена ѣ/и. В рукописи нет подобных написаний.
Написания ки, ги, хи. С начала XII в. такие написания появля-

ются в южнорусских текстах, во второй половине XII в. они уже там
частотны [Пентковский, Пентковская 2003: 136–137] и только с XIV в.
зафиксированы в новгородских текстах [Галинская 2009: 127]. В ЯЧ
имеются единичные примеры, свидетельствующие о начальном этапе

6 Наречия сде (2 раза). 
7 Написание с е было характерно для киевских и галицко-волынских рукописей,

тогда как в северно-русских суффикс оформлялся через ѣ [Соболевский 2004: 65].
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перехода сочетаний кы, гы, хы в ки, ги, хи: никимьже, рѹсьскиꙗ, всѧ-
кими, аки (трижды), въ вѣки, испровергии, гибнѹща, въсхитити, ꙁлохит-
риѥмь. Они же используются в заимствованиях, но это общераспро-
страненное явление с древних пор: прокименъ, ѿ кита, иѥꙁекиинꙑми,
ниневгию, геѡ̈ргиꙗ (дважды), архиѥпп҃ъ, архистратига, малахиꙗ. Этими
случаями примеры исчерпываются, что может быть аргументом
в пользу северо-восточного, а не южнорусского происхождения ру-
кописи.

Южнославянские написания. На месте -*dj- стабильно пред-
ставлен восточнославянский рефлекс, исключением является един-
ственное слово тѹждемѹ (л. 123),8 которое находится в молитве
«о смеянии и глумлении». Молитва староболгарская по происхожде-
нию, поскольку представляет собой отрывок из Паренесиса Ефрема
Сирина.

∗ ∗ ∗

Подведем итоги. В рукописи обнаруживается несколько пластов
орфографии. Ряд написаний очевидно свойственен южнорусским тек-
стам, в связи с чем ее происхождение характеризовалось как южно-
русское, киевское или галицко-волынское [Соболевский 1899, Сперан-
ский 2022]: оформление корней скерб- и терг-, написание наречного
суффикса -де, редкое написание «нового ятя» (за исключением кон-
таминации -ѣние/-ение, написание ѣ в котором — явление орфогра-
фическое, а не фонетическое) и несколько случаев ки, ги, хи. Подоб-
ные орфографические особенности привели А. С. Раевского к мысли
о том, что сама рукопись могла быть прислана «из Киева в руковод-
ство» местным монастырям Ростова и Ярославля [Раевский 1902].
Однако хотелось бы внести уточнение: сказанное возможно отнести
только к протографам или протографу ЯЧ, а не к самой рукописи.
В говоре переписчика ЯЧ нового ятя не было, а это исключает его
галицко-волынское происхождение. Других ярких диалектных черт,
таких как цоканье, мены с/ш, у/в, в ЯЧ нет. Поэтому, несмотря на то
что наше предположение строится на основе совокупности отрица-
тельных признаков, мы полагаем, что ЯЧ был написан на северо-вос-
точной территории. Прояснение слабого редуцированного в сочета-

8 См. о написании тѹжемѹ в Троицком сборнике XII–XIII вв.: [Живов 2017: 668].
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ниях после плавного, для южных текстов нехарактерное, поддерживает
эту версию. Равномерное распределение семи написаний «нового
ятя» может указывать как на восхождение ЯЧ к уже существовавшему
сборнику подобного состава, так и на привлечение составителем раз-
личных источников. 

С XVIII в. рукопись хранилась в Ярославле в Спасо-Преображен-
ском монастыре (об этом говорит запись на л. 5), попасть в который
могла, например, из Ростова, где в XIII в., по предположению Собо-
левского, существовала крупная епископская библиотека [Соболев-
ский 1910: 205–207]. Если версия Соболевского верна, то ЯЧ мог со-
ставляться в книжном центре в Ростове с привлечением более ранних
южнорусских источников.

3.3. Псалмы в составе Ярославского часослова

Как и в любом часослове, в составе служб Ярославского часослова
имеются тексты псалмов, представленные целиком, а также фраг-
менты из псалмов в различных литургических функциях, например
прокимены и припевы к гимнографическим произведениям. В отли-
чие от часослова, текст славянской Псалтири достаточно подробно
изучался, так что имеет смысл рассмотреть текст псалмов в Ярослав-
ском часослове, что поможет уточнить характер этого списка и его
отношение к другим спискам древнерусского часослова и к славян-
ской Псалтири.

Изучение текста ранней славянской Псалтири было осуществлено
в работах ученых-славистов XIX в. [Срезневский 1877; Ягич 1884].
Выявление редакций текста в течение всей истории бытования Псал-
тири, от глаголических памятников до печатных изданий, предпри-
нято в работе В. Погорелова, составившего также таблицы диаг-
ностических чтений [Погорелов 1901: V–LXIV]. В дальнейшем эта
классификация была пересмотрена и исправлена К.-М. МакРоберт
с привлечением почти всех известных рукописей XI–XIII вв. и мно-
гих рукописей XIV в. [MacRobert 1998]. В данном разделе мы будем
пользоваться ее классификацией: в ней выделены две главнейшие ре-
дакции псалмов, бытовавшие до редактирования богослужебных книг
в XIV в., — редакция I, представленная преимущественно Синай-
ской глаголической псалтирью XI в. Sin. slav. 38 [Северьянов 1922],
и редакция II, древнейший представитель которой — кириллическая
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Бычковско-Синайская псалтирь — также XI в. Sin. slav. 6 + Q.п.I.73
[Altbauer, Lunt 1978] + Sin. slav. 6/N [Tarnanidis 1988: 109–110, 249–281].
Редакция I, в совокупности с переводом Толковой псалтири Псевдо-
Афанасия Александрийского, отражает изначальный кирилло-ме-
фодиевский перевод, отредактированный в южнославянских землях
[MacRobert 1998: 927]. Погорелов называл редакцию II «русской ре-
дакцией», так как именно она представлена в древнерусских псал-
тирях XIII–XIV вв. [Погорелов 1901: XXXI], однако выявление ее
текста в Бычковско-Синайской псалтири показывает, что она суще-
ствовала уже в XI в., и, кроме того, ее текст отражен и в южносла-
вянских рукописях XIII–XIV вв. [MacRobert 1998: 923]. Несмотря
на то что вопрос о происхождении редакции II, по мнению МакРо-
берт, не может быть решен окончательно только на основе лингвис-
тических данных, представляется, что она была создана в Восточ-
ной Болгарии в начале X в. и основывается на тексте византийской
богослужебной псалтири того времени [MacRobert 2005: 46].

Рассмотрение текста псалмов в двух памятниках древнерусского ча-
сослова — Часовнике и Часословце — было проделано ранее в статье
[Andreev 2024: §1, 2]. Для полноты картины повторим этот материал
здесь, перед тем как перейти к изучению особенностей текста в
ярославском списке. В таблице 3.1 приведены чтения Часовника, от-
ражающие известные или предположительные греческие вариант-
ные чтения, выявленные МакРоберт:

Т а б л и ц а  3 . 1

Диагностические чтения псалмов, встречающиеся в Часовнике

Стих Вариант чтения Редакция Псалтири

Пс. 5: 4 ѹꙁриши (ἐπόψει) в Часовнике
против ѹꙁрю (ἐπόψομαι)

Редакция II
Редакция I

Пс. 24: 17 иꙁбави (ῥῦσαί) в Часовнике
против иꙁведи (ἐξάγαγε)

Par, Lob
Редакции I, II

Пс. 33: 23 постꙑдѧтьсѧ (καταισχυνθήσονται?) в Часовнике
против прѣгрѣшать (πλημμελήσουσιν)

Редакция II
Редакция I

Пс. 83: 11 жити ми (οἰκεῖν με) в Часовнике
против жити (οἰκεῖν)

Редакция II
Редакция I

Пс. 84: 5 спасителю нашь (ὁ σωτὴρ ἡμῶν) в Часовнике
против спасении нашихъ (τῶν σωτηρίων ἡμῶν)

Редакция II
Редакция I

Пс. 140: 9 сокрꙑша (ἔκρυψαν) в Часовнике
против съставиша (συνεστήσαντο)

Редакция II
Редакция I
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Как видно из таблицы 3.1, текст псалмов в Часовнике в основном
совпадает с редакцией II и отличается от редакции I. Особенное чте-
ние Пс. 24: 17 избави вместо изведи представлено также в двух гла-
голических псалтирях XIV в. Парижской (Par) и Пражской (Lob)
[Vajs 1916], в целом совпадающих с текстом редакции I, но это един-
ственное общее чтение этих рукописей и Часовника. Таким образом,
данные по тексту псалмов подтверждают наш вывод, что Часовник
фиксирует осуществленный в Восточной Болгарии в начале X в. пе-
ревод константинопольского храмового Орология.

В Часословце эта гомогенность текста псалмов разрушается, на-
блюдаются чтения как редакции I, так и редакции II, а также Толко-
вой псалтири Феодорита Кирского (Th).

Т а б л и ц а  3 . 2

Диагностические чтения псалмов, встречающиеся в Часословце

Как видно из таблицы 3.2, три списка Часословца не согласны
друг с другом и не могут быть четко разделены по редакциям. Подоб-
ное распределение чтений приводит к выводу о том, что при переводе
Часословца псалмы не переводились заново, а заимствовались из уже
распространенных славянских псалтирей. При дальнейшем перепи-
сывании происходила контаминация, чтения различных редакций
были смешаны.

Теперь перейдем к изучению текста псалмов в Ярославском часо-
слове и попытаемся выяснить, как он соотносится с текстами Часо-
словцев и близких рукописей Псалтири. В ходе исследования выявим
пласты лексики различных редакций Псалтири, уникальные чтения
и чтения, внесенные писцом Ярославского часослова. Кроме указан-
ных выше двух редакций, выделенных МакРоберт, мы также привле-

Стих Вариант чтения Редакция 
Псалтири

Пс. 24: 17 иꙁбави (ῥῦσαί) в O.п.I.2, Соф. 1052
иꙁведи (ἐξάγαγε) в Q.п.I.57

Par, Lob
Редакции I, II

Пс. 140: 9 сокрꙑша (ἔκρυψαν) в Соф. 1052
съставиша (συνεστήσαντο) в Q.п.I.57, O.п.I.2

Редакция II
Редакция I

Пс. 70: 20
въꙁведе мѧ (ἀνήγαγές με) в Q.п.I.57
пакꙑ въꙁведе мѧ (πάλιν ἀνήγαγές με) в O.п.I.2, Соф. 1052
древле въꙁведе мѧ (πάλαι ἀνήγαγές με)

Редакция II
Th 
Редакция I

Пс. 68: 14 силꙑ (τῆς δυνάμεως) в Q.п.I.57, Соф. 1052
милости (τοῦ ἐλέους) в O.п.I.2

Редакция II
Редакция I
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каем к исследованию псалтири, содержащие молитвы свт. Кирилла
Туровского и иные молитвы, имеющие параллели в Ярославском ча-
сослове: Симоновскую псалтирь Хлуд. 3, Псалтирь княгини Марины
Син. 235 и псалтири F.п.I.1 и F.п.I.2 (Фроловская псалтирь). В этих
рукописях, однако, уже записан контаминированный текст псалмов
([MacRobert 2000]; см. также раздел 2.3). 

3.3.1. Соотношение с псалтирями

Текст псалмов в Ярославском часослове часто согласуется как
с редакцией II Псалтири, так и с текстом редакции I, причем в пределах
одного псалма, а иногда и вовсе расходится с текстами псалмов в ука-
занных рукописях. Различия в псалмах возникли скорее не из-за нового
перевода, а в результате сверки текстов псалмов с другими славян-
скими списками псалтирей, что было характерно для текстов контро-
лируемой традиции при привлечении большого количества источни-
ков. Представим примеры чтений редакции I [MacRobert 2013]:

Пс. 68: 329 и годѣ10 бѹдеть бв҃и (ЯЧ, Sin. slav. 38) : ѹгодно (Sin. slav. 6,
Син. 235, Хлуд. 3, F.п.I.1, F.п.I.2, Q.п.I.57, Соф. 1052, O.п.I.2); 

Пс. 68: 21 поношениꙗ причаꙗ дш҃а моѥꙗ стр҃асти· (ЯЧ, Sin. slav. 38,
F.п.I.1, Соф. 1052, F.п.I.2, Хлуд. 3) : окааньства (Sin. slav. 6, Син. 235,
O.п.I.2) (ταλαιπορίαν) : окааньства и страсть (Q.п.I.57);11 

Пс. 83: 3 въꙁрадовастасѧ ѡ̈ бꙁ҃ѣ живѣ (ЯЧ, Sin. slav. 38, Соф. 1052,
F.п.I.1) : къ б҃ѹ живѹ (Sin. slav. 6, Син. 235, Хлуд. 3, F.п.I.2, Q.п.I.57,
O.п.I.2) (ἐπὶ θεόν ζῶντα); 

Пс. 85: 4 вꙁѧхъ дш҃ю мою· (ЯЧ, Sin. slav. 38, Хлуд. 3, F.п.I.1, F.п.I.2) :
въꙁдвигохъ (ἦρα) (Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, O.п.I.2, Q.п.I.57).

Заметно, что общие чтения характерны для Ярославского часо-
слова, Часословца Соф. 1052 и псалтири F.п.I.1. Ниже мы покажем уже
на основании литургических данных, что одним из источников Яро-
славского часослова был Часословец по типу Соф. 1052, а не Q.п.I.57.

9 Здесь и далее первая цитата приводится в орфографии Ярославского часослова,
разночтение дается через двоеточие только к слову, выделенному подчеркиванием,
в орфографии первого указанного списка.

10 Чтение для Чудовской псалтири и псалтирей XIII–XIV вв. см.: [Амфилохий 1874:
437].

11 В Q.п.I.57 представлен контаминированный вариант, объединяющий чтения
обеих редакций.
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Чтения редакции II в Ярославском часослове обычно имеют со-
ответствия в привлеченных рукописях Псалтири. В случае обнаруже-
ния разночтения приведем лексему редакции I через знак двоеточия
с указанием списка: 

Пс. 33: 23 иꙁбавить г҃ь дш҃ю рабъ своихъ и не постꙑдѧтьсѧ вси ѹпо-
вающии на нь : прѣгрѣшать (F.п.I.2); 

Пс. 39: 5 и не преꙁри всѹѥ гнѣва ложьнꙑꙗ : лютости (F.п.I.2); 
Пс. 39: 8 въ главиꙁнѣ книжьнѣи пишетьсѧ : свитьцѣ кънижьнѣмь

(F.п.I.2); 
Пс. 68: 14 въ множьствѣ силꙑ твоѥꙗ ѹслꙑши мѧ : милости (F.п.I.2,

О.п.I.2); 
Пс. 102: 13 ѹщедрить г҃ь боꙗщаꙗсѧ ѥго : помилуѥть (Соф. 1052).
Выявленные выше общие чтения для Ярославского часослова

и F.п.I.1 позволяют проверить, есть ли еще лексические варианты,
противопоставляющие эти две рукописи остальным псалтирям. Та-
кие чтения есть, но они находят соответствие в списках Часословца:

Пс. 140: 9 съкрꙑша ѡ̈ мнѣ∙ (ЯЧ, F.п.I.1, Соф. 1052) : съставиша
(Хлуд. 3, Син. 235, F.п.I.2, O.п.I.2) (συνεστήσαντο); 

Пс. 141: 5 скрꙑша сѣти ѡ̈ мнѣ (ЯЧ, F.п.I.1, Соф. 1052, O.п.I.2) : сѣть
мнѣ (Хлуд. 3, Син. 235, F.п.I.2); 

Пс. 141: 5 и не бѣ кто поꙁнаꙗи мене (ЯЧ, F.п.I.1) : кто ꙁнаꙗи
(Соф. 1052) : ꙁнаꙗи (Син. 235, Хлуд. 3, F.п.I.2, O.п.I.2); 

Пс. 84: 13 гь҃ дасть блг҃дть (ЯЧ, F.п.I.1, Соф. 1052, F.п.I.2, O.п.I.2) :
бл҃гость (Sin. slav. 38, БСП, Син. 235, Хлуд. 3, Q.п.I.57) (χρηστότητα).

Частично совпадают чтения в Пс. 140: 7, несмотря на ошибку пе-
реписчика Ярославского часослова в выбранном глаголе: ꙗко тълъща
ꙁемнаѧ проситьсѧ на ꙁемлю : ꙁемнаѧ просѣдесѧ (F.п.I.1) вместо ꙁемли
просѣдесѧ (в Соф. 1052 просѣдошасѧ).

Впрочем, есть чтения, противопоставляющие F.п.I.1 и Ярослав-
ский часослов: 

Пс. 68: 37 и сѣмѧ рабъ твоихъ ѹдержѧть (ЯЧ, Sin. slav. 6, Син. 235,
Sin. slav. 38, Соф. 1052, O.п.I.2) : племѧ (F.п.I.1, F.п.I.2) (τὸ σπέρμα);

Пс. 55: 14 ѹгожю предъ гдм҃ь въ свѣтѣ живѹщихъ (ЯЧ, Sin. slav. 6,
Син. 235, Sin. slav. 38, F.п.I.2, Соф. 1052, O.п.I.2) : въ странѣ (F.п.I.1)
(ἐν φωτὶ); 

Пс. 85: 1 Приклони ѹхо твоѥ ѹслꙑши мѧ (ЯЧ, Sin. slav. 6, Син. 235,
Sin. slav. 38, F.п.I.2, Соф. 1052, O.п.I.2) : Приклони ѹхо твоѥ ко мне
и ѹслꙑши мѧ (Хлуд. 3, F.п.I.1, Q.п.I.57).



Часть 1. Исследование

154

Некоторые чтения объединяют Ярославский часослов и Псалтирь
княгини Марины: 

Пс. 21: 26 ѡ̈бѣтꙑ моꙗ въꙁдамь гв҃и предо всѣми боꙗщимисѧ ѥго (ЯЧ
и Син. 235) — местоимение приведено только в этих двух рукописях. 

Пс. 39: 18 Гь҃ приѧтъ мѧ помощьникъ мои и ꙁащититель мои ѥси бе҃12

не ꙁамедли (ЯЧ, Син. 235) : не ꙁабуди (Хлуд. 3, F.п.I.1, F.п.I.2) при
не ꙁамѫди (Sin. slav. 38, Sin. slav. 6) (μὴ χρονίσῃς). Отметим, что ꙁамедли
в этом псалме читается также в антифонной псалтири Соф. 62
(XIII–XIV вв.) и в псалтирях XIV в. Соф. 60 и ЯМЗ 15482 [MacRo-
bert 2013: 42].

Пс. 141: 3 Егда ищаꙁаѥть ѿ мене дх҃ъ мои при ищаꙁаше (Син. 235,
O.п.I.2) и ищеꙁаше в других списках.

Наконец, выявляются чтения, противопоставляющие Симонов-
скую псалтирь остальным выбранным псалтирям, но чтений, объеди-
няющих только Хлуд. 3 и Ярославский часослов, нет:

Пс. 4: 1 помилѹи мѧ ѹслꙑши млт҃вѹ мою (ЯЧ, Син. 235, F.п.I.1,
F.п.I.2, Соф. 1052, Q.п.I.57, Sin. slav. 38) : ѹщедри (Хлуд. 3) (ὀικτείρη-
σоν);

Пс. 55: 9 животъ мои исповѣдахъ тебѣ (ЯЧ, Sin. slav. 6, Син. 235,
F.п.I.1, F.п.I.2, Sin. slav. 38) : съхранихъ (Хлуд. 3);

Пс. 87: 17 по мнѣ преидоша вси гнѣви твои (ЯЧ, Sin. slav. 6, Соф. 1052,
Син. 235, F.п.I.1, F.п.I.2, Q.п.I.57, Sin. slav. 38) — на мнѣ (Хлуд. 3)
(ἐπ᾽ ἐμέ);

Пс. 115: 3 что въꙁдамь гв҃и ꙁа всѧ (ЯЧ, Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1,
F.п.I.2, Q.п.I.57, Sin. slav. 38, Соф. 1052, O.п.I.2) — о всехъ (Хлуд. 3)
(περὶ πάντων);

Пс. 102: 8 премилостивъ всѧ (ЯЧ, Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052,
F.п.I.1, F.п.I.2, Q.п.I.57, Sin. slav. 38) — многомилостивъ (Хлуд. 3)
(πολυέλεος).

3.3.2. Соотношение с текстом псалмов в Часословце

Выше мы уже отметили общие чтения текста псалмов в Ярослав-
ском часослове и в Соф. 1052. При этом общих чтений, свойствен-
ных только Ярославскому часослову и O.п.I.2 или Q.п.Ι.57, нет. Есть
случаи, когда Q.п.I.57 содержит чтения редакции I, а Ярославский
часослов и другие Часословцы — чтения редакции II:

12Син. 235: г҃и бе҃.
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Пс. 12: 7 аꙁъ же на млть твою ѹповахъ (ЯЧ, Соф. 1052, О.п.I.2,
Син. 235, F.п.I.1, F.п.I.2, Хлуд. 3) — надѣюсѧ (Q.п.I.57)13 (ἤλπισα);

Пс. 83: 11 нежели жити ми в селѣхъ грѣшничихъ (ЯЧ, Соф. 1052,
O.п.I.2, Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1) (με) — местоимение отсутствует
в Q.п.I.57, а также в Хлуд. 3 и F.п.I.2;

Пс. 103: 3 покрꙑваꙗ водами превꙑшнѧꙗ своꙗ (ЯЧ, Соф. 1052, O.п.I.2,
Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1) — превыспрьнѧꙗ (Хлуд. 3, Q.п.I.57, Sin.
slav. 38) (τὰ ὑπερῷα);

Пс. 68: 19 въньми дш҃и моѥи ѿими ю (ЯЧ, Sin. slav. 38, Sin. slav. 6,
Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1, F.п.I.2, Хлуд. 3) — иꙁбави (Q.п.I.57, O.п. I.2)
(λύτρωσαι).

При этом можно отметить общий ход переосмысления в тексте
Пс. 33: 22 ненавидѧщии праведнаго прегрѣшить (ЯЧ) — прегрѣшаѥть
Q.п.I.57 вместо прегрѣшать (πλημμελήσουσιν). Возможно, следующий
глагол иꙁбавить повлиял на выбор формы 3-го лица единственного
числа прегрѣшить/прегрѣшаѥть. Также преемственным выглядит чтение
Ярославского часослова и Q.п.I.57 в Пс. 83: 7 положі бъ ҃блг҃ословлениѥ
своѥ вместо ибо (καὶ γάρ), при этом в Q.п.I.57 и бо҃.

Наконец, рукопись Соф. 1052 позволяет объяснить интересное
индивидуальное чтение Ярославского часослова в Пс. 68: 16: ни пож-
реть мене глꙋбина да не сведеть ӧ мнѣ кнѧꙁь ѹстъ своихъ (ЯЧ) — рев-
никъ/ровникъ, рьвникъ (Хлуд. 3, F.п.I.1, F.п.I.2, Син. 235, O.п.I.2, Sin.
slav. 38 и другие). Необычная лексема на месте греч. φρέαρ (‘коло-
дец, цистерна’) находит свое исправное соответствие в Соф. 1052,
где вместо ревникъ/ровникъ, которые, согласно цитатам [СДрЯ X: 512],
встречаются только в переводных текстах, записано кладѧꙁь. Итак,
чтение в Ярославском часослове вторично и ошибочно. 

Отметим, что кроме Соф. 1052 лексема кладѧꙁь в этом псалме
встретилась пока только единожды в Толковой псалтири Пряниш. 8
(XVI в.).14 В эту рукопись чтение попало из Обол. 161 (ок. 1538 г.),
где глоссировало на полях слово ревенникъ [Вершинин 2018: 100].
Единичная глосса могла бы быть совпадением, особенно учитывая
временную разницу между текстами. Однако псалом 68 стихом выше
имеет в Ярославском часослове еще одну лексическую правку:

Пс. 68: 15 спс҃и мѧ ѿ кала, да не ѹглебнѹ при ожидаемом спс҃и мѧ
ѿ бьрниѧ/берниѧ, брениѧ (ἀπὸ πηλοῦ — ‘из грязи, болота’). 

13 Sin. slav. 38: надѣꙗхъ сѩ. 
14 Благодарим К. В. Вершинина за указание на эту рукопись.
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Обе лексемы с древнейших текстов используются для перевода
одного и того же греческого слова [SJS II: 8; SJS I: 146]. В этом стихе
Соф. 1052 расходится с Ярославским часословом, сохраняя тради-
ционное чтение, но в Обол. 161 лексема калъ глоссирует лексему тина
в составе толкования, а в Пряниш. 8 глосса также внесена в текст.
Анализ текста приводит К. В. Вершинина к выводу о переводе ка-
тены на Псалтирь древнерусскими книжниками в XI–XII вв. [Вер-
шинин 2018: 90], и чтения в Ярославском часослове косвенно могут
подтвердить эту гипотезу. В Соф. 1052 берньѥ могло появиться как
чтение, известное писцу наизусть. Кроме того, встречаются общие
ошибочные чтения, объединяющие Ярославский часослов и Соф. 1052
в Пс. 68: 22 вдаша въ ꙗдь мою вместо и даша (καὶ ἔδωκαν). В совокуп-
ности это значит, что в основе обоих сборников лежит общее тексто-
вое ядро.

Факт лексической правки только в этом псалме привлекает вни-
мание своей единичностью. Псалом 68 находится в Часословце
на междочасии девятого часа, а в Ярославском часослове размещен
на 8-м часе. Здесь возможны два варианта. Первый предполагает,
что лексическая правка в псалме одновременна смене в композиции,
т. е. псалом отредактировал тот, кто переставил его на новую службу, —
составитель Ярославского часослова. По крайней мере, подобное
предположение пояснило бы отсутствие правки в остальных псалмах
рукописи. Однако этот путь развития текста противоречит наличию
правленого текста псалма 68 на междочасии девятого часа в Соф. 1052,
поэтому вероятнее всего правка находилась в Часословце, послу-
жившем протографом и для Ярославского часослова, и для Соф. 1052,
а составитель Ярославского часослова лишь скопировал псалом,
но не редактировал его.

Наконец, рассмотрим особые чтения, привнесенные писцом Ярос-
лавского часослова; очевидные ошибки письма — пропуски букв,
диттография — не указываются:

Пс. 55: 2 ꙗко попра мѧ члв҃къ, въсь дн҃ь борѧсѧ съ мною — подчерк-
нутые слова отсутствуют в Часословцах и привлеченных псалтирях;

Пс. 4: 8 плода пшеница и вина и ѡ̈лѣѧ своѥго ѹмножисѧ вместо
ѹмножишасѧ (ἐπληθύνθησαν);

Пс. 12: 5 врагъ мои ѹкрѣпихъ на нь вместо ѹкрѣпихъ сѧ на нь;
Пс. 21: 31 въꙁвѣстить гв҃и родъ грѧдꙑи, въꙁвѣстить правдѹ ѥго вместо

и въꙁвѣстѧть (καὶ ἀναγγελοῦσιν);
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Пс. 98: 7 ꙗко съхранѧхѹ свѣдѣниꙗ ѥго вместо хранѧхᲂу (ἐφύλασσον);
Пс. 33: 4 въꙁвеличи г҃а вместо въꙁвеличите г҃а (μεγαλύνατε);
Пс. 33: 6 не постꙑдѧсѧ вместо не постꙑдѧтьсѧ (μὴ καταισχυνθῇ);
Пс. 39: 5 и не преꙁри всѹѥ гнѣва ложьнꙑꙗ вместо прѣꙁьрѣ всѹѧѧ

гнѣвꙑ ложьнꙑꙗ;
Пс. 39: 10 ѹстьнама моима не въꙁъбранихъ вместо не въꙁъбраню

(μὴ κολύσω);
Пс. 21: 32 ꙗже створить вместо ꙗже створи гь҃ (ἐποίησεν ὁ Κύριος).

Здесь, возможно, гь҃ было принято за финаль -ть. В целом настоящее
время вместо аориста 3-го лица единственного числа и обратная за-
мена достаточно часто встречаются как в Ярославском часослове,
так и в псалтирях, например: Пс. 33: 7 и ѿ всѣхъ скорбии ѥго спс҃еть и
вместо спс҃е и (ἔσωσεν αὐτόν) (ЯЧ, Син. 235), Пс. 129: 6 иꙁбави вместо
иꙁбавить (λυτρώσεται) (Соф. 1052, Хлуд. 3, F.п.I.1). Вряд ли эту замену
можно считать особенной чертой работы переписчика сборника.

Появление следующих чтений связано с влиянием псалмов с по-
хожим контекстом:

Пс. 83: 9 ги҃ ѹслꙑши млтв҃ѹ мою вместо ги҃ бе҃ силъ (Κύριε ὁ Θεὸς τῶν
δυνάμεων), под влиянием Пс. 142: 1;

Пс. 139: 14 праведнии исповѣдѧтьсѧ имени твоѥмѹ г҃и∙ вселѧтьсѧ
праведнии с лицемь твоимь вместо правии (εὐθεῖς) под влиянием начала
стиха;

Пс. 68: 11 съмѣрихъ постомь дш҃ю мою вместо прикрыхъ (συνεκάλυ-
ψας) под влиянием Пс. 34: 13;

Пс. 68: 30 нищь и ѹбогъ аꙁъ ѥсмь вместо нищь и болѧ ѥсмь аꙁъ
(ἀλγῶν) под влиянием Пс. 85: 1, 108: 22.

∗ ∗ ∗

Итак, в псалмах Ярославского часослова выявлены и чтения, пред-
ставляющие разные редакции Псалтири, и индивидуальные чтения.
Разнообразие чтений из редакции I и редакции II в псалмах Ярослав-
ского часослова находит чаще свое соответствие то в псалмах псал-
тири F.п.I.1 и Часословца Соф. 1052, то в Псалтири княгини Марины
Син. 235. В целом состояние текста псалмов во многом совпадает
с ситуацией с текстом псалмов в Часословце. Можно предположить,
что источником псалмов для Часословцев, а также для протографа
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Ярославского часослова послужили уже существующие переводы
Псалтири, а разнородность текстов объясняется копированием в рам-
ках контролируемой рукописной традиции. Важно заметить, что текст
псалма 68 подвергся филологической правке, сохранившейся только
в двух рукописях: Ярославском часослове и Часословце Соф. 1052.

3.4. Суточное богослужение 
в Ярославском часослове

Ярославский часослов — особый вид Часослова, по структуре не-
похожий на другие сохранившиеся списки XIII–XIV вв. Самая оче-
видная его особенность — наличие 12 часовых служб дня, причем
выбор псалмов на этих часах и порядок их следования в книге не по-
зволяет увидеть прямую связь с византийскими орологиями 24-псал-
мового типа. Более пристальное рассмотрение Ярославского часо-
слова в контексте всей истории славянского часослова позволит нам
объяснить эту особенность, а также выявить и другие необычные
черты этого памятника. В этой главе мы покажем, что на самом деле
Ярославский часослов — уникальный сборник, сохранивший в себе
элементы всех бытовавших до него славянских переводов Орология
от глаголической следованной Псалтири до «студийского» Часо-
словца, а также структуру славянского 24-псалмового часослова, лег-
шего в основу Q.п.I.57. В конце предшествующей главы мы указали
на существование сборников, содержащих Часослов, составленных
на базе Часовника и Часословца и предназначенных для приходского
богослужения. Ярославский часослов также является сборником
на базе разных типов часослова, но предназначен для монашеской ке-
лейной молитвы. Кроме того, он содержит тексты, заимствованные
из келейной Псалтири и Евхология, равно как и тексты древнерус-
ского происхождения, таким образом представляя собой уникальную
энциклопедию монашеской молитвы XIII в.

К сожалению, начальная часть рукописи утрачена и сегодня Яро-
славский часослов начинается с 7-го часа дня. В сохранившемся виде
в нем записана следующая последовательность служб и молитв:

1. Чин часов (л. 5–73 об.)
1.1. 7-й час (начало утрачено) (л. 5–7 об.)
1.2. 8-й час (л. 7 об.–13 об.)
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1.3. Девятый час (л. 14–21)
1.4. 10-й час (л. 21 об.–28 об.)
1.5. 11-й час (л. 28 об.–36)
1.6. 12-й час (л. 36 об.–51)
1.7. Изобразительны (л. 51–73 об.)

2. Собрание различных молитв в течение дня (л. 73 об.–131 об.)
2.1. Молитвы «кончавше часы» (л. 73 об.–89)
2.2. Дневные молитвы свт. Кирилла Туровского (л. 89–108 об.)
2.3. Дополнительные различные молитвы (л. 108 об.–128)
2.4. Молитвы во время литургии и на трапезе (л. 128–131 об.)

3. Чин вечерни (л. 131 об.–154)
4. Молитвы «кончавше вечерню» — вечерние молитвы свт. Ки-

рилла Туровского с предваряющими дополнительными молит-
вами без надписания авторства (ЯЧ, л. 154 об.–200 об.; Барс. 347,
л. 1–1 об.; ЯЧ, л. 201–201 об.)

5. Чин мефимона (повечерия) (л. 1–4 об., 202–218 об.)
6. Чин «от бесовского соблазна» (конец утрачен) (л. 218 об.–226 об.)

Исходя из организации сохранившейся части, можно предполо-
жить, что в первоначальном виде кодекс начинался, как и Часосло-
вец, с заутрени (точнее, с предшествующего ей чина куроглашения),
к которой присоединялись первый и 2-й часы. Затем следовал чин
часов, состоящий из третьего по 12-й час и изобразительных, ныне
сохранившийся лишь с 7-го часа. Далее были записаны вечерня, по-
вечерие и особый чин «от бесовского соблазна», который монах слу-
жит сразу после пробуждения от сна.

В начале чина «от бесовского соблазна» приводится инципит
псалма 56 и сообщается, что он «писан на полунощных часах»
(л. 219 об.). Этот псалом появляется в составе чина «ночных часов»
древнерусского Часословца. Однако между концом мефимона и на-
чалом чина «от бесовского соблазна» утраты листов нет. Ведь именно
после мефимона должен был размещаться чин «ночных часов»: как
мы показали выше (см. раздел 2.4), «ночные часы» возникли в каче-
стве дополнения к повечерию, да и упоминание псалма 56 лишь инци-
питом подразумевает, что его текст был записан в рукописи до чина
«от бесовского соблазна». При этом еще менее возможным представ-
ляется предположение Е. Э. Сливы [Слива 1999: 99–100], что чин
«ночных часов» размещался в самом начале кодекса, перед чином
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заутрени. Такой способ организации служб в часослове чужд как Ча-
сословцу, так и Часовнику и совершенно неизвестен в византийских
списках Орология, а также противоречит функции «ночных часов»
как продолжению повечерия. Так что мы вынуждены заключить, что
«ночные часы» в ЯЧ отсутствовали, они не были скопированы из Ча-
сословца, а чин «от бесовского соблазна» скопирован был и, как мы
покажем ниже, был дополнен молитвами из келейной Псалтири.
Кроме того, в Ярославском часослове, по всей видимости, отсут-
ствовала и полунощница: в XIII в. она еще совершается перед сном,
поэтому должна была размещаться, как в Q.п.I.57, перед чином
«от бесовского соблазна», который совершается по восстании от сна,
а не в утраченном начале (перед заутреней) или конце (после чина
«от бесовского соблазна») кодекса. Таким образом, кодекс содержал
лишь чинопоследования от заутрени до повечерия, к которым был при-
соединен чин «от бесовского соблазна» в качестве приложения. Руко-
пись предназначалась для утренней, дневной и вечерней, но не для ноч-
ной молитвы.

Организация часов Ярославского часослова, на первый взгляд,
непохожа на византийские 24-псалмовые орологии: в наименовании
служб нет разделения на большие и малые часы и нет дублирования
служб — большому третьему часу не предшествует малый 3-й час.
Есть лишь 12 часов дня. Такие часословы без дублирования служб,
с последовательностью 12 часов дня и 12 часов ночи, известны только
по грузинским памятникам «нового иерусалимского Орология», отра-
жающим палестинское богослужение VII–X вв. [Frøyshov 2024: §3.3].
Связь Ярославского часослова с этими памятниками можно исклю-
чить a priori, не только ввиду географического расстояния и хроно-
логического разрыва между ними, но и потому, что структура служб
Ярославского часослова явно показывает его связь с Часословцем
и Часовником, а не с «новым иерусалимским Орологием», суточное
богослужение которого сильно отличается от «агиополитского».
Для объяснения необычной организации часов Ярославского часо-
слова необходимо вспомнить, что одним из источников древнерус-
ского Часословца был славянский 24-псалмовый часослов, который
мы назвали усеченным и переформатированным. Воспроизведем в таб-
лице 3.3 структуру этой книги, добавив теперь еще и названия суточ-
ных служб по Ярославскому часослову.
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Т а б л и ц а  3 . 3

Структура реконструируемого славянского 
24-псалмового часослова и Ярославского часослова

15

* Данные службы в Ярославском часослове ныне утрачены.

Из таблицы 3.3 видно, что структуру Ярославского часослова можно
получить из нашего усеченного и переформатированного 24-псалмо-
вого часослова, опустив 1-й малый час, размещенный в нем после пер-
вого большого часа, и перенумеровав все оставшиеся часы, более
не разделяя их на большие и малые.

Очевидно, что ввиду утраты первой части рукописи мы не можем
быть до конца уверены в этом объяснении структуры Ярославского
часослова. Тем не менее оно кажется наиболее правильным. Помимо
отсутствия любых греческих аналогов с такой же организацией служб
и их структурой, приведем еще некоторые аргументы. Во-первых,

Суточная служба
24-псалмового 

Орология

Суточная служба 
Ярославского 

часослова
Молитва в 24-псалмовом часослове

Первый 
большой час Первый час* Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя 

(344)15 
1-й малый час Отсутствует Благодарю Тя, Господи, долготерпеливаго (1)

2-й малый час 2-й час* Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Слово 
бессмертное (3)

Третий 
большой час Третий час* Боже щедрый, утешая нас на всяк час (64)

3-й малый час 4-й час* Боже праведный и прехвальный (7)

4-й малый час 5-й час* Боже вседержителю и Отче Иисус Христов, 
единочадаго Сына (11) 

Шестой 
большой час Шестой час* Господи Боже наш, иже в полудне сподобивыйся 

прийти

6-й малый час 7-й час Господи, Господи, иже высоту и землю пядию 
измерив (34)

7-й малый час 8-й час Господи, выший всех и всех ради и во всех (13)
Девятый 

большой час Девятый час Благословя, благословлю Тя, Господи Боже мой, 
и прославлю имя Твое 

10-й малый час 10-й час Нищ и убог восхвалит Тя, Господи (30)
11-й малый час 11-й час Господи, якоже велиши, Господи, якоже веси (29)
12-й малый час 12-й час Господи, иже над Лазарем плакався (225)

15 Здесь и далее в круглых скобках приведены номера греческих оригиналов мо-
литв по инципитарию Г. Парпулова [Parpulov 2014, Appendix D5].
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сокращение 13 часов дня, которые имел, по определенным истори-
ческим причинам, описанным во второй главе (см. раздел 2.4.10),
предполагаемый источник 24-псалмового типа, до 12 часов кажется
вполне естественным процессом. Во-вторых, те молитвы византий-
ского 24-псалмового Орология, которые есть в Ярославском часо-
слове, записаны в нем на тех же часах: молитва Господи, вышший
всех и всех ради и во всех = Κύριε, ὑπὲρ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν
πᾶσιν (13) на 7-м часе и молитва Нищ и убог восхвалит Тя Господи =
Πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσί σε, Κύριε (30) на 10-м часе. Кроме того,
нам представляется невероятным, что составитель Ярославского ча-
сослова смог бы самостоятельно создать рукопись с 12 часами, опи-
раясь лишь на Часословец с междочасиями: это две принципиально
разные по форме организации келейных служб книги. Так что мы
приходим к выводу, что именно 24-псалмовый часослов усеченного
и переформатированного типа должен был находиться в руках у со-
ставителя изучаемого нами памятника. Тем самым Ярославский ча-
сослов подтверждает наш анализ структуры кодекса Q.п.I.57 и наши
соображения по истории славянского Часословца, приведенные в за-
ключении к разделу 2.4. 

3.4.1. Часы

По структуре часов Ярославский часослов отличается от часосло-
вов с междочасиями. В таблице 3.4 сравнивается структура часов
в Часовнике, Часословце и Ярославском часослове. Большие часы
(сохранился, собственно, только девятый час) в Ярославском часо-
слове имеют такую же структуру, как и в Часословце: к ядру часа,
представленному в Часовнике, после Трисвятого с Отче наш добав-
ляется молитва, а в случае с Ярославским часословом — две молитвы.
Но малые часы16 построены по структуре часа, а не междочасия:
гимнография следует за псалмами и перед Трисвятым c Отче наш
(как на часах), а не после Трисвятого c Отче наш (как на междоча-
сиях). Возможно, такое строение малых часов имел 24-псалмовый
часослов, на который ориентировался составитель Ярославского ча-
сослова. Кроме того, как мы указали выше, «часовой» строй известен

16 Как мы уже указали выше, сам памятник не использует термины «большие»
и «малые» часы. Но для удобства мы продолжим пользоваться ими, обозначив 7, 8,
10, 11 и 12-й часы как «малые».



Глава 3. Ярославский часослов в контексте славянских и византийских часословов

163

также в некоторых древнерусских списках келейной Псалтири, эта
организация тропарей и молитв по кафизмам в ней более древняя,
впоследствии она была заменена «междочасным» строем [Афана-
сьева 2023: 28]. Так что, возможно, составитель Ярославского часо-
слова также был знаком именно с такой Псалтирью с часовым строем
и ориентировался на нее при построении малых часов своего сбор-
ника.

Т а б л и ц а  3 . 4

Структура часов в Часовнике, Часословце и Ярославском часослове

Хотя «малые» часы Ярославского часослова не построены по прин-
ципу междочасий Часословца, в выборе псалмов на часах состави-
тель ориентировался, как кажется, именно на него. Из сохранившейся
части рукописи видно, что на «малом» часе, непосредственно сле-
дующем за «большим» часом (10-м часе), помещены три псалма,
а на остальных «малых» часах (8-м, 11-м) — два псалма. Исключе-
нием является 12-й час, на нем псалом 87 размещен дважды, сначала
инципитом, а затем целиком.17 Исходя из этой логики на 7-м часе, ско-
рее всего, также размещались три псалма, из которых ввиду утрат
сохранился лишь последний. Возможно, что три псалма также разме-

Часовник Часословец по типу Соф. 1052 Ярославский часослов
Три псалма
Слава и ныне, Аллилуйя
Респонсорий
Богородичен
Псалмодический стих
Трисвятое с Отче наш

Господи, помилуй

Три псалма
Слава и ныне, Аллилуйя
Респонсорий
Богородичен
Псалмодический стих
Трисвятое с Отче наш
Молитва «второго цикла»
Господи, помилуй

Три псалма
Слава и ныне, Аллилуйя
Респонсорий
Богородичен
Псалмодический стих
Трисвятое с Отче наш
Две молитвы часа
Господи, помилуй

Междочасия отсутствуют

Три псалма
Слава и ныне 
Трисвятое с Отче наш
Тропарь и богородичен
Молитва свт. Василия 
Великого
Господи, помилуй

Два или три псалма
Слава и ныне, Аллилуйя
Тропарь и богородичен
Трисвятое с Отче наш
Одна или две молитвы

Господи, помилуй

17 При этом второй раз псалом озаглавлен «пс. 2» (л. 38 об.). Очевидно, здесь мы
имеем дело с ошибкой писца: в протографе должно было быть написано «пс. 87
дважды».
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щались на 2-м и 4-м часах, а на 5-м часе — только два псалма. Исходя
из структуры сохранившихся целиком «малых» часов псалмы на ка-
ждом «малом» часе размещались в строго восходящем порядке, напри-
мер, на 10-м часе — псалмы 39, 98 и 115, на 11-м часе — псалмы 55
и 139.

Некоторые псалмы «малых» часов такие же, как и на междочасиях
Часословца. Так, на 8-м часе размещены псалмы 58 и 68, первый из них
в Часословце помещен на междочасии шестого часа, второй — на меж-
дочасии девятого часа. На 10-м часе размещены псалмы 98 и 115,
в Часословце помещенные на междочасии девятого часа. В сохранив-
шейся части 7-го часа размещен псалом 21, взятый из междочасия шес-
того часа, и, по всей видимости, ему предшествовал псалом 2, взятый
оттуда же. Похоже, что составитель Ярославского часослова размес-
тил на «малых» часах псалмы древнерусского Часословца в строго
восходящем порядке, добавив в недостающих позициях другие
псалмы, не встречающиеся в Часословце (ср., например, на 10-м часе
псалмы 39, 98 и 115, с перемещением псалма 68 — последнего псалма
междочасия девятого часа — на 8-й час). Исходя из этой логики
на утраченном 4-м часе вполне могли располагаться псалмы междо-
часия третьего часа 18, 32 и 60, а на 2-м часе — возможно, псалмы
междочасия первого часа в восходящем порядке (45, 91, 112). Что же
касается выбора остальных псалмов, не встречающихся на часах древ-
нерусского Часословца, то здесь сложно сделать какие-то обобще-
ния. Можно заметить только, что составитель разместил также неко-
торые псалмы, которые встречаются на других службах суточного
круга, например псалом 87 на 12-м часе, употребляемый на утрене
в составе шестопсалмия. Кроме того, выбор псалмов не имеет ничего
общего с древним рядом 24 псалмов (как в «редакции α», так и в «ре-
дакции β») и, как следствие, с византийскими 24-псалмовыми оро-
логиями. Это еще одно подтверждение, что Ярославский часослов
не мог быть переводом ни византийского 24-псалмового Орология,
ни «нового иерусалимского Орология».

Т а б л и ц а  3 . 5

Выбор псалмов на часах Ярославского часослова в сравнении с Часословцем

Службы часов Часословец Ярославский часослов
Первый час 5, 89, 100 5, 89, 100*

Междочасие первого часа 91, 112, 45
2-й час 45, 91, 112 (?)*
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* Данные службы (или части службы) в Ярославском часослове ныне утрачены.

Гимнография часов Ярославского часослова частично также сви-
детельствует о связи с Часословцем. «Большие» часы Ярославского
часослова содержат, как и Часовник и Часословец, лишь респонсо-
рий и богородичен, и выбор этих текстов совпадает: на девятом часе
помещен богородичен Рожийся нас ради от Девы. Некоторые «ма-
лые» часы содержат тропари и богородичны междочасий Часословца:
так, на восьмом часе помещен тропарь Спасение содея посреде земля
и богородичен Божию быхом обещници естеству. Этот тропарь в Ча-
сословце помещен на междочасии шестого часа (правда, с другим бо-
городичном), а богородичен встречается в богослужебном сборнике
F.п.I.73 в качестве богородична дополнительной гимнографии шес-
того часа, из чего можно предположить, что он также восходит к гим-
нографии либо междочасия шестого часа, либо малого 6-го часа 24-псал-
мового Орология. На 10-м часе помещены тропарь Видя разбойник
и богородичен Агнеца и пастыря, размещенные в Часословце на меж-
дочасии девятого часа. Остальные «малые» часы Ярославского ча-
сослова содержат тропари и богородичны, которые, возможно, вос-
ходят к гимнографии малых часов 24-псалмового Орология. Впрочем,
так как выбор гимнографии в греческих памятниках этого типа весьма
разнообразен, однозначно утверждать это мы не можем. На 11-м часе
размещены тропарь и богородичен 1-го гласа, а на 12-м часе — тро-
парь и богородичен 2-го гласа, что, возможно, намекает на способ раз-
мещения тропарей в порядке возрастания гласов, характерный для

Окончание табл. 3.5

Службы часов Часословец Ярославский часослов
Третий час 16, 24, 50 16, 24, 50*

Междочасие третьего часа 18, 32, 60
4-й час 18, 32, 60 (?)*

5-й час ?, ?*

Шестой час 53, 54, 90 53, 54, 90*

Междочасие шестого часа 2, 58, 21
7-й час 2 (?)*, ?*, 21
8-й час 58, 68

Девятый час 83, 84, 85 83, 84, 85
Междочасие девятого часа 98, 115, 68

10-й час 39, 98, 115
11-й час 55, 139
12-й час 87, 144, 87
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ранних келейных псалтирей. Гимнографические элементы часов пред-
ставлены в таблице 3.6; если для них найден греческих аналог, то он
обозначен с отсылкой на справочник Э. Фоллиери [Follieri I–V].

Т а б л и ц а  3 . 6

Гимнография часов Ярославского часослова в сравнении с Часословцем

Службы Ярославский часослов Часословец

Междочасие 
шестого часа

Тропарь Спасение сдея посреде 
земля
= Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς 
[Follieri III: 615] 
Богородичен Преблагословена 
еси, Богородице Дево, поем Тя

или
Божию быхом обещници 
естеству (в F.п.I.73) = Θείας 
γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως 
[Follieri II: 109]

7-й час

Тропарь Пречистому Ти образу
= Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου 
[Follieri IV: 60]
Богородичен Непобедимую 
Твою молитву
= Τὴν ἄμαχον πρεσβείαν σου 
[Follieri IV: 58]

8-й час

Тропарь Спасение сдея посреде 
земля
Богородичен Божию быхом 
обещници естьству

Девятый час

Богородичен Рожийся нас ради 
от Девы
= Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ 
Παρθένου [Follieri III: 17]

Богородичен Рожийся нас ради 
от Девы

Междочасие 
девятого 

часа

Тропарь Видя разбойник 
начальника
= Βλέπων ὁ λῃστὴς τὸν ἀρχηγὸν 
[Follieri I: 233]
Богородичен Агнеца и пастыря
= Τὸν ἀμνὸν καὶ ποιμένα 
[Follieri IV: 186]

10-й час
Тропарь Видя разбойник 
начальника
Богородичен Агнеца и пастыря
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Теперь рассмотрим набор молитв, размещенных на часах в Ярос-
лавском часослове. Здесь также очевидна связь с древнерусским Ча-
сословцем: на девятом часе Ярославского часослова размещены те
молитвы, которые в Часословце Соф. 1052 помещены на девятом
часе и его междочасии: Благословя, благословлю Тя, Господи Боже
мой (из «второго цикла» суточных молитв) и Владыко Господи, жи-
вот всех, иже от неизреченнаго Твоего человеколюбия (95) из цикла
молитв свт. Василия Великого. Текст молитвы Благословя, благо-
словлю Тя, Господи Боже мой в Ярославском часослове совпадает
с текстом в Часословцах, а для текста молитвы (95) по характеру раз-
ночтений Ярославский часослов сближается со списками Соф. 1052
и О.п.I.2. Таким образом, в основе Ярославского часослова, как и древ-
нерусских богослужебных сборников, лежит Часословец по типу
Соф. 1052, а не по типу Q.п.I.57, т. е. с размещением молитв свт. Ва-
силия Великого на междочасиях, а не на часах. Утраченные «боль-
шие» часы Ярославского часослова, скорее всего, имели такой же
набор молитв: сначала молитву из «второго цикла», затем молитву
из цикла молитв свт. Василия Великого.

Что же касается молитв «малых» часов, то их можно разделить
на несколько групп: молитвы из цикла молитв малых часов 24-псал-
мового Орология; молитвы, заимствованные из Евхология, и молитвы,
заимствованные из Псалтири. Представим все молитвы часов в таб-
лице 3.7.

Окончание табл. 3.6

Службы Ярославский часослов Часословец

11-й час

Тропарь Аще праведник едва 
спасется
= Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται 
[Follieri I: 370]
Богородичен Отчаявшуся 
Ниневгию 
= Ἀπεγνωσμένην τὴν Νινευΐ 
[Follieri I: 145]

12-й час

Тропарь Благообразный Иосиф
= Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ 
[Follieri III: 31]
Богородичен Помощь в скорбех
= Βοηθὸς τοῖς ἐν θλίψει 
[Follieri I: 235]
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Т а б л и ц а  3 . 7

Молитвы часов в Ярославском часослове

3.4.1.1. Молитвы 24-псалмового Орология 
Из цикла молитв 24-псалмового Орология в Ярославском часо-

слове размещены две молитвы: молитва 7-го часа Господи в вышних
всех и всех ради (13) и молитва 10-го часа Нищ и убог восхвалит Тя,
Господи (30). Обе молитвы фигурируют в качестве второй молитвы
соответствующего малого часа — 7-го (л. 7) и 10-го (л. 28). Кроме
того, эти молитвы встречаются также в Часословце Q.п.I.57, где раз-
мещены на шестом часе и его междочасии соответственно. Текст мо-
литв в Ярославском часослове совпадает с их текстом в Q.п.I.57. Раз-
мещение молитв на тех же часах, что и в 24-псалмовом Орологии,
и в той же редакции, что и в Q.п.I.57, подтверждает наше предположе-
ние, что и Ярославский часослов, и Q.п.I.57 составлялись на основе
славянского перевода 24-псалмового Орология.

3.4.1.2. Молитвы из Евхология
Несколько часовых молитв заимствованы, как нам представляется,

из славянского Евхология. Это первая молитва 7-го часа Святый

Службы Инципиты молитв Примечания

7-й час

Святый Владыко Боже наш, иже 
в нынешний час (260)
Господи, в вышних всех и всех ради пою, 
благословлю (13)

Евхологий (молитва 
«песненного последования»)
Молитва 7-го часа 
из 24-псалмового Орология

8-й час Господи Иисусе Христе, имя Твое 
призываю («Молитва свт. Амвросия»)

Молитва по кафизме 
в Псалтири (?)

Девятый 
час

Благословя, благословлю Тя, Господи 
Боже мой, и прославлю имя Твое
Владыко Господи, живот всех, иже 
от неизреченнаго Твоего 
человеколюбия (95)

В Соф. 1052 на девятом часе

В Соф. 1052 на междочасии 
девятого часа

10-й час

Святая Троице Господи Боже 
всемогый, Тебе буду исповедан 
(Сант-Эммерамская молитва)
Нищ и убог восхвалит Тя, Господи (30)

Евхологий (молитва из чина 
исповеди)

Молитва 10-го часа 
из 24-псалмового Орология

11-й час
Увы мне, грешнику, что ожидает 
(«Молитва прп. Нифонта 
Константианского»)

Молитва по кафизме 
в Псалтири (?)

12-й час
Господи Боже мой, великий, страшный 
и преславный («Молитва свт. Иоанна 
Златоуста»; 159)

Молитва по кафизме 
в Псалтири (?)
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Владыко Боже наш, иже в нынешний час (260) и первая молитва
10-го часа Святая Троице Господи Боже всемогый, Тебе буду испо-
ведан (Сант-Эммерамская молитва). Остановимся подробнее на тексте
этих двух молитв.

Молитва (260) — это молитва первого антифона шестого часа «пес-
ненного последования», известная по древнейшему греческому евхо-
логию VIII в. Barb. gr. 336 (л. 73) и по всем спискам, содержащим
«песненное последование» [Арранц 2003: 108]. В славянских служеб-
никах эта молитва известна лишь по Синайскому глаголическому евхо-
логию XI в., единственному списку, свидетельствующему о том, что
суточные молитвы константинопольского Евхология были переведены
славянами в период Первого Болгарского царства. Текст этой молитвы
в Ярославском часослове вполне соответствует греческому оригиналу,
но отклоняется от глаголического списка, что видно из таблицы 3.8.

Т а б л и ц а  3 . 8

Текст молитвы 7-го часа (260)

ЯЧ, л. 6 об. Sin. Slav. 1/N, л. 1r
[Euchologii sinaitici 2023: 79–80]

Barb. gr. 336
[Арранц 2003: 108]

мо∙
СтǨꙑи влдк҃о бе҃ нашь·
иже в нꙑнѣшнии· ча·
на пречтѣмь кртѣ твоѥмь·
пречтѣи си рѹцѣ простеръ·
нашихъ грѣховъ на немь 
пригвождь·
потеръ рѹкописаниѥ·

оставимъ всѧко прегрѣшениѥ
и долъгъ·
и всѧкого иже ѿ дѣлесъ 
лѹкавꙑхъ· и помꙑшлѣниꙗ 
и осѹжѣниꙗ свободьнꙑ ꙗви·

да чтꙑмь срдǨцемь·
долъжноѥ словословиѥ 
приносити на всѧко врѣмѧ·
въ славѹ твою беꙁначальнаго 
оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а и нꙑ· при

моⷧ на е҃ гоⷣинѣ. аньфонъ 
Ст҃ъї вл҃ко. бж҃е на.
простеръї прѣчистѣи свои рѫцѣ
на честьнѣмь своемь кр҃стѣ.
і рѫкописание грѣхъ нашихъ
пригвождь на немь.
і потрѣби нъїнѣ.

отъпѹсти намъ всѧкъ длъгъ.
грѣ[х]{о}вънъї
свободи нъї о[тъ] всѣкого 
осѫждениѣ {.........}ниѣ 
словесъ {.......}енеи ꙁълъ.

да [ч]{истимъ срд҃ц}е[м]ь.
длъжъно тебѣ словословие 
приносимъ. на всѣко врѣмѧ⁖
Ѣко подобаетъ ти всѣка слава⁖

Εὐχὴ ὥρας ϛʹ
Ἅγιε Δέσποτα ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ κατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν
ἐν τῷ προσκυνητῷ σου 
σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου 
χεῖρας ἐκτείνας καὶ ἐν τῶν 
ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἐν αὐτῷ 
προσηλώσας καὶ ἐξαλείψας 
χειρόγραφον.
ἄφες ἡμῖν καὶ νῦν πᾶν 
ἁμαρτημάτων ὄφλημα καὶ 
πάσης τῆς ἐξ ἔργων καὶ 
λόγων καὶ ἐνθυμήσεων 
πονηρῶν κατακρίσεως 
ἐλευθέρους ἡμᾶς ἀνάδειξον
ἵνα ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τὴν 
ὀφειλομένην σοι δοξολογίαν 
ἐν παντὶ καιρῷ προσφέρωμεν
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα 
τιμὴ καὶ προσκύνησις τῷ 
Πατρὶ
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Несомненно, что в Ярославском часослове представлен более позд-
ний перевод, чем тот, что записан в глаголической рукописи, он точ-
нее передает оригинал. Видимо, некоторые молитвы «песненного
последования» правились по греческому оригиналу в более позднее
время, и именно этот перевод имеется в Ярославском часослове.

Первая молитва 10-го часа Святая Троице Господи Боже всемо-
гый, Тебе буду исповедан (л. 26) — это так называемая Сант-Эмме-
рамская молитва, которая в Ярославском часослове начинается другим
инципитом, заимствованным из начальной фразы молитвы, встреча-
ющейся в келейной Псалтири: Господи Иисусе Христе, спасителю
наш, сокровище благих, дай же ми покаяние свершено (ѯ҃д).18 Ввиду
отличающегося инципита, до настоящего времени Сант-Эммерам-
ская молитва по ярославскому списку не изучалась.19 Эта молитва
также есть в Синайском глаголическом евхологии, где она размещена
в чине исповеди [Nahtigal 1942: 208–215]. Она также встречается в чине
исповеди в нескольких южнославянских требниках XIII–XIV вв.: сред-
неболгарском Зайковском требнике (рукопись из Национальной биб-
лиотеки свв. Кирилла и Мефодия в Софии № 960) начала XIV в.
[Цибранска-Костова, Мирчева 2012] и Слепченском требнике конца
XIII в., фрагменты которого содержатся в разных книгохранилищах
[Афанасьева 2022: 39–40], — молитва записана в рукописи Григ. 35
(л. 6 об.–8), являющейся заключительными тетрадями этого требника.
Кроме того, данная молитва читается в поздних списках, как южнос-
лавянских, так и древнерусских [Цибранска 2000]. Она является пере-
водом со старобаварского оригинала [Vondrák 1894], благодаря чему
много изучалась и многократно публиковалась.20 В Ярославском ча-
сослове эта молитва не совпадает ни с одним вариантом текста. В не-
которых случаях она повторяет чтения Синайского евхология, в отдель-
ных пассажах следует за южнославянскими требниками. Видно, что
данная молитва, редкая в письменной традиции, за долгий период
переписывания накопила множество переосмыслений и вторичных
чтений. Ее яркий покаянный характер, видимо, стал причиной поме-
щения ее в составе Ярославского часослова, а источником, из кото-

18 Номер кириллической цифирью обозначает номер в инципитарии славянских
молитв по кафизмам Псалтири [Афанасьева 2023: 29–41].

19 Благодарим Марию Йовчеву, в личной беседе сообщившую нам об этом отож-
дествлении.

20 Библиография по данной молитве представлена в [Джонов 1979: 67–74].
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рого она была выписана, скорее всего, был домонгольский чин испо-
веди.

3.4.1.3. Молитвы келейной Псалтири
Две часовые молитвы встречаются также по кафизмам в славян-

ских келейных псалтирях. Впрочем, редакция их текста в Ярослав-
ском часослове отличается от псалтирной редакции. Это молитва
8-го часа Господи Иисусе Христе, имя Твое призываю «свт. Амвросия»
и молитва 11-го часа Увы мне, грешнику, что ожидает «прп. Ни-
фонта Константианского».

По мнению Соболевского и Сперанского, молитва «свт. Амвро-
сия» (ѯ҃г) могла быть переводом с латыни, осуществленным в Чехии
в XI в. [Соболевский 1906: 7–8; Сперанский 2022: 128], хотя ее ори-
гинал как в латинских, так и в греческих рукописях не обнаружен.
Тем не менее найдены другие ее славянские списки: во всех них она
фигурирует как молитва по кафизме, причем ее положение достаточно
устойчиво — либо после 16-й кафизмы (Син. тип. 28, Син. тип. 32),
либо после 15-й (F.п.I.4).

Сравнение данных списков позволяет сделать следующие наблю-
дения. Между ними есть ряд разночтений. Варианты, приведенные
ниже, можно объяснить ошибкой письма, когда писец путает строки
оригинала и вставляет чтение из соседней строки: Ги҃ іс҃е хе҃ имѧ твоѥ
приꙁꙑваю· твоимь именемь живу· и твоимь именемь пребꙑваю (ЯЧ) :
Ги҃ іс҃е хе҃ имѧ твоѥ приꙁꙑваю· и твоимь именемь живѹ· и твоимь иꙁволе-
ниѥмь пребꙑваю (Син. тип. 28, Син. тип. 32, F.п.I.4). Другие разночте-
ния говорят о том, что все же текст в Ярославском часослове стоит
особняком от молитвы по 15-й или 16-й кафизме в Псалтири, по-
следняя довольно устойчива по спискам и разночтений не имеет;
тꙑ мѧ ѿ ꙁависти вражиꙗ иꙁбави (ЯЧ) : тꙑ мѧ ѿ ꙁависти вражиꙗ
съблюдаѥши всегда (Син. тип. 28, Син. тип. 32, F.п.I.4); тꙑ моꙗ ѹдꙑ
ѿ ꙁлꙑхъ дѣлъ ѹкланѧѥши (ЯЧ) : тꙑ моꙗ ѹдꙑ ѿ ꙁлꙑхъ ѹдалѧѥши мꙑслии
(Син. тип. 28, Син. тип. 32, F.п.I.4); om. (ЯЧ) : тꙑ мѧ наѹчи творити
волю твою (Син. тип. 28, Син. тип. 32, F.п.I.4).

Видимо, эта молитва в Ярославском часослове связана с другим
типом Псалтири, а не с теми келейными псалтирями, которые до-
шли до наших дней, либо все же заимствована из некоего другого
источника.

Молитва 11-го часа Увы мне, грешнику, что ожидает оканеная
душа моя (рѳ҃і) в Ярославском часослове не озаглавлена, но отож-
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дествляется с молитвой из Жития прп. Нифонта Константианского
[Далмат 2020: 272], в котором преподобный произносит ее после ви-
дения о Страшном суде. Славянское Житие Нифонта известно в двух
переводах. Первый, более ранний, сохранился в списке 1219 или
1222 г. ТСЛ 35 [СК XI–XIII: № 174]. По мнению Соболевского, дан-
ная рукопись принадлежала Ростовской владычной библиотеке [Со-
болевский 1910: 205–206]. Та же редакция, что и в ТСЛ 35, находится
в Выголексинском сборнике XII в. (РГБ, ф. 178 (Музейное собра-
ние), № 1832; далее — Муз. 1832), но она содержит целый ряд сокра-
щений [Выголексинский сборник 1977]. Второй перевод сохранился
в сербской рукописи XIV в. Wien slav. 42. По мнению Х. Микласа,
этот перевод был осуществлен в первой половине XIV в. книжниками
Тырновской книжной школы [Миклас 1994: 32].

Данная молитва также читается в славянских псалтирях как одна
из молитв по кафизмам, но ее место в Псалтири неустойчиво: в Псал-
тири Ивана Грозного ТСЛ III 7 она записана после 5-й кафизмы,
в Син. тип. 28 и Син. тип. 32 — после 18-й кафизмы. Списки молитвы
в Син. тип. 28 и Син. тип. 32 восходят к общему протографу и по чте-
ниям сильно расходятся с ТСЛ III 7, это своеобразная переработка
данной молитвы, поэтому мы ее здесь рассматривать не будем. Мо-
литву удалось также найти в сербских пергаменных листках XIV в.
из собрания Национальной библиотеки Сербии в Белграде (НБС 3),21

и это, возможно, также была псалтирь с молитвами по кафизмам.
Об этом свидетельствует наличие возгласа после молитвы, который
есть в псалтирях и Ярославском часослове, тогда как в списках Жи-
тия он отсутствует. В греческих келейных псалтирях эту молитву
обнаружить не удалось. При сравнении всех выявленных славян-
ских списков можно сделать следующие наблюдения.

1. Греческий текст Жития, опубликованный О. В. Рыстенко [Ри-
стенко 1928: 104–105] по рукописи XΙΙ в. Athos, Panteleimonos 79,
ближе всего передан в сербской рукописи Wien slav. 42, относящейся
ко второму переводу, а тексты первого перевода, видимо, восходили
к другой греческой версии Жития. Об этом свидетельствуют частые
несовпадения чтений в ТСЛ 35 и Муз. 1832 с греческими пассажами,
например: ѹста моꙗ ѿвьрꙁаютьсѧ на обѣданиѥ и на клеветѹ (ТСЛ 35) :
ѹста просеть чрѣвогодие (Wien slav. 42) — τὸ στόμα ῥέπει εἰς γαστρι-

21 Рукопись оцифрована. URL: https://bit.ly/msNBS3.
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μαργίαν; беꙁлобиѥ и кротость ѿ мене ѹдалисѧ и млт҃ва и спроста не имамъ
любъве (ТСЛ 35) : млтв҃а нимала любовь не стежахь неꙁлобиѥ и кротость
ѿ мене прогнасе (Wien slav. 42) — προσευχὴ τὸ σύνολον, ἀγάπην οὐ
κέκτημαι ἀκακία καὶ πραότης ἀπ’ ἐμού ἐξώρισται; срдǨце отѧгътихъ ѡ̈бѣ-
дениѥмь и пьꙗньствомь ꙁемлю осквьрнихъ (ТСЛ 35) : срдǨце моѥ ѡ̈тег-
чихъ· беꙁѹмиемь и пьꙗньствомь (Wien slav. 42) — τὴν καρδίαν μου
ἐβάρυσα ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ.

2. Молитва в Ярославском часослове, ТСЛ III 7 и НБС 3 во мно-
гом близка тексту Жития; несомненно, что ее текст составлен на базе
первого перевода. Все три списка при этом имеют свой набор отли-
чий, позволяющих предположить, что существовали ее разные ва-
рианты. В Ярославском часослове встречается целый ряд отклоне-
ний, свидетельствующих о том, что его составитель заимствовал ее
не напрямую из ростовского списка Жития по ТСЛ 35, а, скорее всего,
использовал уже готовую молитву, выбранную из Жития на славян-
ской почве в довольно раннее время. В этом нас убеждают чтения,
общие с псалтирями ТСЛ III 7 и НБС 3 и отличающиеся от Жития
по списку ТСЛ 35: ѹши мои на пѣсни бѣсовскꙑꙗ ѹверъꙁошасѧ/отверъ-
ꙁаѥтасѧ ѡ̈бѹханиѥ трѣбѣ ѥсть блго҃вонѧниѧ (ЯЧ, ТСЛ III 7) : ѹши мои
на пѣсни бѣсовскꙑꙗ ѿвьрꙁаѥтасѧ (ТСЛ 35) — τὰ ὦτα μου εἰς ἄσματα
δαιμονικὰ ῥέμβονται, ἡ ὄσφρησις ζητεῖ εὐωδίας; тѣло моѥ все ѹстремь-
лѧѥтьсѧ валѧтисѧ въ тинѣ и въ калѣ и въ смраднꙑхъ дѣлѣхъ (ЯЧ,
ТСЛ III 7) : а тѣло моѥ ѹстрьмлѧѥтьсѧ на тимѣниѥ и смрадьнаꙗ дѣла
(ТСЛ 35, НБС 3) — τὸ σῶμά μου δὲ ἐπείγεται κυλίνδεσθαι τῷ βορβόρῳ;
и въꙁбѣшениѥ имꙑи на мѹжескъ/женескъ полъ (ЯЧ, ТСЛ III 7) : вьꙁбѣ-
шениѥмь на мѹжьскоѥ иꙁволениѥ (НБС 3, ТСЛ 35) — καὶ πηλῷ τῆς
ἀνδρομανίας.

Таким образом, данная молитва, базирующаяся на первом славян-
ском переводе Жития, была известна как в южнославянской письмен-
ности, так и в древнерусской. Сохранившиеся списки демонстрируют
вариативность ее текста и невозможность свести их к какому-то
общему протографу.

Обращает на себя внимание употребление редкой преславской
вопросительной частицы воле, встречающейся в Супрасльской руко-
писи [SJS I: 214–215]: воле же блг҃о что сътворила ѥси (ЯЧ, Муз. 1832) :
ѥси ли що ѹгодно б҃ѹ створила (НБС 3) : что ли блг҃о сътворила ѥси
на ѹгоженьѥ бо҃у (ТСЛ III 7) : еда кое бл҃гѡ сьдѣла (Wien slav. 42) — ἆρα
καὶ τί ἀγαθόν εἰργάσω. Как видно из приведенных примеров, частица
сохранилась лишь в двух рукописях: в Ярославском часослове и Вы-
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голексинском сборнике, — в ТСЛ 35 она уже искажена и исправлена
на более понятную для русского переписчика форму боле. В молит-
вах по кафизмам она представлена обычной частицей ли. Наличие
данной частицы дает нам основание предполагать, что молитва вряд
ли была выписана из келейной Псалтири, ввиду того что последняя
переводилась в XIII в., а не в преславскую эпоху. Греческого ориги-
нала этой молитвы нам не удалось отыскать в богослужебных кни-
гах, она имеется только в Житии. По-видимому, у славян эта молитва
была заимствована непосредственно из Жития первой редакции,
а не переведена с молитвы из греческой келейной Псалтири, и полу-
чила самостоятельное богослужебное употребление в весьма раннюю
эпоху. Сербский список НБС 3 имеет много общих чтений с вариан-
тами Жития по спискам ТСЛ 35 и Муз. 1832, тогда как Ярославский
часослов нередко разделяет варианты из келейной Псалтири. 

Наконец, рассмотрим молитву 12-го часа Господи Боже мой, ве-
ликий, страшный и преславный (159), надписанную в Ярославском
часослове (л. 41 об.) как млт҃ва∙ стг҃о∙ иѡ̈ана ꙁлатоѹстаго∙ къ го҃у
ѡ̈ съгрѣшенихъ. В славянских псалтирях и часословах эту молитву
обнаружить не удалось, однако она часто встречается в греческой тра-
диции: в 24-псалмовом орологии Paris gr. 331 она размещена второй
молитвой на большом девятом часе (л. 96), а в греческой псалтири
XII в. Iber. 74 — после 1-й кафизмы. Кроме того, молитва встречается
в более поздних рукописях: в псалтири XIV в. Dion. 93 по 20-й ка-
физме; в псалтири начала XIV в. Saba 409 среди набора различных мо-
литв, помещенных в начале рукописи (л. 3); в псалтири также начала
XIV в. Греч. 66322 по 2-й кафизме; наконец, фрагмент молитвы запи-
сан в каноническом сборнике XIII или XIV в. Sin. gr. 1641 (л. 306 об.)
с названием προσευχὴ ἀθυμίου («молитва от уныния»). Атрибуция
Иоанну Златоусту встречается также в издании текста в Patrologia
Graeca, где эта молитва «вторая», приписываемая святителю, но ему
не принадлежащая [PG 63: 923–926].

Представим текст этой молитвы в таблице 3.9, чтобы наглядно
продемонстрировать соотношение славянского текста с греческим.
Греческий текст по изданию в Patrologia Graeca намного простран-

22 В каталоге греческих рукописей РНБ рукопись датирована XII в. [Каталог гре-
ческих рукописей РНБ 2014: 210], но эта псалтирь была передатирована Парпуло-
вым на начало XIV в. [Parpulov 2014: Appendix B1].
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нее славянского перевода и, видимо, является позднейшим вариан-
том развития текста. В Paris gr. 331 читается самая короткая версия
текста, он заканчивается на строке 12. В псалтири Iber. 74 этот текст
дополнен новой молитвой, присоединенной к краткой версии, но и этот
вариант короче славянского перевода: в строке 42 читается последняя
строка молитвы. К славянскому переводу ближе всего более поздние
келейные псалтири, текст которых мы приводим по Dion. 93 и Греч. 663
(варианты последней выделены полужирным шрифтом).

Т а б л и ц а  3 . 9

Молитва Иоанна Златоуста и ее греческие оригиналы

ЯЧ, л. 41 об.
стг҃о· иѡ̈ана ꙁлатоѹстаго· къ го҃у ѡ̈ съгрѣшенихъ⁘

Dion. 93, л. 210; Греч. 663, л. 16

1

Ги҃ бе҃ мои великꙑи страшнꙑи
преславнꙑи· всеꙗ видимꙑꙗ и раꙁѹмнꙑꙗ
твари· сдѣтель и вл҃дка

Κύριε ὁ Θεός µου, ὁ µέγας καὶ φοβερὸς
καὶ ἔνδοξος, ὁ πάσης ὁρωµένης καὶ 
νοουµένης κτίσεως δηµιουργὸς καὶ 
δεσπότης˙

2 хранѧи ꙁавѣтъ твои и млть твою 
любѧщимъ тѧ·

ὁ φυλάσσων τὴν διαθήκην σου καὶ τὸ 
ἕλεός σου τοῖς ἀγαπῶσί σε

3 и съблюдающимъ твоꙗ по[ве]лѣниꙗ· и
нꙑнѧ и всегда бл҃годарю тѧ·

καὶ τηροῦσι τὰ σὰ προστάγµατα· καὶ νῦν 
καὶ πάντοτε εὐχαριστῶ σοι

4

всѣхъ ради бꙑвшихъ на мнѣ блг҃одѣꙗнии 
твоихъ видимꙑхъ же и невидимꙑхъ·
ѿ рожениѧ моѥго и до нꙑнѧ· хвалю 
и славлю и величаю тѧ·

πάντων ἕνεκα/-εν τῶν εἰς ἐµὲ γενοµένων 
εὐεργεσιῶν σου φανερῶν καὶ ἀφανῶν.
ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ζωῆς μου καὶ µέχρι 
τοῦ νῦν αἰνῶ καὶ δοξάζω καὶ µεγαλύνω 
σε,

5
ѡ̈ нихъже ѥси на мнѣ ѹдивилъ млть твою·
и щедротꙑ твоꙗ приимꙑ мѧ ѿ ѹтробꙑ мтр҃е 
моѥꙗ·

ἀνθ' ὧν ἐθαυµάστωσας ἐπ' ἐµοὶ/εἰς μὲ τὰ 
ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου, 
ἀντιλαβόµενός µου ἐκ γαστρὸς µητρός 
µου,

6

и въ вьсемь промꙑшль· съхрань же 
и ѹправль волею ꙗже ѡ̈ мнѣ·
тъкмо ѥдиноꙗ ради блг҃ости и члв҃колюбиꙗ 
твоѥго·

καὶ ἐπὶ/ἐν πᾶσι προνοησάµενος, 
συντηρήσας τε καὶ διακυβερνήσας ὁσίως 
τὰ κατ' ἐµὲ
διὰ µόνην χρηστότητα καὶ φιλανθρωπίαν 
σου.

7 ибо недостоинаго ми радьма· и стр҃астьнаго 
не преꙁрѣлъ ѥси моѥго смѣрениꙗ·

Οὐ/καὶ γὰρ διὰ τὸ ἀνάξιόν µου καὶ
ἐµπαθὲς ὑπερεῖδες τὴν ἐµὴν ταπείνωσιν,

8
члв҃колюбиваго же ради твоѥго и млтивнаго 
блг҃одѣꙗниꙗ· промꙑшлѧꙗ не сталъ ѥси·

ἀλλὰ διὰ τὸ φιλάνθρωπόν σου καὶ 
συµπαθὲς εὐεργετῶν καὶ προνοούµενος 
οὐ διέλειπες·

9
и до старости мтр҃ьства бе҃ мои не ѡ̈стави 
мене· хе҃ іс҃е доброѥ имѧ

Καὶ ἕως γήρως καὶ πρεσβείου ὁ Θεός 
µου µὴ ἐγκαταλίπῃς µε, Ἰησοῦ Χριστὲ, 
τὸ καλὸν ὄνοµα,
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ЯЧ, л. 41 об.
стг҃о· иѡ̈ана ꙁлатоѹстаго· къ го҃у ѡ̈ съгрѣшенихъ⁘

Dion. 93, л. 210; Греч. 663, л. 16

10

сладость моꙗ и желаниѥ моѥ· и ѹпованиѥ 
моѥ· въчл҃вчивꙑисѧ насъ ради и распѧтиѥ 
и съмр҃ть претерпѣвъ· и вьсѧ мѹдростию 
ѹстроивъ·

ὁ γλυκασµὸς καὶ ἡ ἐπιθυµία µου, καὶ ἡ 
ἐλπίς µου·
ὁ ἐνανθρωπήσας δι' ἡµᾶς, καὶ τὸν διὰ 
σταυροῦ θάνατον ὑποµείνας, καὶ πάντα 
ἐν σοφίᾳ οἰκονοµήσας [καὶ διαθέµενος 
τῆς ἡµῶν ἕνεκα σωτηρίας]. 

11

исповѣдаю ти сѧ ги҃ бе҃ мои всѣмь срдǨцемь 
моимь· прекланѧю колѣнѣ телеснѣи 
и дш҃евнѣи· исповѣдаю ти всѧ грѣхꙑ моꙗ·

Ἐξοµολογοῦµαί σοι, [Κύριε ὁ Θεός µου, 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου, κλίνω γόνυ σώµατος 
καὶ
ψυχῆς, ἐξαγορεύων σοὶ τῷ Θεῷ µου 
πάσας] τὰς ἁµαρτίας µου.

12
приклони ѹхо твоѥ ко мнѣ  ѿпѹсти 
нечестиѥ срдцǨа моѥго·

Κλῖνον καὶ αὐτὸς τὸ οὗς σου εἰς τὴν ἐµὴν 
δέησιν, καὶ ἄφες τὴν ἀσέβειαν τῆς 
καρδίας µου.

13

съгрѣшихъ беꙁаконеновахъ· прегрѣшихъ 
и прогнѣвахъ тебе моѥго влдко҃у и питателѧ 
и блг҃одателѧ·

Ἥµαρτον, ἠνόµησα, ἐπληµµέλησα,
παρώξυνα, παρεπίκρανα σὲ τὸν ἐµὸν 
ἀγαθὸν ∆εσπότην καὶ τροφέα καὶ 
κηδεµόνα·

14

нѣ вещи ꙁлобꙑ реченꙑꙗ и нереченꙑꙗ·
ѥꙗже не створихъ словомь и дѣломь 
и помꙑшлениѥмь ѥлиждꙑ бо каꙗтисѧ 
ѡ̈бѣщахъ·
толма же в тоже и в горьшеѥ ꙁлаꙗ 
въпадохъ

οὐκ ἔστιν εἶδος κακίας ῥητὸν ἢ ἄῤῥητον,
ὃ οὐκ ἐποίησα καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ, καὶ 
γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, [καὶ ἐνθυµήµασι καὶ 
νοήµασι, καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν 
ἁµαρτήσας· καὶ] πολλάκις/ὁσάκις 
µετανοεῖν ὑποσχόµενος, τοσαυτάκις τοῖς 
αὐτοῖς περιέπεσα.

15

ѹдобнѣѥ каплѧмъ дождевнꙑмъ 
ищетенꙑмъ бꙑти· нежели моихъ грѣховъ 
множьство превꙁидоша главѹ мою· ꙗко 
бремѧ тѧжько ѡ̈тѧгътѣша на мнѣ 
беꙁакониꙗ моꙗ·

Εὐκοπώτερον σταγόνες ὑετοῦ 
ἀριθµηθήσονται, ἢ τῶν ἐµῶν 
ἁµαρτηµάτων ἡ πληθύς/ τὰ πλήθη· 
ὑπερῆραν γὰρ τὴν κεφαλήν µου, καὶ 
ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’εμέ.

16

ѿ ѹности моѥꙗ и донꙑнѣ·
неподобнꙑмъ похотемъ двери ѿверꙁъхъ 
невъстѧгновенено· и бещиньнꙑмь 
ѹстремлениѥмь себе предавъша·

Ἀπὸ γὰρ νεότητός µου καὶ µέχρι τοῦ νῦν
ταῖς ἀτόποις ἐπιθυµίαις θύραν ἀνοίξας,
ἀχαλινώτοις καὶ ἀτόποις /ἀτάκτοις 
ἐχρησάµην [ὁρµαῖς µολύνας τὸν χιτῶνα 
τὸν ἄνωθεν ὑφαντὸν τοῦ ἁγίου µου 
βαπτίσµατος, τὸν ναόν µου τοῦ σώµατος 
κηλιδώσας],

17

ѹбогѹю мою дш҃ю страстьми нечестиꙗ 
ѡ̈сквернихъ·
и всѧко ино беꙁакониѥ и неправдѹ 
сдѣꙗ̇хъ

τὴν ταπεινήν/ ταλαίπωρόν µου ψυχὴν 
τοῖς πάθεσι τῆς ἀτιµίας/ ἁμαρτίας 
καταµιάνας,
καὶ πᾶσαν ἄλλην παρανοµίαν καὶ 
ἀδικίαν διαπραξάµενος·
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Dion. 93, л. 210; Греч. 663, л. 16

18

ꙗже аще по части въспомѧнѹти 
въсхощю· погнеть бо мѧ повѣсти дѣюща 
лѣто· и не станеть ми на исповѣданиѥ 
времѧ·

ὧν ἐὰν κατὰ µέρος ἐπιµνησθῆναι 
θελήσω, ἐπιλείψει µε διηγούµενον ὁ 
χρόνος.

19

нъ понеже всѧ свѣси самъ·
нѣ бо твари ѹтаѥнꙑ предъ тобою· всѧ же 
нага и ѡ̈бъꙗвлена предъ ѡ̈чима твоима 
сѹть

Ἐπεὶ δὲ πάντα οἶδας αὐτὸς
οὐδὲ γάρ ἐστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιόν 
σου, πάντα δὲ γυµνὰ καὶ τετραχηλισµένα 
τοῖς ὀφθαλµοῖς σου,

20

что же ѹбо къ свѣдꙋщемѹ влд҃ꙑцѣ гл҃ати 
вѣдомаꙗ имь
съкрѹшаѥть ми сѧ срдǨце и вьсь 
в недоѹмѣнии глѹбинꙑ погрѹжаюсѧ·

τί δεῖ πρὸς εἰδότα λέγειν τὰ µὴ 
ἀγνοούµενα παρὰ αὐτοῦ;
[Ἐµοῦ δὲ] συντρίβεται ἡ καρδία [καὶ τὰ 
ὀστᾶ τῆς ψυχῆς καὶ ὅλος εἰς ἀπορίας] 
καταδύοµαι βάθος,

21

въспоминающе ꙗко толика и такова 
съгрѣшивъ· ни понѣ мала что раскаꙗнию 
покаꙁахъ дѣла·
и ближениѥ смртǨи предъста покаꙗниꙗ же 
плода никакоже

ἐνθυµούµενος ὅτι τηλικαῦτα καὶ 
τοσαῦτα ἡµαρτηκὼς, οὐδὲ µικρόν τὶ 
µεταµελείας ἔργον ἐνεδειξάµην· 
[καὶ ὁ καιρὸς τῆς τοµῆς ἐγγύς,]
καὶ ἡ προθεσµία τοῦ θανάτου 
παρέστηκεν, ὁ δὲ τῆς µετανοίας καιρὸς 
οὐδαµοῦ.

22

того ради смѹщаѥть ми сѧ дш҃а·
и въ болѣꙁни ѥсть и ѹнꙑниꙗ исполнь·
помꙑшлѧꙗ бо и расѹжаꙗ в себе·
никакоже себе къ ѿвѣтѹ ѡ̈брѣтаю·

∆ιὰ τοῦτο τετάρακται ἡ ψυχή µου,
καὶ κατώδυνός ἐστι καὶ κατηφείας 
πλήρης· [ἀνέτοιµος γὰρ καὶ 
ἀπαράσκευος ὤν,]
διαλογιζόµενός τε καὶ ἀνακρίνων τὰ κατ’ 
ἐµαυτόν, οὐδὲν ἱκανὸν πρὸς ἀπολογίαν 
εὑρίσκω,

23 никимьже ѡ̈браꙁомь или коꙁнию· имьже
бꙑхъ вѣчнаго ѡ̈гнѧ гоньꙁнѹлъ·

οὐδέ τινα τρόπον καὶ µηχανήν, δι’ ὧν 
τοῦ αἰωνίου πυρὸς ῥυσθήσοµαι.

24 аще бо праведникъ ѥдва спс҃етьсѧ
грѣшнꙑи аꙁъ кде ѧвлюсѧ·

Εἰ γὰρ ὁ δίκαιος µόλις σώζεται,
ὁ ἁµαρτωλὸς ἐγὼ ποῦ φανοῦµαι;

25
аще многꙑми скоръбьми црьствиѥ
нбс҃ноѥ достоинꙑмъ наслѣдити и ѹꙁъка 
двьрь и скорбьнъ пѹть въводѧи в животъ·

Καὶ εἰ διὰ πολλῶν θλίψεων ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν τοῖς ἀξίοις κατακληροῦται, 
καὶ στενὴ καὶ τεθλιµµένη ἡ ὁδὸς 
ἡ ἀπόγουσα εἰς τῆς ζωῆς,

26
аꙁъ како сладострастǨьствѹюща· 
и неистовьствꙋꙗ воинѹ сп҃сению 
сподоблюсѧ·

πῶς ἐγὼ καθηδυπαθῶν καὶ 
ἀκολασταίνων διαπαντὸς τῆς σωτηρίας 
ἀξιωθήσοµαι;

27

аще всѧ правда члв҃чьска ꙗко рꙋбище 
сквернаво нечистꙑꙗ женꙑ·
аꙁъ же тольма въ смрадѣнѣи тинѣ 
и неправдѣ въ что въмѣнюсѧ·

[Καὶ] εἰ πᾶσα δικαιοσύνη ἀνθρώπου, ὡς 
ῥάκος ἀποκαθηµένης,
ὁ τοσοῦτος βόρβορος καὶ ἀδικία
εἰς τί λογισθήσεται;
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28

аще и ѡ̈ праꙁдьнѣ словеси ѿвѣщати 
предълежить·
аꙁъ же ѡ̈ толицѣ грѣховъ повиненъ· кꙑи 
имамъ ѿвѣтъ

Εἰ καὶ ὑπὲρ ἀργοῦ λόγου ἀπολογήσασθαι
πρόκειται,
ὑπὲρ τοσούτων ἐγὼ ἁµαρτηµάτων τίνα 
εὐπρόσωπον ἕξω τὴν ἀπολογίαν;

29

ѹвꙑ мнѣ дш҃е такоꙗ же на нꙑ въмѣсти 
хѹдоѥ житиѥ ѹдобь бѣдноѥ· въскорѣ 
минѹꙗ· и къ см҃рти ѹбо посꙑлаꙗ·

Οἶµοι ψυχή! ὅτι οὕτω τὰ καθ' ἡµᾶς 
προεχώρησαν. Βραχὺς ὁ βίος καὶ 
εὐπερίστατος, ὀξέως
παροδεύων καὶ πρὸς τὸν θάνατον 
παραπέµπων·

30
вѣчно ѹбо грѣшнꙑмъ мѹчениѥ·
ꙗкоже и праведнꙑмъ црьствіѥ·

αἰωνία γὰρ τῶν ἁµαρτωλῶν ἡ τιµωρία,
ὥσπερ καὶ ἡ τῶν δικαίων βασιλεία/ 
σωτηρία.

31 что ѹбо створю или что сдѣю· в кѹю 
пропасть себе вринѹ·

Τί οὖν ποιήσω; τί διαπράξωµαι; εἰς ποῖον
χάος ἐµαυτὸν ἀκοντίσω;

32

страшна бо ѹбо смр҃ть паче же ѹбо 
грѣшникомъ· имъже и люта и страшна 
и по смрт҃и сдѣваѥмаꙗ·

Φοβερὸς γὰρ καὶ ὁ θάνατος, καὶ µάλιστα 
τῶν ἁµαρτωλῶν, ἐπεὶ καὶ πονηρός· 
Θάνατος γὰρ ἁµαρτωλῶν πονηρός· 
φοβερὰ δὲ καὶ τὰ µετὰ θάνατον δείµατα,

33
страшьнѣѥ же ѥже впасти в рѹцѣ ба҃ жива·
ѿ негоже нѣ иꙁѧти могаи·

φοβερώτερον δὲ πολλῷ µᾶλλον τὸ 
ἐµπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, ἐξ ὧν 
οὐκ ἔστιν ὁ ἐξελέσθαι δυνάµενος.

34

ѥгда ѹбо придеть въ славѣ съ ст҃ꙑми 
своими англ҃ꙑ ꙗкоже въꙁдати комѹждо по 
дѣломъ ѥго·

Ὅταν οὖν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς 
ἁγίοις αὐτοῦ/ ἐλεύσῃ μετὰ τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων σου ἐν δυνάμει, καὶ/ ὥστε 
ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

35
что аꙁъ ѹмиленꙑи тъгда створю
срама исполненъ ѿ своѥꙗ свѣсти ѿчаѥмъ·

τί ἐγὼ τότε ὁ ἐλεεινὸς διαπράξωµαι
αἰσχύνης πεπληρωµένος, καὶ ὑπὸ τοῦ 
οἰκείου συνειδότος κατεγνωσµένος,

36

тѣсно ми ѿ всюдѹ· ѡ̈хъ мнѣ ѿ моихъ 
ꙁлꙑхъ
что первоѥ въсплачю· ѡ̈ чемь ли второѥ 
въꙁдъхнꙋ что въꙁърꙑдаю· ѡ̈ мѹкахъ ли 
бесконечнꙑхъ· или ѥже ѿ ба҃ раꙁлѹчениѥ·

στεναγµοὶ πάντοθεν. Οἴµοι/Φεῦ μοι τῶν 
κακῶν
τί πρῶτον θρηνήσω; τί δεύτερον 
στενάξω; τί ἀπολοφύρωµαι; [τὴν 
στέρησιν τῶν ἀγαθῶν, ἢ τὴν ὀδύνην τῶν 
ἀλγεινῶν;] τὸ ἀπέραντον τῆς τιµωρίας, 
ἢ τὸν ἀπὸ Θεοῦ χωρισµόν...

37 — [Οὐ γὰρ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες 
ἰατροῦ, ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες.] 

38

нꙑнѧ начахъ гл҃ати къ г҃ꙋ бо҃у моѥмѹ·
аꙁъ же ѥсмь червь а не чл҃вкъ·
поношениѥ чл҃вкомъ ѹничежениѥ 
людемъ·

Νῦν ἠρξάµην λαλῆσαι πρὸς τὸν Κύριоν 
καὶ Θεόν µου·
ἐγὼ δέ εἰµι γῆ καὶ σποδός, σκώληξ καὶ 
οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ 
ἐξουθένηµα λαοῦ.
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39

даи же ми слово на ѿверꙁениѥ ѹстомъ 
моимъ· даꙗ млтв҃ѹ молѧщемѹсѧ·
ꙗко ѿ тебе всѧко даниѥ блг҃о и всѧкъ даръ 
сверьшенъ свꙑше ѥсть сходѧи ѿ тебе 
съвѣтомь·

∆ός µοι λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόµατός 
µου, ὁ διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχοµένῳ,
ὅτι παρὰ σοῦ πᾶσα δόσις ἀγαθή, καὶ πᾶν 
δώρηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον 
ἐκ σοῦ, τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων· [ἵνα καὶ 
ἱκετεύσω ἀξίως καὶ δεηθῶ δεόντως.]

40

да не воꙁъвращюсѧ посрамленъ и смѣренъ· 
нъ полѹчю ихъже надѣꙗхъсѧ· и тако 
ѿидѹ радѹꙗсѧ въ иꙁвѣщениѥ срд҃ца 
моѥго·

μὴ ἀποστραφῶ τεταπεινωµένος, 
κατῃσχυµµένος, ἀλλὰ τυχὼν ὧν ἤλπισα· 
καὶ οὕτως ἀπελεύσοµαι χαίρων ἐν 
πληροφορίᾳ καρδίας µου.

41 —

Ἐλέησόν µε, [ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ µέγα 
ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή 
µου· ἐλέησόν µε] Κύριε, ὅτι ἀσθενής 
εἰµι, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν 
σωµάτων.

42
ꙗко предъ страшнꙑмь твоимь предъстоꙗ 
сѹдищемь· ꙗко пречтꙑхъ твоихъ ногъ 
касающесѧ·

Ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ σου παριστάµενος
βήµατος, [ὡς τῶν ἀχράντων σου ποδῶν
ἐφαπτόµενος],

43
тако молю и милъ сѧ дѣю и припадаю· 
съкрѹшеномь срдц҃емь и смѣреномь·

οὕτω παρακαλῶ καὶ δέοµαι καὶ 
ἀντιβολῶ [µετὰ συντετριµµένης καρδίας 
καὶ τεταπεινωµένης·

44 ѡ̈чисти мѧ грѣшнаго· и стр҃астьнаго 
и смѣренаго

Ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ,] 
συγχώρησόν µοι τῷ ἀθλίῳ καὶ ταπεινῷ,

45

ѿ стг҃о жилища твоѥго· на моѥ ѡ̈каньство 
приꙁри и на мл҃твѹ ѹбогаго раба своѥго· 
имѧ·

ἔπιδε [ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου] ἐπὶ 
τὴν ἐµὴν ἀθλιότητα, ἐπίβλεψον 
[ἐξ ἁγίων σου ὑψωµάτων] ἐπὶ τὴν 
προσευχὴν τοῦ ταπεινοῦ/ἀθλίου δούλου 
σου,

46
и не преꙁри мене· ѡ̈слаби ми да ѡ̈тъдъхнѹ
и почию· преже даже не ѿидѹ и ктому
не бѹдѹ·

καὶ µὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν µου· ἄνες 
µοι, ἵνα ἀναψύξω, [πρὸ τοῦ µε ἀπελθεῖν, 
ὅθεν οὐκ ἔτι λοιπὸν ἐπιστρέψω]

47

ꙗко чл҃ькъ съгрѣшихъ· ꙗко б҃ъ прости мѧ·
тꙑ бо вѣси влд҃ко ѹдобь прельсти моѥꙗ· и 
члвч҃ьскаго ѥстьства·

ὡς ἄνθρωπος ἥµαρτον, ὡς Θεὸς 
συγχώρησον·
σὺ γὰρ οἶδας, ∆έσποτα, τὸ εὐόλισθον τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως,

48
и ꙗко прилежить помꙑшлениѥ моѥ на ꙁло 
ѿ ѹности моѥꙗ·

καὶ ὅτι ἔγκειται ἡ/μου διάνοια [τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπιµελῶς] ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ 
νεότητος.

49
помѧни ꙗко перьсть ѥсмь
помѧни ꙗко тꙑ ѥдинъ чтъ и пречтъ 
и бескверненъ·

Μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσµεν·
µνήσθητι ὅτι σὺ µόνος καθαρὸς καὶ 
ἄχραντος καὶ ἀµίαντος,
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50
аꙁъ же и дше҃ю и тѣломь каленъ·
помѧни ѿ вѣка щедротꙑ и млти твоꙗ·

ἐγὼ διὰ ψυχῆς καὶ σώματι 
μεμολυσμένον· µνήσθητι τῶν ἀπ' αἰῶνος 
οἰκτιρµῶν σου καὶ τοῦ ἐλέους σου,

51
и не ѡ̈сѹди мене беꙁаконии моими
ни по грѣхомъ же моимъ въꙁдаи жь ми

καὶ µὴ συγκαταδικάσῃς µε ταῖς ἀνοµίαις 
µου, µηδὲ κατὰ τὰς ἁµαρτίας µου 
ἀνταποδῷς µοι.

52

вѣдѣ бо множьство грѣховъ моихъ·
ꙗко много и числа не имꙑи·
но вѣдѣ и пѹчинѹ члв҃колюбиꙗ твоѥго
ꙗко неиꙁмѣрена и непобѣдима·

Οἶδα τὸ πλῆθος τῶν ἀνοµιῶν µου,
ὅτι πολὺ καὶ ἀριθµῷ µὴ ὑποκείµενον·
ἀλλ' οἶδα καὶ τὸ πέλαγος τῆς 
φιλανθρωπίας σου, ὅτι ἀνείκαστον καὶ 
ἀνίκητον.

53

тꙑ бо ѥси ги҃ агнець бж҃ии· вꙁемлѧи грѣхꙑ 
всего мира·

Σὺ γὰρ εἶ, Κύριε ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν 
τοῦ κόσµου,
ὁ ποιµὴν ὁ καλὸς, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ τῶν προβάτων,

54
сн҃ъ ѡ̈ч҃ь пришедꙑи въ миръ грѣшнꙑхъ 
спс҃тъ·
ѿ нихъже первꙑи ѥсмь аꙁъ·

καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσµον ἁµαρτωλοὺς 
σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰµι ἐγώ.

55

помилѹи мѧ млтиве тварь свою·
ѹщедри мѧ щедролюбьче съꙁданиѥ своѥ·

Ἐλέησον, ἐλεήμων τὸ ποίηµα σου
οἰκτείρησον φιλοικτίρμων πλάσμα 
χειρῶν σου / ὁ δι’ἐμὲ σωτηρίαν 
ὑπομείνας,

56

не гнѹшаисѧ стрѹпъвъ моихъ 
грѣховнꙑхъ· мене ради распѧтиѥ 
претерпѣвꙑи·

μὴ βδελύξῃ τοὺς μώλωπας τῶν ἁμαρτιῶν 
μου. μὴ τὰ στίγµατα τῶν ἀκαθαρσιῶν 
μου· ὁ δι’ ἐµὲ σταυρὸν ὑποµείνας, καὶ τὰ 
τῶν µωλώπων καταδεξάµενος στίγµατα. 
/ καὶ μώλωπας καταδεξάµενος οἱ 
ὑπέρησον φιλοικτίρμων, τὸ πλάσμά 
σου μὴ βδελύξῃ τοὺς μώλωπας τῶν 
ἁμαρτιῶν μου

57 —
[ἀλλ' ἰασάµενος... εἰ ἐµὲ τὸν ἀνάξιον 
παραστήσεις, πλείω καὶ µείζω 
θαυµαστωθήσῃ·]

58

ꙗко толика твоѥꙗ млти и чл҃вколюбиꙗ сила· 
ꙗко ѿ смраднꙑꙗ тинꙑ бисеръ створить· и 
ꙁане бꙑти сн҃ѹ геѡ̈нѣ црьствию сн҃а 
претварѧѥть·

ὅτι τοσαύτη σου [τῆς ἐλεηµοσύνης καὶ] 
τῆς φιλανθρωπίας ἡ δύναµις, ὥστε καὶ 
ἀπὸ βορβόρου µαργαρίτην ποιεῖν, καὶ 
ἀπὸ τοῦ εἶναι υἱὸν γεέννης, υἱὸν 
βασιλείας ἀποτελεῖν.

59 —
[Καὶ ἔτι κεκράξοµαι πρὸς τὸν Κύριόν 
µου..., ὅτι πολλαὶ µοναὶ παρὰ σοὶ 
ἑκάστῳ κατ' ἀξίαν διανεµόµεναι].
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60

и ѥще молю даи же ми блг҃дть раꙁѹма 
моѥмѹ недостоинествѹ ги҃· вѣдѣти
тебе ѹгоднаꙗ· и мнѣ полеꙁнаꙗ и не токъмо 
раꙁѹмѣти но и творити·

Ἔτι δέοµαι καὶ παρακαλῶ, δὸς δή, 
Κύριε, καὶ χάριν συνέσεως τῇ ἐµῇ 
ἀναξιότητι τοῦ διανοεῖσθαι τὰ σοὶ 
εὐάρεστα, κἀµοὶ συµφέροντα, καὶ µὴ 
µόνον διανοεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ 
διαπράττεσθαι,

61

не въслѣдовати и не въсхꙑтитисѧ 
пѹстошьнꙑмъ· не тъщеславно смѣривши· 
смѣритисѧ смѣренꙑимъ· и съ стражющими 
пострадати· и съгрѣшающимъ ѿпѹщати·

τὸ µὴ συναρπάζεσθαι καὶ συναπάγεσθαι 
τοῖς µαταίοις, τὸ µὴ διαπράττεσθαι τὰ µὴ 
δέοντα, τὸ ἀκενοδόξως ταπεινοῦσθαι 
τοῖς ταπεινοῖς, καὶ τοῖς πάσχουσι 
συµπαθεῖν, καὶ τοῖς ἁµαρτάνουσι 
συγχωρεῖν.

62

вѣдѣ бо ꙗко аще не ѿпѹщю не ѿпѹстить 
ми сѧ· или не помилѹю не помилованъ 
бѹдѹ·
того ради молюсѧ прости мѧ и
всѧ съгрѣшающаꙗ къ мнѣ·

Οἶδα γὰρ ὡς, εἰ µὴ ἀφήσω, οὐκ 
ἀφεθήσοµαι. εἰ μὴ ἐλεήσω οὐκ 
ἐλεηθήσομαι,
διὰ τοῦτο, παρακαλῶ, συγχώρησον 
πάντα μοι καὶ πᾶσι τοῖς ἁµαρτάνουσιν 
εἰς ἐµέ·

63

любѧщимъ же насъ ѿмьсти ба҃тꙑми даръми 
твоими·
и прочаꙗ ѡ̈ца҃ и браю нашю
феѡ̈досиꙗ написавшаго млтв҃ѹ сию
и всѧ сестрꙑ· имѧ· со мною ꙗко 
члв҃колюбьць помилѹи всѧ

Τοὺς δὲ ἀγαπῶντας ἡµᾶς ἀντάµειψαι 
ταῖς πλουσίαις σου δωρεαῖς·
τὸν δὲ πνευµατικόν µου πατέρα, καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς / καὶ τοὺς λοιποὺς 
χριστιανοὺς πατέρας καὶ ἀδελφοὺς 
ἡμῶν σὺν ἐµοὶ φιλανθρώπως 
οἰκτειρήσας, ἐλέησον.

64 —
[Ταῦτά µου τῆς προσευχῆς τὰ ῥήµατα 
ἔστωσαν ὑπερεντυγχάνοντί µου καὶ 
ζῶντι καὶ τελευτήσαντι θανόντος·]

65
се моѥ исповѣданиѥ и молениѥ· ꙗко и
кандило прѣдъ тобою да исправитьсѧ·

αὕτη ἡ ἐξοµολόγησις καὶ τὰ δάκρυα/ὁ 
στεναγμὸς ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σου 
κατευθυνθήτωσαν·

66 —
[ἐγὼ δὲ καθ’ ἑκάστην ἀναµένω τοῦ 
θανάτου ... τὸ δὲ πνεῦµά µου εἰς χεῖράς 
σου παρατίθηµι.]

67

покои же ст҃ꙑи влд҃ко въ свѣтѣ живꙑихъ· 
и въ жилищи веселѧщихъсѧ всѧ преже 
ѿшедъшаꙗ крст҃ьꙗнꙑ ѡ̈ц҃а и съ браⷮѥю 
нашею· имѧ мꙋжескъ полъ и женескъ

Ἀνάπαυσον, ἅγιε ∆έσποτα, ἐν φωτὶ 
ζώντων, καὶ ἐν τῇ κατοικίᾳ τῶν 
εὐφραινοµένων, καὶ προαπελθόντας 
πάντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν 
[τοὺς ἐµοὺς γεννήτορας, προγόνους, καὶ 
ἀδελφούς, σοὺς δὲ οἰκέτας εὐγνώµονας·]
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Как видно из приведенных текстов, греческий текст молитвы в Псал-
тири не имел никакой атрибуции и был очень неустойчив: внутри него
содержалось большое число вариантов. В Ярославском часослове
составные части молитвы никак не выделены, она переведена как
единая молитва. По своей структуре текст ее ближе всего к Греч. 663,
но полностью не совпадает ни с одним из вариантов оригинала. Не-
которые пропуски, которые имеет эта молитва, возможно, сделаны
самим переводчиком, так как в большинстве случаев греческие тек-
сты в данных частях вполне согласны между собой. Строки 37, 41,
57, 59 показывают, что весьма пространные пассажи греческой мо-
литвы остались непереведенными у славян. Однако строки 64 и 66
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68

ибо съгрѣщихомъ но не ѿстѹпихомъ 
ѿ тебе· ни въꙁдѣхомъ рѹкъ нашихъ къ бо҃у 
чюжемѹ· но тебе поꙁнахомъ истиньнаго 
ба҃· и в тѧ вѣрѹѥмъ и тебе кланѧѥмъсѧ 
въ тр҃ици ѥдиномѹ бо҃у· и тебе молимъсѧ 
и на тѧ спс҃ениꙗ нашего въꙁложихомъ 
надежю·

[ὅτι,] εἰ καὶ ἡµάρτοµεν, ἀλλ' οὐκ 
ἀπέστηµεν ἀπὸ σοῦ, οὐδὲ διεπετάσαµεν 
χεῖρας ἡµῶν πρὸς Θεὸν ἀλλότριον, ἀλλὰ 
σὲ ἔγνωµεν, καὶ σὲ ἠγαπήκαµεν, καὶ σοὶ 
πεπιστεύκαµεν, καὶ σὲ προσκυνοῦµεν 
τὸν ἕνα ἐν Τριάδι Θεόν, ἐν σοί τε 
προσευχόµεθα, καὶ ἐν σοὶ τὰς τῆς 
σωτηρίας ἀναρτῶµεν ἐλπίδας.

69
помилуи мѧ бе҃ по велицѣи млти твоѥи 
и спс҃и мѧ въ нбснǨѣмь твоѥмь црьствии·

Ἐλέησον ἡµᾶς κατὰ τὸ µέγα σου ἔλεος, 
καὶ σῶσον εἰς τὴν ἐπουράνιον καὶ 
αἰώνιόν σου βασιλείαν.

70

еи ги҃ тако да бѹдеть млть твоꙗ на насъ 
ѹповающихъ на тѧ· мъногаго ради твоѥго 
бещисленаго блг҃осрд҃иꙗ·

млтв҃ами пречтꙑꙗ влдч҃ца нашеꙗ бц҃а· 
и приснодвц҃а мр҃иꙗ мт҃ре твоѥꙗ· и ст҃ꙑхъ 
нбснꙑхъ и мꙑсленꙑхъ твоихъ силъ· чтьнаго 
твоѥго пред҃ътечи и крстл҃ѧ иѡ̈ана·  стꙑ 
прехвалнꙑхъ твоихъ апл҃ъ· и стг҃о иѡ̈ана 
ꙁлатоѹстаго· и стǨыхъ ѡ̈ц҃ь нашихъ 
пахомиꙗ· ѡнѹфриꙗ· савꙑ ѥвъфимиꙗ· 
феѡ̈дора· препдб҃наго ѡ̈ц҃а нашего феѡ̈досиꙗ· 
афонасиꙗ· и всѣхъ стǨꙑхъ ѿ вѣка 
ѹгожьшихъ ти· ꙗко стǨо и покланѧемо 
ѥсть имѧ твоѥ ѡ̈ц҃а и сн҃а и стг҃о дх҃а и нꙑнѧ 
и присно въ вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘·

Ναὶ δὴ, Κύριέ µου, Κύριε, οὕτω γενέσθω 
ταῦτα ἐν ἡµῖν τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ διὰ 
τὴν πολλήν σου καὶ ἀνυπέρβλητον 
[ἀγαθότητα, καὶ διὰ τὴν ἄφατόν σου] 
εὐσπλαγχνίαν [καὶ φιλανθρωπίαν,]
πρεσβείαις τῆς πανενδόξου, 
πανυµνήτου, ὑπερευλογηµένης, καὶ 
κεχαριτωµένης δεσποίνης ἡµῶν, 
ὑπεραγίας ὑπερενδόξου δεσποίνης 
θεοτόκου [καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν 
ἐπουρανίων καὶ νοερῶν δυνάµεων], τοῦ 
τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου 
καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῶν ἁγίων καὶ 
πανευφήμων ἀποστόλων, τοῦ ὁσίου 
πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου καὶ πάντων τῶν ἀπ' 
αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. Ἀµήν.
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имеют сокращение как в ЯЧ, так и в Греч. 663, поэтому в данных
фрагментах славянский перевод ближе к этой рукописи. Пассажи 38
и 58 настолько длинные, что в таблице 3.9 мы их сократили, передав
только начало и конец, а среднюю часть отметив отточием. Отсут-
ствие четкого соответствия греческому тексту, неустойчивость самого
текста оригинала свидетельствуют о том, что эта молитва в Ярослав-
ский часослов, скорее всего, попала из келейной Псалтири и она была
редка и крайне вариативна по тексту.

По языку славянский перевод молитвы имеет ряд древних чте-
ний, характерных для старославянских памятников: глагол гоньꙁнѹти
(бꙑхъ гоньꙁнѹлъ — ῥυσθήσοµαι); формы причастий промꙑшль· съхрань
же и ѹправль (προνοησάµενος, συντηρήσας τε καὶ διακυβερνήσας),
форма супина спс҃тъ (σῶσαι). Но при этом для молитвы характерны
формы перфекта 2-го лица вместо старославянского аориста: ѹди-
вилъ ѥси (ἐθαυµάστωσας), преꙁрѣлъ ѥси (ὑπερεῖδες), не сталъ еси
(οὐ διέλειπες), что встречается уже в старославянской письменности,
но больше свойственно более поздним богослужебным текстам. Пос-
лелог ради регулярно используется для перевода греческого διά,
однако один раз встречается его южнославянский аналог радьма,
а преславский вариант дѣлꙗ не обнаружен. При этом в молитве со-
держится исключительно преславская форма вѣдѣ, а кирилло-мефо-
диевский вариант вѣмь не употребляется. Смешение кирилло-мефо-
диевских чтений и преславизмов, присутствие как ранних, так и более
поздних грамматических форм также свидетельствуют о более позд-
нем, чем старославянский период, времени перевода молитвы. Сла-
вянская молитва сохранилась только в Ярославском часослове, однако
нам представляется, что по функции она была свойственна келей-
ной Псалтири и заимствована оттуда.

В научной литературе начиная с Н. К. Никольского [Николь-
ский 1906: 195] сложилось мнение, что рассматриваемую молитву
можно связать с деятельностью прп. Феодосия Печерского. Она со-
держит пассаж (л. 49 об.), который мы в строке 64 выделили курси-
вом: и прочаꙗ ѡ̈ц҃а и браю нашю феѡ̈досиꙗ написавшаго млтв҃ѹ сию
и всѧ сестрꙑ∙ имѧ∙ со мною ꙗко члв҃колюбьць помилѹи всѧ се моѥ
исповѣданиѥ и молениѥ. В строке 71 также упоминается «преподоб-
ный отец наш Феодосий». По мнению Раевского, это позволяет пред-
положить авторство Феодосия Печерского [Раевский 1902: 72]. Спе-
ранский, напротив, считал, что прп. Феодосий не был автором,
а с именем Феодосия связывал писца, который мог вставить свое
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имя в поминальную часть молитвы при переписывании [Сперан-
ский 2022: 122]. Поскольку в ходе исследования был обнаружен гре-
ческий текст молитвы, подтверждается мнение Сперанского, что
с именем Феодосия можно связать лишь переписчика данной молитвы,
а не ее создателя: приведенный выше пассаж отсутствует в грече-
ских источниках. Такие случаи, когда писец вставляет свое имя в по-
минальные части молитвы, известны в древнерусской письменности.
Наиболее ярким примером может служить поп Иоанн, который встав-
лял свое имя во все молитвы Луцкой псалтири. Что же касается упо-
минания «преподобного Феодосия», то это может свидетельствовать
об особом почитании Феодосия Печерского среди монахов, читав-
ших эту молитву, но не о ее авторстве.

∗ ∗ ∗

Итак, резюмируем вышесказанное: проведенный анализ часов по-
казал, что Ярославский часослов создавался путем компиляции раз-
ных источников. Структура часов, а также наличие часовых молитв
7-го и 10-го часов свидетельствуют о влиянии славянского 24-псал-
мового часослова, не дошедшего до наших дней. Выбор псалмов
на часах, а также наличие молитв «второго цикла» и свт. Василия
Великого на девятом часе показывают, что под руками составителя
был также и славянский Часословец по типу Соф. 1052. Молитвы
на 7-м и 10-м часах заимствованы из славянского Евхология, а мо-
литвы 8, 11 и 12-го часов, скорее всего, из Псалтири. Впрочем, послу-
жившая источником псалтирь отличалась по составу молитв от дошед-
ших до нас образцов келейной Псалтири, основанных на «первичной
последовательности» типа Григ. 4. Возможно, это была обычная
псалтирь с помещенными после кафизм дополнительными молитвами
и чинами. Дополнения к кафизмам в виде часослова, а вероятно,
и иных текстов имела Синайская глаголическая псалтирь, известны
также греческие псалтири XI–XII вв., содержащие дополнительные
молитвы и чины, причем как среди псалтирей с молитвами по ка-
физмам (Sin. gr. 40, Pantokrat. 43), так и среди псалтирей без них
(Paris gr. 22) [Parpulov 2014: Appendix B1].

3.4.2. Чин изобразительных

Изобразительны размещены вслед за 12-м часом, формируя заклю-
чительную часть последования часов, так как они не отделены от пред-
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шествующей службы начальным Приидите, поклонимся. Структура
чина в целом такая же, что и в Часовнике и Часословце: псалмы 102
и 145, гимн Единочадый Сыне = Ὁ μονογενὴς Υἱὸς, Заповеди бла-
женств («блаженны»). Затем — тропари Лик небесный = Χορὸς
ὁ ἐπουράνιος с припевом Пс. 33: 6. За тропарями следует Символ веры,
а за ним — покаянная молитва Оставя, отпусти, прости, Господи
и молитва Отче наш. После Отче наш, в той же позиции, как и в Ча-
сословце, расположена молитва изобразительных, ей предшествует
пространная молитва-помянник. По окончании молитв следует мно-
гократное Господи, помилуй (здесь 40 раз), затем Слава и ныне и воз-
гласы Благословите, святии и Благослови, Отче, стих Един свят,
стих Буди имя Господне благословено (трижды) и псалом 33, кото-
рым чин изобразительных кончается. Основные элементы изобрази-
тельных в Часовнике, Часословце и Ярославском часослове пред-
ставлены в таблице 3.10.

Т а б л и ц а  3 . 1 0

Структура изобразительных в Часовнике, 
Часословце и Ярославском часослове

Некоторые особенности изобразительных могут пролить свет
на предназначение и бытование рукописи. В частности, в ней отсут-
ствуют какие-либо указания на исполнение тропарей между евангель-

Часовник Часословец Ярославский часослов
Псалом 102
Псалом 145
Слава и ныне
Единочадый сыне
Заповеди блаженств
Тропари Лик небесный
Символ веры

Отче наш

Господи, помилуй

Един свят
Буди имя Господне
Псалом 33

Псалом 102
Псалом 145
Слава и ныне 
Единочадый сыне
Заповеди блаженств
Тропари Лик небесный
Символ веры

Отче наш

Молитва Господи Боже 
наш, иже преславную 
матерь Свою яви
Господи, помилуй

Един свят
Буди имя Господне
Псалом 33

Псалом 102
Псалом 145
Слава и ныне 
Единочадый сыне
Заповеди блаженств
Тропари Лик небесный
Символ веры
Молитва Оставя, отпусти
Отче наш
Молитва-помянник
Молитва Господи Боже 
наш, иже преславную 
матерь Свою яви
Господи, помилуй 
Слава и ныне 
Един свят
Буди имя Господне
Псалом 33
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скими стихами «блаженных», а также на чтение Апостола и Еванге-
лия — последние есть, например, в Часословце Q.п.I.57 (л. 111). Это
обстоятельство наводит на мысль, что Ярославский часослов пред-
назначался для среды, где литургия совершалась ежедневно и тропари
и чтения звучали за ней. Это подтверждается также наличием блока
частных молитв во время литургии, размещенных после изобрази-
тельных (о них см. ниже).

Теперь перейдем к особенностям чина изобразительных по Яро-
славскому часослову. В первую очередь это размещение службы: по-
зиция изобразительных после 12-го часа весьма необычна. В визан-
тийских 24-псалмовых орологиях изобразительны помещаются либо
после большого девятого часа (так в Paris gr. 331, л. 98 об.); либо по-
сле малого 9-го часа, т. е. перед большим девятым часом и в завер-
шение блока служб, помещенных после большого шестого часа (так
в Sin. gr. 869, л. 48, и Sin. gr. 868, л. 58); либо, наконец, после малого
9-го часа, функционирующего как его междочасие (так в Leimonos 295,
с. 158). Все эти позиции исходят из размещения изобразительных
после девятого часа (в более ранних источниках) или после шестого
часа (в более поздних источниках) либо после их соответствующих
междочасий (в источниках, содержащих междочасия). Часовник со-
храняет размещение изобразительных после девятого часа, Часосло-
вец — после его междочасия. Размещение этой службы в ЯЧ после
12-го часа показывает, что кодекс не может быть переводом визан-
тийских 24-псалмовых орологиев, а его составитель в данном слу-
чае ориентировался на Часословец, рассматривая 10, 11 и 12-й часы
как своеобразное междочасие девятого часа, к которому и присоеди-
няется чин изобразительных.

Следующая интересная особенность чина по Ярославскому ча-
сослову — наличие краткой покаянной молитвы Оставя, отпусти,
прости, Господи = Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, размещенной
между Символом веры и Отче наш (л. 57 об.). Во всех древнерус-
ских Часовниках и Часословцах, а также в богослужебных сборни-
ках эта молитва отсутствует, а за Символом веры сразу следует Отче
наш. В славянских часословах эта молитва в составе чина появляется
лишь в более поздних памятниках и уже в иной редакции текста:
в богослужебном сборнике Равулы Sin. slav. 2 — Остави, остави, Гос-
поди (л. 40) и в «савваитских» часословах — Ослаби, остави, прости,
Боже (например, Дечани 107, л. 99). Этой молитвы нет и в самых
ранних византийских памятниках, например в орологии Erlangen A2
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(л. 36 об.), но она есть уже в «центральном среднеагиополитском»
орологии Sin. gr. ΝΕ Μ 46, а также во всех списках 24-псалмового
Орология. Нам представляется, что эта молитва должна была быть
в славянском 24-псалмовом часослове и именно из него попала в
Ярославский часослов.

Наконец, рассмотрим пространные молитвы, помещенные в со-
ставе чина изобразительных. В Ярославском часослове есть молитва
изобразительных Господи Боже мой, иже преславную матерь Свою
яви, известная по спискам Часословца. При сравнении текстов видно,
что ее текст в ЯЧ полностью совпадает с текстом в Соф. 1052 и О.п.I.2,
так что выписана она, скорее всего, из Часословца этого типа. Однако
этой молитве в ЯЧ предшествует пространная молитва-помянник Вла-
дыко Господи вседержителю, творче, превечный цесарю, в Часослов-
цах отсутствующая. Функция этой молитвы — поминовение всех,
о ком молится монах в своей келейной молитве, живых и умерших,
как определенных категорий лиц (князей, архиереев), так и тех, кого
монах желает помянуть поименно. Структура суточной молитвы ви-
зантийского Орология не подразумевает пространного поминовения
живых и умерших. Оно ограничено лишь некоторыми прошениями
ектений на вечерне и утрене (которые при келейной молитве не зву-
чат, а в Орологии не фиксируются) и, возможно, чином сокращенного
агиополитского паннихиса: в Q.п.I.57 он размещен после вечерни
и завершается молитвой-помянником, в ЯЧ от него сохранился лишь
фрагмент в конце мефимона, без поминальных элементов. Основное
поминовение происходит за литургией на проскомидии и во время
анафоры, но это уже общественное, а не келейное богослужение,
не входящее в Орологий и требующее наличия священника и просфор
и соблюдения определенного ритуала. Таким образом, в монашеской
среде может возникнуть потребность в дополнительных текстах в со-
ставе суточного богослужения, исполняющих молебно-поминальную
функцию. Одним из мест поминовения могут служить изобразительны
ввиду их связи с литургией: мы уже видели, что поминальная молитва
размещена в составе изобразительных в орологии Sin. gr. ΝΕ Μ 46,
а также в конце изобразительных в Ипотипосисе Никиты Стифата.
Другое время для поминовений — перед сном, т. е. после повечерия:
о нем сообщают рубрики в блоке вечерних молитв свт. Кирилла Ту-
ровского (например, л. 198 об.–199), однако сами поминальные мо-
литвы после повечерия в ЯЧ отсутствуют.
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Греческий оригинал поминальной молитвы, размещенной на изо-
бразительных в Ярославском часослове, обнаружить не удалось. Мо-
литва состоит из нескольких частей, обозначенных киноварными ини-
циалами. Представим их по отдельности:

Влд҃ко г҃и вседержителю творьче превѣчнꙑи црю (л. 57 об.) — краткая
молитва, вводящая поминовения молящегося за себя и за здравству-
ющих князей.

Ги҃ помилѹи и тѣхъ иже колиждо мнѣ добро створиша (л. 58 об.) —
молитва, посвященная поминовению умерших. Среди прочих здесь
упоминаются римские папы и византийские патриархи: г҃и покои дꙋша
ѿшедъшихъ свѣта сего∙ папежь∙ патриаръхъ∙ митрополитъ∙ архиѥпп҃ъ∙
игѹменъ∙ преꙁвѹтеръ дьꙗконъ∙ и падьѧкъ∙ чтецъ∙ и пѣвець∙ мнихъ∙ все
црк҃вноѥ свщǨньство∙ покои г҃и дш҃а рабъ своихъ правовѣрнꙑꙗ кнѧꙁи наши.
Это может свидетельствовать о весьма древнем протографе данного
текста, когда поминовение римских пап наряду с патриархами могло
иметь место у православных славян. Об этом говорит и сама форма
папежь, являющаяся древнечешской адаптацией заимствованного
слова, в то время как в южнославянских рукописях использовался
вариант папа [SJS III: 13]. По мнению Сперанского, данная поминаль-
ная молитва могла быть переводом с латыни [Сперанский 2022: 129],
однако нам представляется, что здесь отражена особая практика по-
миновений, возможная на Руси только в XI в., пока существовали
связи Руси с монастырями Чехии и Венгрии, использовавшими гла-
голицу и славянское богослужение.

Потоⷨ∙ ѥгоже хощеши⁘ Всѣхъ правовѣрнꙑхъ црь и кнѧꙁи∙ и сѹдиꙗ
(л. 59) — весьма пространная поминальная молитва, в которой пере-
числяются разные категории людей, от правителей до сирот и вдов.
Обращает на себя внимание поминание царей и князей, в целом не-
характерное для древнерусской литургической традиции, в которой
обычно фигурирует только князь как верховный правитель: им перево-
дится греческий титул βασιλεύς [Момина 1992: 216–217; Matejko 2009].
Сочетание в одном поминовении князей и царей, вероятно, свиде-
тельствует о некоем единении русских правителей с византийскими,
поскольку поминание болгарских царей на Руси в XI в. невозможно
из-за падения Первого Болгарского царства в 972 г. Это сближение
с Византией, возможно, было при принятии Студийского устава в Ки-
ево-Печерском монастыре, который переводился на церковнославян-
ский язык древнерусского извода без посредничества южных славян.
Ярославский часослов, таким образом, сохранил уникальную прак-
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тику поминовений, имевшую место на Руси, видимо, во второй по-
ловине XI в.: византийских патриархов наряду с римскими папами,
а также византийских царей наряду с русскими князьями. Далее сле-
дуют обычные поминовения города и горожан, монастыря и монахов,
живущих в обители. Последнее очень длинное и подробное: упоми-
наются не только братия, но и сестры слѹжащаꙗ стǨꙑмъ твоимъ
црк҃вамъ и работѹ творѧщаꙗ и стражющаꙗ въ ѡ̈битѣли сеи стǨѣи. Также
упоминаются умершие послушники и монахи: г҃и б҃е мои не преꙁри
рабъ своихъ сконьчавшихъ сѧ въ чтьнѣмь ѡ̈браꙁѣ и преже ѡ̈браꙁа∙ въ стǨѣи
ѡ̈бители сеи пребꙑвшаꙗ. К заступничеству призываются множество
византийских святых, среди них упоминаются древнерусские князья
Борис и Глеб: стǨою бориса и глѣба∙ ꙁастѹпникѹ рѹсьскиꙗ ꙁемлѧ (л. 64).

мо∙ ѡ̈ вѣрнꙑⷯ⁘ Иже сѹть твои вѣрьнии г҃и ѹтверди ꙗ да бѹдѹть вѣр-
нѣиши того (л. 64 об.) — данная молитва следует сразу за помянни-
ком. Она частично совпадает с так называемой молитвой Феодосия
Печерского, сохранившейся в псалтири Син. 235 по 17-й кафизме
(л. 275 об.–277): мл҃тва ст҃го феодосиꙗ печерьскаго ꙁа всѧ кр҃стьꙗнꙑ (л҃г).
И. П. Еремин указал, что текст в молитве в Син. 235 отличается
от текста в ЯЧ, и опубликовал этот список в разночтениях к молитве
[Еремин 1947: 167, 184]. Молитва в Син. 235 поддерживается более
поздними списками: молитвенником Волок. 405 и псалтирью Унд. 52
[Никольский 1906: 194]. Нами обнаружено, что текст в ЯЧ имеет со-
впадения со списком в Часословце Q.п.I.57, в котором эта же молит-
ва без атрибуции Феодосию помещена в составе сокращенного аги-
ополитского паннихиса (л. 132 об.). Для наглядности представим эту
важную для истории древнерусской традиции молитву по спискам в
таблице 3.11.

Т а б л и ц а  3 . 1 1

Поминальная молитва в часословах и молитва Федосия Печерского 

ЯЧ, л. 64 об. 
мо· ѡ̈ вѣрнꙑⷯ⁘

Q.п.I.57, л. 132 об.
Син. 235, л. 275 

мл҃тва ст҃го феодосиꙗ 
печерьскаго ꙁа всѧ кр҃стьꙗнꙑ

Помилѹи г҃и бл҃говѣрнꙑꙗ 
чл҃вкꙑ наша. ꙗже оправдалъ 
ѥси на ꙁемли 
владꙑчьствовати. поспѣши 
имъ на всѧко дѣло бл҃го.

Влд҃ко г҃и члв҃колюбче

Иже сѹть твои вѣрьнии г҃и 
ѹтверди ꙗ да бѹдѹть 
вѣрнѣиши того·

иже сѹть вѣрнии твои. г҃и 
ѹтвьрди ꙗ да и ти бѹдѹть 
вѣрнѣиши того.

иже сѹть вѣрнии ги҃ ѹтверди ꙗ
да бѹдѹть вѣрнѣиши того.
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Продолжение табл. 3.11

ЯЧ, л. 64 об. 
мо· ѡ̈ вѣрнꙑⷯ⁘

Q.п.I.57, л. 132 об.
Син. 235, л. 275 

мл҃тва ст҃го феодосиꙗ 
печерьскаго ꙁа всѧ кр҃стьꙗнꙑ

и ꙗже сѹть нераꙁѹмнии
да и ти бѹдѹть раꙁѹмни·

а иже сѹть погани ѡ̈брати ꙗ 
г҃и·
да и ти бѹдѹть братьꙗ наша·

а иже сѹть нераꙁѹмнии
дажь имъ г҃и да бѹдѹть 
раꙁѹмнии.
иже сѹть погании ѡбрати ꙗ 
г҃и.
да и ти бѹдѹть братиꙗ наша.

иже сѹть нераꙁѹмливи
и тꙑ вл҃дко враꙁѹми ꙗ.

иже сѹть погании г҃и обрати 
ꙗ на кр҃стьꙗньство. и ти 
бѹдѹть братьꙗ наша.

иже сѹть въ темьницахъ· 
или въ ѹжихъ· или въ ѡ̈ковахъ
тꙑ ꙗ г҃и иꙁбави ѿ того·
даи имъ млть·

а иже сѹть въ тьмницахъ 
или въ ѹжи. или въ ѡковахъ.
ты ꙗ г҃и иꙁбави ѿ того.
и дажь имъ мл҃сть.

иже сѹть в темьницахъ или 
въ оковѣхъ или в нѹжи
тꙑ г҃и иꙁбави ꙗ ѿ всѧкоꙗ 
печали.

ꙗже сѹть братьꙗ наша тамо 
живѹть· даи же имъ покои 
г҃и·

и ꙗже наша тамо братиꙗ или 
сестрꙑ преставльшеисѧ 
ѿсѹдѹ жидѹть насъ. даже 
имъ покои г҃и.

иже сѹть в ꙁатворѣхъ 
и въ столпѣхъ. и в печерахъ 
и въ пѹстꙑни братиꙗ наша. 
тꙑ г҃и подажь имъ крѣпость 
к подвигѹ.

иже имени твоѥго ради 
лишишасѧ всѣхъ сластии 
ꙁемьнꙑхъ·
иже сѹть въ горахъ 
и пѹстꙑнѧхъ и въ пещерахъ 
ихъже свѣдꙑи
тꙑ ꙗ помѧни г҃и·

не нашихъ дѣлѧ дѣꙗнии· 
не нашихъ дѣлѧ беꙁаконии·

нъ ст҃го и млтиваго твоѥго 
срдǨца· престǨго твоѥго крта·
и стǨго твоѥго тридн҃евнаго 
въскрниꙗ·
и стǨꙑꙗ твоѥꙗ мт҃ре мр҃иꙗ· 
и приснодв҃ца млт҃вꙑ дѣлѧ·
и стǨꙑхъ арх҃англъ· серафимъ· 
и хѣровимъ и стǨꙑхъ прр҃къ· 
и стǨꙑхъ апл҃ъ· и стǨꙑхъ мч҃нкъ· 
и стǨꙑхъ препд҃бнꙑхъ·
тѣхъ млт҃вами· а не мене 
ради грѣшнаго· ѹслꙑши г҃и 
молит҃вѹ мою и помоꙁи ми· 
иꙁбави мѧ г҃и

и аже имени ради ст҃го твоѥго 
лишьшесѧ всѣхъ сластии 
ꙁемьскꙑхъ
и живѹть въ горахъ
и въ пещерахъ тьмнꙑхъ.

и ты ѧ помѧни ги҃.

не нашихъ дѣлѧ грѣхъ 
ни нашихъ дѣлѧ беꙁаконии 
ни нашихъ дѣлѧ дѣꙗнии.
нъ ст҃го и мл҃стиваго твоѥго 
ср҃дца и прс҃таго кр҃ста.
и ст҃го гроба твоѥго. и ст҃го 
и тридневьнаго въскр҃сениꙗ.
и ст҃ꙑꙗ твоѥꙗ мт҃ре мр҃иꙗ 
и мл҃твꙑ ради ѥꙗ
и ст҃хъ ан҃глъ и ар҃хнглъ. 
и ст҃го иѡана кр҃стителѧ. 
и ст҃хъ ап҃лъ и прр҃къ и мч҃никъ 
и всѣхъ ст҃хъ и прп҃дбнꙑхъ
и тѣхъ мл҃стьми. а не насъ 
грѣшнꙑхъ. ѹслꙑши глас 
мл҃твꙑ нашеꙗ. и помилѹи 
нꙑ и иꙁбави вѣчнꙑꙗ мѹкꙑ. 

помилѹи г҃и кнѧꙁѧ нашего 
им҃рк и град сь и всѧ сѹщаꙗ 
люди в немь мл҃стью своею.
помилѹи мене раба своѥго 
грѣшнаго им҃рк аще 
и многогрѣшенъ ѥсмь 
но правою вѣрою рабъ твои 
ѥсмь
сп҃си и помилѹи г҃и ѥп҃па 
нашего им҃рк и весь чинъ 
мнишьскꙑи. съ ирѣи (!) 
и дьꙗконꙑ и всѧ правовѣрнꙑꙗ 
кр҃стьꙗны им҃рк.
помилѹи г҃и сѹщихъ 
в недостаточьствѣ. 
и оꙁлобленꙑѧ нищетою подажь 
имъ б҃атѹю мл҃сть. молениꙗ 
ради ст҃ꙑꙗ бц҃а и силою 
чс҃тьнаго кр҃ста. и ст҃го 
тридньвнаго въскр҃сениꙗ 
твоѥго. и славнаго прр҃ка 
и пр҃дтчꙗ ради иоана и всѣхъ 
пр҃ркъ и ап҃лъ твоихъ ст҃ль 
и мч҃нкъ и прпд҃бнꙑхъ о҃ць 
и ст҃ꙑхъ женъ и всѣхъ ст҃хъ 
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Из таблицы 3.11 видно, что у трех молитв есть единая часть (2, 3
и 4-я строки в таблице), к которой в начале и конце добавлены нужные
обращения и поминовения. Нам представляется, что текст в Син. 235
может быть вторичен по отношению к Ярославскому часослову
и Q.п.I.57, что видно из разночтений въ ѹжихъ : въ нѹжи (они под-
черкнуты). В часословах вариант въ ѹжихъ (‘в узах’) гомогенен
по контексту: здесь поминаются узники, тогда как в Син. 235, видимо,
представлен переосмысленный вариант въ нѹжи (‘в нужде’). Единая
часть у всех трех молитв, как мы видим, весьма краткая, в Син. 235
начинаются другие поминовения, в которые вставлена память прп. Анто-
ния и Феодосия Печерских. Возможно, «молитва Феодосия» в Син. 235
была сделана на базе молитвы Часословца, как она представлена
в ЯЧ и Q.п.I.57, она точно не принадлежит прп. Феодосию, а состав-
лена и атрибутирована ему позднее. Впрочем, такое предположение
было уже выдвинуто Н. В. Понырко [Понырко 2019: 55–56].

И ѥще молюсѧ к тебѣ влд҃ко чл҃вколюбьче помѧни г҃и всѧ чл҃вкꙑ враж-
дѹющаѧ ѡ̈ мнѣ (л. 66) — продолжение поминовений, отсутствующее
в других списках. Здесь содержатся просьбы от первого лица о по-
миловании врагов, чтобы Господь сменил их гнев на любовь и со-
чувствие, а также покаянные прошения. Комплекс молитв заверша-
ется концовкой с призыванием Креста, Богородицы и свт. Николая
Чудотворца.

После чина изобразительных в Ярославском часослове размещен
набор богородичных песнопений Ныне припадаю ти, Госпоже;
От святыя иконы твоея; Почерпайте, человецы, цельбу душам и По-
беду имуще крепкую тя силу. За ними следует молитва Богородице

Окончание табл. 3.11

ЯЧ, л. 64 об. 
мо· ѡ̈ вѣрнꙑⷯ⁘

Q.п.I.57, л. 132 об.
Син. 235, л. 275 

мл҃тва ст҃го феодосиꙗ 
печерьскаго ꙁа всѧ кр҃стьꙗнꙑ

ѿ вѣчнꙑꙗ мѹкꙑ· ꙗко тебѣ 
ѥсть слава въ вѣкꙑ аминь⁘

ꙗко бл҃гвнъ ѥси въ вѣкꙑ ам҃нь. твоихъ. и ст҃хъ оц҃ь т҃ и и҃і иже 
въ никеи.
и ст҃хъ оц҃ь порѹчникъ нашего 
покаꙗниꙗ. васильꙗ. григорьꙗ 
бо҃словьцѧ. иоана ꙁлатоѹстаго 
и николꙑ и ст҃го оц҃а нашего 
антониꙗ феодосиꙗ всеꙗ 
рѹси свѣтилника.
обѣщавшаго молитисѧ ꙁа нꙑ... 
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Пресвятая Госпоже Дево Богородице, вышши еси ангел. Греческого
оригинала данной молитвы обнаружить не удалось, но славянские
ее списки весьма разнообразны. Все они имеют один инципит, но че-
рез несколько строк тексты молитв начинают существенно разли-
чаться. В Часословцах эта молитва найдена лишь в единственном
списке Соф. 1052, но в нем она не связана с чином изобразительных,
а записана другим почерком в самом конце кодекса, и это может сви-
детельствовать о том, что она к традиции Часослова не принадлежала.
Молитву можно найти в древнерусских служебниках XV в., причем
функции у нее разные: в Соф. 534 она входит в блок молитв священ-
нослужителей перед причастием, а в Соф. 570 озаглавлена «Похвала
пресвятой Богородице на молебне поется». Молитва в указанных
рукописях отражает самую краткую версию, в которой отсутствуют
пассажи, свидетельствующие о том, что данная молитва произно-
сится перед иконой Богородицы. В ЯЧ такой пассаж есть: ѡ̈браꙁъ
твои грѣшнии цѣлѹюще∙ любеꙁно припадающе къ престǨѣи твоѥи иконѣ.
Упоминание «образа Богородицы» мы находим еще в одном списке
данной молитвы в служебнике XVI в. Соф. 599: всѧ христиане предстоѧ-
щаа и молѧщаѧсѧ. съ страхомъ ѡбраꙁꙋ чс҃тныа твоеа иконы (л. 43 об.).
В этой рукописи молитва помещена после чина новолетия и перед
чином проскомидии на литургии свт. Иоанна Златоуста. Сравнение
текстов молитвы в ЯЧ и служебнике Соф. 599 показывает, что в со-
фийском списке молитва гораздо длиннее, но в ней сохраняются мно-
гие пассажи ЯЧ. По структуре это явно похвальная молитва: изоби-
луют хвалебные эпитеты и сравнения, причем некоторые пассажи
в ЯЧ повторяются дважды, например, нагꙑмъ ѡ̈дѣниѥ∙ больнꙑмъ иꙁбав-
лениѥ∙ читается ниже еще раз: нагꙑмъ ѡ̈дѣниѥ∙ болѧщимъ съдравиѥ∙
Возможно, в ЯЧ представлен смешанный вариант этой молитвы, где
есть одинаковые пассажи, но в разном переводе. Таким образом,
можно выделить три варианта данной молитвы, и наиболее устойчи-
вым является краткий вариант, который, вероятно, появился у славян
не ранее XIII в. Две версии — в ЯЧ и в Соф. 599 — представляют
большое разнообразие в эпитетах Богородице, но оба они упоминают
о чтении молитвы перед иконой.

По поводу функции данных песнопений и молитвы выскажем
следующее соображение. В более поздней практике на Руси в XVI–
XVII вв. при монастырях и кафедральных соборах мог ежедневно
исполняться молебен, либо после вечерни, либо перед литургией
[Желтов 2017: 486]. Упоминание молебна в Соф. 599 и размещение
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версии этой молитвы перед литургией в других списках наводят
на мысль, что и в Ярославском часослове после изобразительных раз-
мещено молебное пение Богородице, исполняемое келейно. Этот блок
гимнографии и молитвы нельзя назвать молебном в полном смысле
слова (например, в нем нет упоминания молебного канона), но оче-
видно, что данные тексты исполняются перед иконой Богородицы,
имеют молебную функцию, а молитва продолжает череду поминове-
ния на изобразительных (потом помяни, егоже хощеши, л. 72 об.).

3.4.3. Молитвы во время литургии и на трапезе

В Ярославском часослове записаны молитвы, которые произно-
сятся иноком во время его пути в храм и пребывания в нем на литур-
гии, а также трапезные молитвы. От чина часов и изобразительных
эти молитвы отделены блоком келейных молитв кончавше часы, со-
стоящим из молитв свт. Кирилла Туровского и иных (о них см. раз-
дел 3.6). По мнению Сперанского, эти молитвы имели западное проис-
хождение, поскольку две из них читаются в Синайском глаголическом
евхологии [Сперанский 2022: 128–129]. Рассмотрим подробнее этот
блок молитв в контексте византийской и славянской традиции.

Литургийные молитвы представлены краткими молитвословиями,
текст которых не удалось отыскать ни в славянской традиции, ни в гре-
ческой: молитва «когда звонят» (к службе); «по дороге в храм»; при
целовании Креста, иконы Богородицы и иконы святого (т. е. войдя
в храм); при чтении Евангелия; при целования Евангелия (видимо,
после его чтения); перед принятием антидора («пред взятием доры»).
По всей видимости, в рукописи зафиксирована традиция совершения
частной молитвы во время литургии — общественного богослуже-
ния. Такая практика известна в византийских источниках, хотя всегда
связана с причащением: монах, намеревающийся причаститься, чи-
тает в определенные моменты литургии в частном порядке различные
псалмы и молитвы; некоторые из них вошли в состав «последования
ко Святому причащению» печатных изданий [Alexopoulos 2013: 1–9].
Такие указания имеются, например, в Ипотипосисе Никиты Стифата
[Parpulov 2014: 282–288], с которым, как мы видели, славянские па-
мятники имеют много общего. Тем не менее особенность литургий-
ных молитв Ярославского часослова в том, что только последняя мо-
литва связана с причащением. Остальные молитвы подчеркивают
другие моменты литургии как наиболее важные: вход в храм перед
службой и чтение Евангелия. Молитвы перед причащением отсут-
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ствуют, а последняя молитва по смыслу является благодарственной
молитвой после причащения. Из этого можно заключить, что соста-
вителем Ярославского часослова подразумевалось, что пользователь
рукописи регулярно, а может, и ежедневно молился в храме за литур-
гией.

Вслед за литургийными молитвами помещены две молитвы, чи-
тающиеся до и после трапезы — «пред обедом» Ги҃ б҃е нашь нб҃снꙑи
животворѧщии хлѣбъ и «по обеде» Тебѣ г҃и истинемѹ бо҃у и чл҃вко-
любьцю. Эти молитвы, известные и в греческой традиции, также за-
писаны в Часословце после изобразительных. В списке Соф. 1052,
как и в ЯЧ, помещены лишь эти две молитвы, в списке О.п.I.2 им пред-
шествует псалом 144, в списке Q.п.I.57 они оформлены в полноцен-
ную службу, открывающуюся Приидите, поклонимся и содержащую
также псалом 144 и чин возвышения фрагментов просфоры, напо-
минающий «чин о панагии», но без связи с проскомидией и богоро-
дичной просфорой [Желтов 2019: 385–386]. Аналогичный чин есть
в Студийско-Алексиевском уставе [Пентковский 2001а: 368–369, 371].
Кроме того, эти молитвы есть также в Синайском глаголическом евхо-
логии Sin. slav. 37 [Nahtigal 1942: 37, 39], так что они были переведены
еще в старославянский период.

Молитва перед трапезой Ги҃ б҃е нашь нб҃снꙑи животворѧщии хлѣбъ
встречается в византийской традиции в двух вариантах: в старшем
списке Евхология Великой церкви Coislin 213 1027 г. имеется текст,
отличный от того, который читается в более поздних списках этого па-
мятника Γ.β.Ι и Athens 662 [Арранц 2003: 347]. К поздней версии мо-
литвы близок текст, содержащийся в типиконе императора Иоанна II
для монастыря Пантократора в Константинополе, переписанном
в 1136 г. [Gautier 1974: 49]. Славянские списки близки именно к позд-
ней версии Евхология и к типикону, но между собой имеют разночте-
ния, позволяющие предположить разные переводы в Синайском гла-
голическом евхологии и в Часословце. Приведем примеры, греческий
текст дается по изданию типикона [Gautier 1974: 49]: тꙑ и нꙑнѣ бл҃гви
пищѫ нашю и пиво (Sin. slav. 37) : тꙑ и нꙑнѣ бл҃гви ꙗдь нашю и питиѥ (ЯЧ,
О.п.I.2 и Q.п.I.57) — αὐτὸς εὐλόγησον τὴν βρῶσιν ἡμῶν καὶ τὴν πόσιν;
славѧще тебѣ дателѣ всѣмъ бл҃гымъ (Sin. slav. 37) : славѧще и хвалѧще
тебе дателѧ бл҃гꙑмъ (ЯЧ, О.п.I.2 и Q.п.I.57) — δοξάζοντάς τε καὶ
εὐχαριστοῦντας τῷ χορηγῷ πάντων τῶν ἀγαθῶν. Перевод греческого
слова εὐχαριστοῦντας как хвалѧще позволяет предположить весьма ран-
нее происхождение перевода в Часословце, поскольку начиная с пре-
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славских переводов εὐχαριστέω переводится калькой бл҃годарити, а ва-
риант хвалити закрепляется за глаголом αἰνέω.

Молитва после трапезы Тебѣ г҃и истинемѹ бо҃у и чл҃вколюбьцю в ви-
зантийской традиции известна по всем основным спискам Евхоло-
гия Великой церкви [Арранц 2003: 347–349]. Ярославский часослов
не содержит разночтений с другими славянскими рукописями: все
списки этой молитвы, как в Синайском евхологии, так и в Часословце,
одинаковы.

Представляется, что в этом блоке помещены молитвы «обще-
ственной» жизни монаха. Совершив часы и молитвы после часов, мо-
нах выходил из кельи для участия в храмовом богослужении — ли-
тургии — вместе с другими насельниками монастыря. Во время этой
службы он читал молитвы частного характера, затем вкушал анти-
дор и проходил в трапезную. Участие в общей трапезе обусловлено
тем, что вкушение пищи монахом в одиночестве в келье категорически
запрещается монастырскими уставами и осуждается в монашеской
литературе. Указания на вечернюю трапезу в Ярославском часослове
и Часословце отсутствуют, хотя в Студийско-Алексиевском уставе
еще одна трапеза предполагается после вечерни [Пентковский 2001а:
371–372]. Строгий монах вполне мог вкушать пищу лишь один раз
в день, так что общая трапеза после литургии была единственным
временем принятия пищи. Совершалась ли во время этой общей тра-
пезы особая служба с псалмами, молитвами и вознесением просфоры,
как описано в Q.п.I.57 и Студийско-Алексиевском уставе, или же
только читались молитвы — определить нельзя, возможно, в разных
монастырях были разные практики. Тем не менее текст этих двух
молитв в Ярославском часослове переписан из Часословца, источ-
ник же литургийных молитв установить не удается.

3.4.4. Вечерня

Вечерня в Ярославском часослове построена так же, как и в Ча-
сословце, и состоит из «студийского начала», «предначинательного»
псалма 103, псалмов Господи, воззвах, гимна Свет тих, дневных про-
кимнов и аллилуиариев, молитвы Сподоби, Господи, псалмодических
припевов на стиховне, гимна Ныне отпущаеши, конечного Трисвя-
того с Отче наш и заключительных тропарей. Как и в списках Часо-
словца, молитвы размещены в начале и конце службы.

Привлекает внимание то, что в Ярославском часослове помимо
дневных прокимнов вечерни не только записаны еще и дневные алли-
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луиарии, но и подробно описан порядок их исполнения. Вообще,
исполнение аллилуиариев на вечерне вместо прокимна подразуме-
вается Студийско-Алексиевским уставом в определенные дни года
[Пентковский 2001а: 275]. Однако стихи аллилуиариев записаны,
помимо ЯЧ, лишь в Часословце Соф. 1052 и богослужебном сбор-
нике Син. тип. 48, причем только ЯЧ дает подробные указания о по-
рядке их исполнения: 

1. Аллилуйя, аллилуйя (в рукописи текст записан дважды);
2. Дневной стих — например, в понедельник покажи мене

(Пс. 6: 2b) — с припевом Аллилуйя;
3. И во веки веком. Аминь. Аллилуйя (концовка стиха и ныне).
Исполнение на вечерне псалма с антифоном Аллилуйя является

древней иерусалимской практикой, вошедшей в состав «агиополит-
ского» богослужения Константинополя. В «песненной» же вечерне
Святой Софии исполнялись дневные прокимены [Mateos 1963: 178–
180], которые назначены Студийско-Алексиевским уставом в празд-
ничные дни. Праздничная практика со временем вытеснила буднич-
ную, и поэтому аллилуиарии в орологиях «студийского» и «около-
студийского» типа не записаны, они присутствуют лишь в орологии
Sin. gr. 863, отражающем практику Лавры Саввы Освященного, при-
чем в нем выбор псалмов отличается от студийского и восходит,
по всей видимости, к более поздней палестинской традиции, а кон-
стантинопольские прокимены отсутствуют [Mateos 1964: 57–58].
Кроме того, вечерня с аллилуиариями также подразумевается Иеру-
салимским уставом, что отражает древнее «агиополитское» богослу-
жение, однако и в этом случае в реальной богослужебной практике
она вытеснена исполнением прокименов, так что, хотя аллилуиарии
на вечерне могут встречаться в некоторых рукописях «стандартного
Орология» и печатных изданиях, их исполнение, по выражению С. Па-
ренти, остается «somewhat hypothetical» [Anderson, Parenti 2016: 326].
Нам представляется, что в «студийском» Орологии, переведенном
вместе со Студийско-Алексиевским уставом, должны были быть за-
писаны эти аллилуиарии и рубрики, описывающие порядок их испол-
нения, и именно из Часословца, еще содержащего эти тексты, они
попали в Ярославский часослов, в то время как большинство источ-
ников древнерусского часослова отражают реальную богослужебную
практику XIII–XIV вв., в которой исполнение аллилуиариев на ве-
черне вытеснено исполнением прокимена. Представим структуру ве-
черни Ярославского часослова и Часословца в таблице 3.12.
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Структура вечерни в Ярославском часослове и Часословце

* В списке O.п.I.2 отсутствует.
** В списке Соф. 1052 отсутствует.

Рассмотрим текст молитв вечерни в Ярославском часослове. Мо-
литва из цикла молитв свт. Василия Великого записана в той же по-
зиции, что и в списках Соф. 1052 и О.п.I.2: в начале службы, после
Трисвятого с Отче наш «студийского начала». Кроме того, редакция
текста совпадает с текстом в Соф. 1052, так что данные вечерни, как
и девятого часа, подтверждают, что именно Часословец такого типа
лежит в основе Ярославского часослова. В самом начале вечерни, пе-
ред «студийским началом», записана молитва Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, невечерний свете. Рукописи Часословца в этом месте
весьма разнообразны: в О.п.I.2 молитва в самом начале вечерни

Ярославский часослов Q.п.I.57 Соф. 1052, O.п.I.2
Молитва Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, 
невечерний свете
Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва свт. Василия 
Великого (354)
Господи, помилуй (×30)
Приидите, поклонимся 
Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих
Прокимны и Аллилуйя 
Сподоби, Господи
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши 
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся
Молитва «исповеданию 
грехов» Всемогий Боже, 
аз, укорен, Тя молю
Молитва Что Ти принесу 
или что Ти воздам
Господи, помилуй (×40)

Молитва Господи, 
Господи, избави нас (9)

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш

Господи, помилуй (×12)
Приидите, поклонимся 
Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих 
Прокимны
Сподоби, Господи
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся
Отпуст
Молитва Благословен еси, 
Господи (18)

Молитва «начинающе 
всяко пенье»*

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва свт. Василия 
Великого (354)
Господи, помилуй (×12)
Приидите, поклонимся 
Псалом 103
Господи, воззвах
Свет тих 
Прокимны и Аллилуйя
Сподоби, Господи
Псалмы «на стиховне»
Ныне отпущаеши
Трисвятое с Отче наш
Тропари Богородице Дево, 
радуйся

Молитва Душе моя, почто 
жалуеши на Господа*

Молитва Что Ти принесу 
или что Ти воздам**
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отсутствует вовсе, Соф. 1052 указывает на исполнение молитвы на-
чинающе всяко пенье, записанной в начале утрени, а в Q.п.I.57 раз-
мещена молитва «песненной» вечери (9), возможно заимствованная
из 24-псалмового Орология.

Молитва Господи Иисусе Христе Сыне Божий, невечерний свете,
чей греческий оригинал не обнаружен, записана в начале вечерни
также в богослужебных сборниках F.п.I.73 (л. 42 об.) и Син. тип. 47
(л. 62 об.), так что она была известна в древнерусской богослужеб-
ной традиции. Ее текст в Ярославском часослове близок к богослу-
жебным сборникам, есть только одно разночтение: иꙁбавилъ ѥси всѧ
ꙗꙁꙑкꙑ направлѧꙗ въ тмѣ невѣдѣниѥ моѥ и просвѣти ѡ̈мрачьноѥ ми
срдцǨе свѣтомь ꙁаповѣдии твоихъ (ЯЧ) : просвѣтилъ ѥси всѧ ꙗꙁꙑкꙑ блу-
дѧщаꙗ въ тмѣ невѣдѣньꙗ и нынѣ просвѣти срдцǨе моѥ омраченоѥ свѣтомь
ꙁаповѣдии твоихъ (F.п.I.73, Син. тип. 47). При отсутствии греческого
оригинала сложно сказать, какое из чтений первично, однако можно
заметить, что чтение в ЯЧ разрушает изначальный параллелизм мо-
ления, представленный в богослужебных сборниках (Ты просветил
народы — просвети и меня). Возможно, вариант ЯЧ переосмыслен
и вторичен.

В конце вечерни в Ярославском часослове размещены две молитвы:
молитва «исповеданию грехов» Всемогий Боже, аз, укорен, Тя молю
и молитва Что Ти принесу или что Ти воздам = Τί σοὶ προσάξω ἢ τί
ἀνταποδώσω (274). Молитва «исповеданию грехов» известна только
по ЯЧ и, как предположил Соболевский, имеет латинское происхож-
дение [Соболевский 1906: 9–11]. Гипотеза Соболевского подтверди-
лась в последнее время, так как латинский оригинал молитвы был
обнаружен в нескольких рукописях: в Псалтири из Бури (Bury Psalter)
и в Бревиарии св. Вульфстана, обе рукописи датируются серединой
XI в. и географически относятся к Британским островам. Данная мо-
литва также читается в рукописном евангелии середины XI в., про-
исходящем из Рейнской области, в настоящее время рукопись хра-
нится в университетской библиотеке в Дармштадте, шифр Нs 544.
По мнению М. Вепжека, последний список ближе всего к славян-
скому переводу [Вепржек 2015: 47]. Молитва была издана Вепжеком
по ЯЧ параллельно с латинским оригиналом и с подстрочными ком-
ментариями [Vepřek 2013: 144–165]. Подробный лингвистический
и источниковедческий анализ привел Вепжека к выводу, что перевод
данной молитвы имеет чешское происхождение, а ее распростране-
ние в этих землях может быть связано с деятельностью кельтских
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миссионеров на территории Европы в этот период. Молитва состоит
из трех частей, и средняя часть является перечислением грехов, свое-
образной исповедью, поскольку личная исповедь, так называемая
«исповедь на ухо», распространялась в западной церкви как раз
ирландско-шотландскими миссионерами [Вепжек 2015: 47–49]. В ЯЧ
эта молитва используется как келейная и по функции уже не имеет
связи с чешской молитвой.

Молитва Что Ти принесу или что Ти воздам (274) записана также
в конце вечерни в списке Часословца О.п.I.2 (л. 50).23 Греческий текст
этой молитвы обнаружен в 24-псалмовом орологии Leimonos 295
в корпусе молитв в конце повечерия (с. 241–242), ввиду чего мы пред-
положили выше, что эта молитва, равно как и помещенная в конце
вечерни в списке Соф. 1052 молитва Душе моя, почто жалуеши
на Господа, заимствована из чина повечерия славянского 24-псалмо-
вого часослова. Помимо повечерия в Leimonos 295, молитва также
встречается в составе чина «отходяще ко сну», который нам известен
по евхологию ΧIΙ в. Barb. gr. 329: в нем после служб суточного круга
записаны молитвы ἐπὶ κοίτης (л. 40 об.), и первой молитвой цикла
является рассматриваемая молитва. Поскольку греческий текст мо-
литвы никогда не публиковался, приведем его здесь полностью вместе
с текстом по Ярославскому часослову; греческий текст приводится
по Leimonos 295, разночтения в Barb. gr. 329 даны курсивом.

Т а б л и ц а  3 . 1 3

Сопоставление молитвы Что Ти принесу или что Ти воздам 
с греческим оригиналом

23 Ввиду того, что листы в О.п.I.2 перепутаны, текст молитвы продолжается
на л. 35–36.

Leimonos 295, с. 241; Barb. gr. 329, л. 40 об. ЯЧ, л. 151 об. 
Τί σοι προσάξω ἥ ἀνταποδώσω
μεγαλόδωρε παμβασιλεῦ φιλοικτίρμων καὶ 
φιλάνθρωπε Κύριε
ὅτι ῥάθυμον ὄντα με καὶ πρὸς ἀρέσκειάν σου
μηδὲν πράττοντας ἤγαγές με ἐπὶ τὸ πέρας τῆς 
παρούσης ἡμέρας τὴν ἐπιστροφὴν καὶ τὴν 
σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου πραγματευόμενος. 
ἵλεως γενοῦ μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ 
γεγυμνωμένῳ παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ˙ 
ἐξανάστησόν μου τὴν πεπωρωμένη ψυχὴν 
μου.

Что ти принесѹ∙ ли что ти въꙁдамъ 
великодарованиѥ цр҃ю∙ щедролюбьче 
члв҃колюбьче г҃и 
ꙗко лѣнѹющасѧ мене на ѹгожениѥ твоѥ∙ 
ничтоже сътворьша приведи мѧ на конець 
прешедъшаго дн҃е∙ ѡ̈бращениѥ сп҃сение дш҃и 
моѥи строꙗ∙ 
млс҃тивъ ми бѹди грѣшьномѹ∙ 
и ѡ̈бнаженаго всего дѣла блг҃а въстави 
ѡ̈бѹморенѹю ми дш҃ю∙ 
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Продолжение табл. 3.13

Leimonos 295, с. 241; Barb. gr. 329, л. 40 об. ЯЧ, л. 151 об. 
καὶ ἐξάγαγε ἐξ ἐμοῦ πᾶσαν ἔννοιαν
τοῦ ὁρωμένου τούτου βίου˙
συγχώρησόν μοι τὰ πλημμελήματά μου 
μόνε ἀναμάρτητε˙
εἴτε ἐν γνώσει˙ εἴτε ἐν ἀγνοία. καὶ τὴν 
παροῦσαν ἡμέραν εἴ τι ἥμαρτον ἤ λόγῳ ἤ 
ἔργῳ ἤ κατὰ διάνοιαν/ ἐν θυμήσει˙
αὐτὸς [ὡς μόνος φιλάνθρωπος Θεὸς 
συγχώρησον]. φυλάσσων με τῇ θεϊκῇ σου 
ἐξουσία ἐξάλειψον ὁ Θεός˙

εὐδόκησον δὲ τοῦ ρυσθῆναί με τῆς μερίδος 
τοῦ πονηροῦ˙ σῶσόν μου τὴν ἀθλίαν ψυχὴν
καὶ ἐπισκίασόν με ὅταν ἔρχῃς ἐν δόξῃ 
ἀκατακρίτως καὶ τὸν νῦν ὕπνον ὑπνῶσαί με 
ποίησον ἀφαντασίαστον˙ἀτάραχον τὴν 
διάνοιαν τοῦ δούλου σου διατήρησον˙
πᾶσαν σατανικὴν ἐνεργείαν ἀπέλασον 
ἀπ’ ἐμοῦ καὶ φώτισόν μου τοὺς τῆς διανοίας 
ὀφθαλμούς.
ἵνα μὴ ὑπνώσω εἰς θάνατον˙
ἄγγελον εἰρήνης πιστὸν ὁδηγὸν φύλακα τῆς 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἐξαπόστειλόν μοι˙
ἵνα ῥυόμενός με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου
καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν πονηριῶν αὐτῶν,
ἐξεγερθῶ ἐκ τῆς κοίτης μου πρὸς ὑμνωδίαν 
τῆς δόξης τῆς σῆς θεότητος˙
ναὶ Κύριε ἐπάκουσόν μου τοῦ ταπεινοῦ καὶ 
ἀσθενοῦς.
καὶ δώρησαί μοι διαναστάντι τὰ λόγιά σου 
μελετῆσαι τὸν τῆς ἀκηδίας δαίμονα μακρὰν 
ποίησον ἀπ’ ἐμοῦ˙
τῶν ἀγγέλων τὸ ἄϋπνόν μοι δώρησαι ἵνα τὸ 
εὐλογημένον ὄνομά σου δοξάσω˙
τὴν προστασίαν μου τὴν σκέπην καὶ ἀντίληψιν 
μου. καὶ τῆς πτωχείας μου παραμυθίαν˙
τὴν ἁγίαν Θεοτόκον Μαρίαν ἣν ἐδωρήσω 
μοι εἰς καύχημα˙ πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἐμοῦ 
τοῦ ἐλεεινοῦ καὶ ἀναξίου δέχου.
οἴδα γὰρ ὅτι μιμεῖταί σου τὸ φιλάνθρωπον 
καὶ ἱκετεύουσα ὑπὲρ ἐμοῦ οὐκ ἐνδίδῃ σοι˙

иꙁведи ѿ мене весь помꙑслъ лѹкавꙑи∙ 
видимаго сего житиꙗ∙ 
прости моꙗ съгрѣшениꙗ∙ ѥдинꙑи 
беꙁъгрѣшне 
ѥже ти съгрѣшихъ въ нꙑнѣшнии дн҃ь∙ ли 
въ вѣдѣнии∙ или в невѣдѣнии∙ ли словомь 
ли дѣломь∙ или помꙑшлениѥмь 
тꙑ самъ покрꙑваꙗ и хранѧ бе҃ственою 
властью∙ и неиꙁречененꙑмь чл҃вколюбиѥмь 
и силою∙ 
ѡ̈цѣсти б҃е множьство грѣховъ моихъ∙ 
бл҃говоли г҃и иꙁбавити мѧ ѿ части лѹкаваго∙ 
сп҃си мою страстьнѹю дш҃ю∙ 
и ѡ̈сѣни мѧ ѥгда придеши въ славѣ 
неѡ̈сѹженьно∙ и нꙑнѣ сонъ ѹснѹти ми 
створи беꙁъ мечьтаниꙗ несмѹщѣненъ∙ 
помꙑслъ раба твоѥго съблюди 
всю сотонинѹ дѣтель ѿжени ѿ мене∙ 
просвѣти раꙁѹмнѣи ѡ̈чи∙ да не ѹснѹ 
въ смр҃ти 

ан҃гла мирна наставьника и хранителѧ дш҃и 
и тѣлѹ посли∙ 
да иꙁбавить мѧ ѿ врагъ моихъ∙ и ѿ глѹбинꙑ 
лѹкавьствиꙗ ихъ∙ въстанѹ с постелѧ моѥꙗ 
на пѣниѥ твоѥго бж҃ьства∙ 

ѥи г҃и послѹшаи мене грѣшнаго 
и немощьнаго иꙁволениѥмь и свѣстию∙ 
дарѹи ми въставшю словесѣмъ твоимъ 
поѹчитисѧ∙ ѹнꙑниꙗ бѣсѹ далече створи 
ѿ мене ѿгнанѹ бꙑти∙ 
ан҃глъ твои несоненъ дарѹи ми∙ да бл҃гвл҃ю 
имѧ твоѥ прославлѧю∙ 
да славьлю прст҃ѹю бц҃ю мр҃ию∙ иже дасть 
намъ ꙁастѹплениѥ∙ молѧщюсѧ ꙁа нꙑ 
приими∙ 

вѣмь бо ꙗко подражаѥть твоѥ члв҃колюбиѥ∙ 
молѧщисѧ не престаѥть∙ 
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При сравнении текстов видно, что славянская молитва содержит
пропуски в конце текста, и эти пропуски восходят к протографу, по-
скольку отсутствуют во всех известных нам списках. Греческий текст
достаточно устойчив, хотя в Leimonos 295 несвободен от лакун, ко-
торые, впрочем, хорошо восстанавливаются по Barb. gr. 329. Молитва
в ЯЧ вполне соотносится с текстом в О.п.I.2 и не имеет существенных
разночтений, а значит, она была заимствована составителем из совре-
менных ему списков Часословца.

В итоге мы можем заключить, что вечерня в Ярославском часо-
слове была выписана из Часословца, похожего на Соф. 1052 и О.п.I.2,
причем содержащего, как О.п.I.2, молитву (274) в конце вечерни.
На связь именно с этой версией Часословца указывает также отсут-
ствие в Ярославском часослове сокращенного агиополитского пан-
нихиса, записанного в конце вечерни в списке Q.п.I.57. Однако этот
источник отличался от дошедших до наших дней Часословцев: он со-
держал в самом начале вечерни молитву Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, невечерний свете, известную в древнерусской тради-
ции из богослужебных сборников F.п.I.73 и Син. тип. 47, а также под-
робные указания о порядке исполнения аллилуиариев.

3.4.5. Повечерие

Повечерие в Ярославском часослове озаглавлено, как и в других
древнерусских памятниках, «мефимон» (л. 1). Служба состоит из двух
частей, т. е. имеет такую же структуру, как и в Часословце. Первая
часть службы содержит то же ядро, что и повечерие по Часовнику
и Часословцу: псалмы, песнь Исаии С нами Бог, тропари День пребыв,
гимн Бесплотно естество, Символ веры, набор молебных прошений
и заключительное Трисвятое с Отче наш, за которым следуют тропари

Окончание табл. 3.13

Leimonos 295, с. 241; Barb. gr. 329, л. 40 об. ЯЧ, л. 151 об. 
γινώσκεις γὰρ δέσποτά μου ὅτι δι’ αὐτῆς ὁ 
ἀνάξιος εἰς τὴν ἀγαθότητά σου προσέφυγα˙
ταύτης οὖν τῇ ἐπιστασίᾳ καὶ τῇ τοῦ 
ζωοποιοῦ σταυροῦ σου σημειώσει τὴν 
ταπεινὴν μου ψυχὴν φρούρησον Ἰησοῦ 
Χριστέ‧

тоꙗ ѹбо ꙁастѹплениѥмь∙ и чьстьнаго 
крс҃та ꙁнамьниѥмь∙ ѹбогѹю ми дш҃ю 
съблюди∙ іс҃е х҃е б҃е нашь∙ 
ѧко стǨъ ѥси и прославленъ∙ въ вѣкꙑ вѣкомъ 
аминь⁘⹃ 
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Невидимых враг моих неусыпание веси, Господи = Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν
μου τὸ ἄϋπνον ἐπίστασαι, Κύριε. Впрочем, часть текста псалмов пове-
черия в ЯЧ утрачена из-за лакуны: записаны псалмы 4, 6 (указан лишь
инципитом, так как целиком приведен в начале вечерни), 12, 24 (также
инципитом, так как целиком приведен в утраченном третьем часе)
и 30 (по всей видимости, как и в других древнерусских часословах,
исполняются лишь стихи 2–6), за которым должен был следовать пса-
лом 90 (также, должно быть, записанный лишь инципитом, так как
целиком он помещен на шестом часе). Однако рукопись обрывается
на стихе Пс. 30: 4а (л. 4 об.) и продолжается уже в конце песни Исаии
(л. 202): утрачены последние четыре листа 57-й тетради, так как
на л. 202 проставлена сигнатура 58.

Был ли после псалма 90 и перед песней Исаии еще какой-то
текст? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, что
ЯЧ содержит на повечерии гимны κατὰ στίχον. В Часословце эти пес-
нопения отсутствуют, а в Часовнике они размещены в конце повече-
рия после Трисвятого с Отче наш и перед тропарями Невидимых
враг моих. В ЯЧ изосиллабические гимны размещены в середине
повечерия, единым блоком, начиная с гимна Бесплотно естество
херовимско = Ἡ ἀσώματος φύσις τῶν Χερουβείμ, также относящегося
к этому жанру. Такое размещение гимнов внутри повечерия неиз-
вестно в сохранившихся славянских памятниках, но встречается в двух
греческих орологиях Erlangen A2 и Sin. gr. NE M 46. В этих же оро-
логиях набор псалмов на повечерии расширен: в Erlangen A2 оно со-
стоит из восьми (4, 6, 12, 24, 26, 30, 90 и 120), а в Sin. gr. NE M 46 —
из семи псалмов (4, 6, 12, 24, 30, 90 и 120). В ЯЧ между псалмами 24
и 30 нет псалма 26, но был ли в нем псалом 120 после псалма 90
в конце шестопсалмия? Положительный ответ кажется возможным:
каждая сторона листа ЯЧ содержит 19 строк, каждая строка — в сред-
нем 14 знаков. Таким образом, на утраченных четырех листах могли
помещаться вплоть до 2128 знаков. При этом оставшийся текст
псалма 30 (стихи 4b–6), инципит псалма 90 и текст песни Исаии
до сохранившегося рефрена в орфографии Часословца Q.п.I.57, отра-
жающего примерно этот же временной период, содержат лишь 860 зна-
ков без учета знаков препинания, что вполне оставляет место для раз-
мещения псалма 120 (он содержит 346 знаков в Бычковско-Синайской
псалтири), даже с учетом, что писец разместил текст песни Исаии
с многочисленными пробелами для выделения припева Яко с нами
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Бог. Таким образом, мы приходим к выводу, что повечерие в Яро-
славском часослове, скорее всего, содержало семь псалмов, как
в Sin. gr. NE M 46, а не шесть, как в остальных древнерусских часо-
словах и как предполагает Студийско-Алексиевский устав [Типограф-
ский устав 2006: 58]. 

Т а б л и ц а  3 . 1 4

Структура повечерия в Часовнике, 
Часословце и Ярославском часослове

* Данная часть службы в Ярославском часослове ныне утрачена.

Перейдем теперь к рассмотрению набора гимнов κατὰ στίχον в Яро-
славском часослове. Помимо уникального для древнерусских руко-
писей расположения изосиллабических гимнов внутри повечерия,
а не в его конце, также уникален и их состав, приведенный в таб-
лице 3.15. После песнопения Бесплотно естество херовимско разме-
щено песнопение Безгрешен един всем цесарь. Его греческий аналог,
а также другие славянские списки не найдены, однако, без сомне-

Часовник Соф. 1052 Ярославский часослов

Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, 90

Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотно естество

Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое с Отче наш
гимны κατὰ στίχον

Тропари Невидимых враг 
моих

Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, 90

Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотно естество

Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое с Отче наш

Тропари Невидимых враг 
моих
Молитва свт. Василия 
Великого (8)

Молитва Боже великий и 
страшный
Псалмы 4, 6, 12; 24, 30, [90, 
120 (?)]*

Песнь Исаии
Тропари День пребыв
Гимн Бесплотно естество
гимны κατὰ στίχον
Символ веры
Молебные прошения
Трисвятое c гимном 
и Отче наш
Тропари Помилуй нас, 
Господи, помилуй нас
Тропари Невидимых враг 
моих
Молитва свт. Василия 
Великого (8)

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва Господи, 
Господи, избави нас (9)

Приидите, поклонимся
Псалом 6
Трисвятое с Отче наш
Молитва Господи, 
Господи, избави нас (9)
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ния, оно принадлежит к жанру гимнов κατὰ στίχον: помимо его рас-
положения внутри этого блока песнопений, в пользу такого вывода
свидетельствуют заголовок пением, схожий с рубрикой, записанной
перед предыдущим песнопением (пение се), а также единый с преды-
дущим песнопением рефрен святый, святый, тресвятый Господи,
спаси ны. Далее размещен блок изосиллабических гимнов Грядете,
вси вернии, да ся поклоним (№ 35), Грядете, поклонимся, грядете,
помолимся (№ 36) и Плоти Твоея, Христе, вкусихом (№ 37). Затем
помещен славянский алфавитный гимн («азбукoвник») Аз Тебе при-
падаю, милoстиве и еще два песнопения Кресту Твоему, водружшуся
на земли (№ 27) и Приими глас небесный тресвятый (№ 43).24

Т а б л и ц а  3 . 1 5

Состав изосиллабических гимнов в Ярославском часослове

Таким образом, блок песнопений от гимна № 35 до гимна № 43 —
такой же, что и в Часовнике, только внутри него добавлен «азбуков-
ник». Кроме того, этот же блок песнопений записан внутри повече-
рия в орологиях Erlangen A2 и Sin. gr. NE M 46, причем уже в этих
рукописях песнопение Плоти Твоея, Христе, вкусихом (№ 37) меха-
нически присоединено к предшествующему гимну, составляя с ним
единое целое, несмотря на то, что гимны № 36 и 37 имеют разную
метрику и тематику. В ЯЧ, однако, этот блок разделен на две части,
о чем, помимо вставленного в него «азбуковника», сообщает предше-

24 Напомним, что нумерация гимнов отражает их место в издании греческого оро-
логия Sin. gr. 864 [Livre d’heures 2004: 268–290].

№
гимна Инципит гимна Рубрика, предшествующая гимну

Бесплотно естество херовимско
(Ἡ ἀσώματος φύσις τῶν Χερουβείμ) таже пение се

Безгрешен един всем цесарь
(греческий оригинал не найден) пением

№ 35 Грядете, вси вернии, да ся поклоним Без рубрики, киноварный инициал
№ 36 Грядете, поклонимся, грядете, помолимся Без рубрики, киноварный инициал
№ 37 Плоти Твоея, Христе, вкусихом Присоединен к предыдущему гимну

Аз Тебе припадаю, милoстиве
(славянский азбучный гимн) пение тoму же азбукoвник

№ 27 Кресту Твоему, водружшуся на земли а се пети oт средoкрестья
№ 43 Приими глас небесный тресвятый сегo стиха глагoли
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ствующая песнопению Кресту Твоему, водружшуся на земли (№ 27)
рубрика а се пети oт средoкрестья, т. е. начиная с середины четвер-
той седмицы Великого поста. ЯЧ — единственный список, в кото-
ром изосиллабические гимны повечерия сопровождаются рубриками,
указывающими на способ их исполнения. Такие рубрики также со-
провождают два изосиллабических гимна, размещенных в архаиче-
ском чинопоследовании первосопницы в сборнике Соф. 1129. Это
обстоятельство, наравне с уникальным расположением гимнов внутри
повечерия и наличием «азбуковника», указывает на то, что изосил-
лабические гимны Ярославского часослова выписаны составителем
из какого-то более архаического источника, чем дошедшие до нас ру-
кописи Часовника.

Скажем также несколько слов об «азбуковнике». Славянский азбуч-
ный гимн Аз Тебе припадаю, милoстиве, размещенный после гим-
нов № 35, 36 и 37 и перед гимнами № 27 и 43, также встречается
в составе архаической полунощницы в сборнике Соф. 1129 (л. 35 об.–
37 об.), где следует за другими гимнами κατὰ στίχον № 31, 32, 33 и 34.
В обоих случаях песнопение объединено с предшествующим гимном
(№ 37 в ЯЧ, № 34 в Соф. 1129) единым рефреном Тебе пoдoбаеть
честь и пoкланяние в вся векы векoм. Возможно, первоначальным
местом «азбуковника» был блок гимнов полунощницы Соф. 1129:
на эту мысль наводит сравнение [Andreev 2023] полунощницы в сбор-
нике Соф. 1129 с полунощницей орология Sin. gr. NE M 46, где к тому
же блоку изосиллабических гимнов № 31, 32, 33 и 34 в конце присо-
единен гимн № 26, имеющий греческий алфавитный акростих [Livre
d’heures 2004: 240–246], который мог быть заменен славянским гим-
ном с азбучным акростихом. Возможно, после исчезновения записан-
ной в Соф. 1129 архаической полунощницы «азбуковник» был пере-
мещен на повечерие и вставлен после гимна № 37, имеющего такой же
рефрен.

Сам азбучный гимн известен науке благодаря работам Соболев-
ского и Р. О. Якобсона [Соболевский 1910; Якобсон 1923], которые
реконструировали его текст как ритмизованную молитву с глаголи-
ческим азбучным акростихом. Размещение этого песнопения, однако,
в составе повечерия и полунощницы в блоках изосиллабических гим-
нов показывает, что изначально оно было не молитвой, а славянским
поэтическим текстом, сочиненным по образцу греческих гимнов κατὰ
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στίχον. В пользу этого также свидетельствует характерная для этого
жанра песнопений тематика ночной молитвы, представленная в стихе
Нощию мя на пение укрепи, тяготу сонную отгнав ми (л. 208). Рекон-
струкция текста песнопения в старославянской орфографии показала,
что оно изначально имело двенадцатисложную изосиллабическую
структуру [Андреев, Афанасьева 2023: 121–125]. При этом в списке
Соф. 1129 гимн записан с дополнительным стихом на букву «Ш»,
который помещен перед стихом Шествия мя направи на путь: Ши-
роту ми подаи же милости Твоея / прощение грехов, Спасе мой. Два
стиха на букву «Ш» также имеются в Азбучной молитве свт. Кон-
стантина Преславского. Кроме того, две буквы «Ш» и «Шь» встре-
чаются в алфавите в троицком списке «Сказания о писменех» черно-
ризца Храбра [Куев 1967: 192–193] и в списке МДА 145 [Ягич 1885–
1895: 300–301]. Поэтому есть все основания полагать, что в Соф. 1129
сохранился первоначальный акростих, а в ЯЧ один стих песнопения
механически пропущен. Схожесть акростихов Азбучной молитвы
и «азбуковника» может свидетельствовать об их происхождении
из одного книжного центра, т. е. из Охрида конца IX в. Гимн не во-
шел в богослужение по переведенному в Восточной Болгарии в на-
чале X в. Часовнику, но сохранялся в каких-то рукописях, отражаю-
щих архаическую богослужебную практику.

Еще одна гимнографическая особенность повечерия в Ярослав-
ском часослове отличает его от Часовника: заключительное Трисвя-
тое первой единицы повечерия видоизменено, и вместо последнего
повторения Святый Боже записано песнопение, в котором в текст
Трисвятого вставлены интерполяции. Греческий оригинал этого пес-
нопения обнаружен во все том же орологии Sin. gr. NE M 46 в схожей
функции: в составе конечного Трисвятого с Отче наш после изосил-
лабических гимнов полунощницы, а не повечерия. Оно также най-
дено, в несколько лучшей сохранности, в псалтири Paris gr. 22 (ру-
копись датирована 1125 г.), где размещено в качестве тропаря после
Трисвятого с Отче наш по окончании пения всех кафизм (л. 315).
Песнопения такого жанра, с развитием традиционного Трисвятого раз-
личными дополнительными формулировками, известны в византий-
ской письменности по крайней мере с VIII в. [Pétridès 1900: 366–367],
но конкретно этот гимн ранее не издавался, поэтому приведем его
славянский и греческий тексты параллельно в таблице 3.16.
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Т а б л и ц а  3 . 1 6

Текст песнопения Святый Боже 
с интерполяциями и его греческий оригинал

Наличие этого гимна в составе полунощницы Sin. gr. NE M 46
еще раз подтверждает наши наблюдения, что в основе повечерия Яро-
славского часослова лежит источник, отличающийся от Часовника
и содержащий более архаический чин этой службы. Тематика «ангель-
ского славословия» этого песнопения коррелирует с тематикой гим-
нов κατὰ στίχον, так что его место рядом с изосиллабическими гим-
нами в составе ночной службы вполне оправдано.

Наконец, в конце первой единицы мефимона в Ярославском часо-
слове размещены тропари, и здесь мы также наблюдаем особенность:
перед обычными тропарями, присутствующими во всех древнерус-
ских часословах, Невидимых враг моих, добавлены тропарь Поми-
луй нас, Господи, помилуй нас = Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς
и богородичен Надеяние миру, благословенная Богородице = Ἐλπὶς
τοῦ κόσμου ἀγαθή, Θεοτόκε Παρθένε, причем эти тексты записаны
лишь инципитами. Эти тропарь и богородичен встречаются в составе
чина сокращенного агиополитского паннихиса, который мы находим
целиком в конце повечерия в богослужебном сборнике Син. тип. 47.
В двух других богослужебных сборниках, F.п.I.73 (л. 50 об.) и Арх.
ком. 171 (л. 23), а также в Часовнике Син. тип. 76 (л. 194 об.) в конце
повечерия размещен только фрагмент этого паннихиса, включающий

ЯЧ, л. 213 об. Sin. gr. NE M 46 / Paris gr. 22, л. 315–315 об.
СтǨꙑи б҃е поставивꙑи четвероѡ̈браꙁна 
животна прѣдъ престоломь своимь 
на хвалѣниѥ∙ 
стǨꙑи крѣпъкꙑи англ҃ьскоѥ множьство 
поставивъ∙ и на покланѧниѥ себѣ∙ 
стǨꙑи бесмрǨтьнꙑи ѿ вьсѣхъ бѣдъ иꙁбави нꙑ 
належащихъ на нꙑ и помилѹи нꙑ

Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ τετράμορφα ζῷα 
παραστήσας τῷ θρόνῳ σου εἰς τὴν αἴνεσινa,

Ἅγιος ἰσχυρόςb, ὁ τῶν ἀγγέλων τὰ πλήθη 
συστησάμενος εἰς τὴν σὴν προσκύνησινa,
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐκ πάντων ῥῦσαι ἡμᾶς 
τῶν κινδύνων τῶν ἐπικειμένων ἡμῖνc, καὶ
ἐλέησον ἡμᾶςd.
aВ Paris gr. 22 добавлено ἐλέησον ἡμᾶς.
bВ Sin. gr. NE M 46 вместо ἰσχυρός оши-
бочно записано ὁ Θεὸς.
cВ Paris gr. 22 добавлено πρεσβείαις τῆς
Θεοτόκου.
dВ Sin. gr. NE M 46 концовка песнопения
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς отсутствует.
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указанные тропари, причем он всегда помещен после тропарей Не-
видимых враг моих, а не перед ними. Возможно, размещение лишь
тропарей этого чина в ЯЧ и перед тропарями Невидимых враг моих
связано с тем, что в нем, как и в Часословце, за тропарями следует
вторая часть повечерия, состоящая из псалма 6 и молитвы, так что
нет места для добавления еще и службы сокращенного паннихиса.

Если с Часовником Ярославский часослов сближает наличие изо-
силлабических гимнов на повечерии, хотя и с особыми расположе-
нием и составом, то с Часословцем связывает наличие размещенных
на повечерии молитв. Размещение молитв в целом такое же, как и в Ча-
сословцах Соф. 1052 и O.п.I.2: молитва из цикла молитв свт. Васи-
лия Великого Господи Боже наш, вечныя жизни подателю (8) раз-
мещена в конце первой части повечерия и озаглавлена «молитва
по мефимоне» (л. 215 об.), а молитва Господи, Господи, избави нас
от всякия стрелы, летящия в дни (9) — во второй части повечерия.
Текст молитв свт. Василия Великого мы уже рассмотрели выше
(см. раздел 2.4.2.1), в ЯЧ он ближе к Соф. 1052 и O.п.I.2. Молитва Гос-
поди, Господи, избави нас от всякия стрелы, летящия в дни = Κύριε,
Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους (9) подробно рассмотрена
нами во второй главе (см. раздел 2.4.6). В ЯЧ молитва представлена
в том же переводе, что и в других часословах и служебниках, и отли-
чается от текста в Q.п.I.57.

В начале повечерия в Ярославском часослове размещена молитва
Боже великий страшный = Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος (174). Эта мо-
литва происходит из константинопольского Евхология, в котором
функционировала как молитва отпуста вечерни «песненного после-
дования» [Арранц 2003: 74]. Она достаточно рано появляется также
в византийских псалтирях, где ее местоположение нестабильно: в ру-
кописи Pantokrat. 43 (конец XI в.) она размещена по 20-й кафизме, в ряде
более поздних рукописей — в различных позициях [Parpulov 2014:
Appendix C3]. В других древнерусских часословах эта молитва не встре-
чается: в начале повечерия в Q.п.I.57 помещена молитва 24-псалмо-
вого Орология Господи Боже наш, милостив буди мне, грешнику (21),
записанная в этом месте и в богослужебном сборнике F.п.I.73; в Ча-
сословцах Соф. 1052 и O.п.I.2 молитва в начале повечерия отсут-
ствует. Однако данная молитва присутствует почти во всех древне-
русских пергаменных служебниках как молитва отпуста вечерни.
Она частично сохранилась в Синайском глаголическом евхологии:
ее конец читается на л. 3 новонайденной части [Tarnanidis 1988: 221;
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Euchologii sinaitici 2023: 83], но из-за того, что лист наполовину обо-
рван, текст практически не поддается сравнению с поздними кирил-
лическими списками.

Сравнение текста молитвы по древнейшим древнерусским служеб-
никам показывает, что у него есть две редакции. Первая, более ран-
няя, свойственна ЯЧ и служебникам Соф. 522, Соф. 526, Син. тип. 43,
Рум. 399 и ЯМЗ 15472. Вторая редакция восходит к служебнику второй
половины XIII в. Hiland. 314 и отражает редактуру в составе Евхоло-
гия Саввы Сербского [Афанасьева 2019: 148], которая была уже адап-
тирована в древнерусских служебниках Соф. 518, Q.п.I.67, Соф. 523,
О.п.I.4, Син. тип. 41, Син. 892, New York slav. 1. Молитва в ЯЧ отно-
сится к первой редакции, т. е. была выписана из служебника, не испы-
тавшего правки по Евхологию Саввы Сербского. При этом в некото-
рых местах ЯЧ имеет свои индивидуальные чтения, не находящие
аналогов в других списках. Тексты различаются по следующим языко-
вым заменам, чтение первой редакции приведено на первом месте:
створивꙑи всю тварь мѹдростию∙ раꙁлѹчивꙑи межю свѣтомь и тмою
(ЯЧ) : всю тварь мѹдростию сдѣлав раꙁлѹчивъ посрѣдѣ свѣта и посрѣдѣ
тьмы — ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας ὁ διαχωρίσας
ἀναμέσον τοῦ φωτὸς καὶ τὸν ἥλιον θέμενος; сподобивꙑи нꙑ грѣшнꙑꙗ ва-
рити лице твое исповѣданиѥмь : сподобивꙑи нꙑ грѣшнꙑѧ въ пришедшии
часъ варити лице твоѥ исповѣданиѥмь : сподобивꙑи нꙑ грѣшнꙑꙗ въ на-
стоѧщюю нощь варити лице твое исповѣданиѥмь (ЯЧ) — ὁ καταξιώσας
ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ὥρας προσφάσαι τὸ
πρόσωπόν σου ἐν ἐξομολογήσει; подажь же намъ вечеръ и настоѧщюю
нощь сию мирнѹ : подажь же намь вечеръ и приходѧщюю нощь мирнѹ :
подажь же намъ вечеръ и грѧдущюю нощь (ЯЧ) — παράσχου τὲ ἡμῖν τὴν
ἑσπέραν ταύτην καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν; и дажь намъ сънъ
иже въ покои немощи нашеꙗ далъ ѥси намъ і ѿ всѧкого диꙗволѧ приви-
дениꙗ неприꙗꙁньна свободи мѧ : и дажь намъ сънъ иже въ покои немощь-
мъ нашимъ даровалъ ѥси всѧкого дьꙗволѧ мьчтаниꙗ иꙁмененъ : и даи же
намъ сонъ беꙁъблаꙁненъ∙ иже ѥси в покои немощи нашеꙗ реклъ∙ и ѿ вьсѧ-
кого дьꙗволѧ привидѣниѧ свободи нꙑ (ЯЧ) — καὶ δὸς ἡμῖν τὸν ὕπνον ὃν
εἰς ἀνάπαυσιν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἐδωρήσω πάσης διαβολικῆς φαντασίας
ἀπηλλαγμένον.

Возможно, индивидуальные чтения Ярославского часослова по-
явились как редактура составителя, приспособившего эту молитву
для вечернего богослужения в часослове, но большинство вариантов
связаны с ранней редакцией славянского служебника до появления
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редактуры по Евхологию Саввы Сербского в конце XIII в. В любом
случае, составитель Ярославского часослова помимо Часовника и Ча-
сословца, вероятно, привлекал и древнерусские домонгольские слу-
жебники, из которых выписал эту молитву.

Подводя итоги, отметим, что повечерие представляет собой са-
мую интересную и самую сложную для интерпретации службу Яро-
славского часослова. Из его структуры мы видим, что составитель
пользовался как минимум двумя источниками: Часословцем, из ко-
торого заимствована двухчастная структура службы и ее молитвы,
и Часовником, содержавшим изосиллабические гимны. Тем самым
ЯЧ похож на древнерусские богослужебные сборники Син. тип. 48,
Арх. ком. 171, Син. тип. 46 и F.п.I.73, также содержащие и молитвы
на службах суточного круга, и гимны κατὰ στίχον на повечерии.
Однако послуживший источником для этих гимнов в ЯЧ Часовник
не похож на дошедшие до наших дней кодексы: в нем гимны записаны
в середине службы, а не в конце ее, и в расширенном составе, вклю-
чая азбучный гимн славянского происхождения. В нем также при-
сутствовало Трисвятое с интерполяцией и, возможно, вместо шести
псалмов в начале службы были записаны семь. Эти богослужебные
элементы не могли быть созданы составителем ЯЧ, так как у них
есть аналоги в византийских орологиях, в частности в кодексах Sin.
gr. NE M 46 и Erlangen A2. Однако языковые данные не указывают
на наличие в ЯЧ нового перевода элементов повечерия с греческого,
да и, кроме того, к XIII в. присутствие таких элементов, как изосил-
лабические гимны внутри повечерия, было бы анахронизмом для гре-
ческих рукописей. Эти наблюдения, равно как и глаголический акро-
стих и метрическая структура «азбуковника», наводят нас на мысль,
что перед нами следы богослужебной традиции Охрида конца IX в.,
более неизвестной в славянских памятниках. Можно осторожно пред-
положить, что именно такие особенности — семь псалмов, размеще-
ние гимнов κατὰ στίχον внутри службы, наличие Трисвятого с интер-
поляцией — были также в несохранившемся повечерии Синайской
глаголической псалтири. Видимо, повечерие конца IX в. отличалось
от чина, переведенного заново в Восточной Болгарии в X в. и имев-
шего уже ту структуру, которая зафиксирована в Часовнике. Однако
этот более древний охридский чин не пропал бесследно с переводом
Часовника, а, продолжая переписываться, был еще известен на Руси
в XIII в., когда его скопировал составитель Ярославского часослова.



Глава 3. Ярославский часослов в контексте славянских и византийских часословов

211

3.4.6. Чин «от бесовского соблазна»

Ярославский часослов завершается службой, озаглавленной чи иже
егда бываеть ѡ̈тъ бѣсовьскаго съблаꙁна∙ нꙑнѣ потъщимъ (л. 218 об.–
226 об.). Это особый чин от осквернения во сне, известный также
в некоторых других славянских рукописях: в сербской псалтири XIII в.
Sin. slav. 7 с заголовком «молитвы от соблазна» (л. 305 об.–309) и в Ча-
сословце Q.п.I.57 с инципитом Аще соблазнит сотона во сне (л. 228 об.–
230), а также в русском молитвеннике начала XV в. Чертк. 388.25

Так как история таких чинов достаточно слабо изучена, скажем
несколько слов об их происхождении и развитии. Понятие ритуаль-
ной нечистоты, вызванной поллюцией, восходит еще к ветхозавет-
ному законодательству (Лев. 15: 16–17; Втор. 23: 11–12). В ранней
христианской литературе этот вопрос рассматривался по-разному, на-
пример, авторы сирийских документов — «Дидаскалии апостолов»
(первая половина III в.) и производных от нее «Апостольских поста-
новлений» (конец IV в.) — порицают христиан, воздерживающихся
от причащения из-за ночного семяизвержения. Однако в египетском
монашестве поллюция рассматривалась как следствие духовного не-
совершенства и воздействия нечистой силы [Brakke 1995: 424–433].
Согласно аскетической литературе, отсутствие ночных семяизверже-
ний свидетельствует о достижении определенного этапа совершен-
ства, а их наличие прп. Иоанн Кассиан Римлянин объяснял тремя
возможными причинами: объедением (здесь с аскетическими авто-
рами согласна также античная медицинская литература), духовной
беспечностью или бесовским искушением [Cassianus 1959: XXII.3,
116–119]. Кроме того, египетские авторы, чьи тексты вошли в визан-
тийский корпус канонического права, призывают христианина, у ко-
торого произошло семяизвержение, «испытать себя»26 перед тем, как

25 В каталоге рукописей собрания А. Д. Черткова (ГИМ) этот молитвенник опре-
делен как болгарский [Описание рукописей Черткова 1986: 95]. Он написан под вли-
янием тырновской орфографии и весьма хорошо передает нормы болгарского пра-
вописания. Однако в нем обнаруживаются ошибки, свойственные русскому писцу
и связанные с неразличением носовых и неносовых звуков: въскѫю (л. 18), приꙗꙁненыѧ,
стѫжаѫщѫѧ ми (л. 22 об.), аще ли бѫдеⷮ неⷣлѧ (л. 24), имѣнемь любителѧ (родительный
падеж единственного числа, л. 63 об.), хотѣщимъ сп҃стисѧ, ѹдивѣщесѧ (л. 103 об.).
Кроме того, рукопись написана на русском пергамене, обработка которого отлича-
лась от южнославянских рукописей: между мясной и волосяной сторонами нет раз-
ницы по цвету.

26 Дионисия Александрийского правило 4 [Discipline 1963: 13].



Часть 1. Исследование

212

приступать к причастию: «если предшествовало нечистое желание
женщины, он не должен; но если сатана искушает его, чтобы под
этим предлогом удержать его от причастия, то он может причас-
титься».27 Необходимость такого испытания для определения при-
чины поллюции, возможно, сначала в связи с причащением, а позже
и отдельно от него, и, следовательно, необходимость покаяния и за-
клинания нечистой силы, привела к возникновению в монашеской
среде чинов, получивших название «от осквернения во сне» или
«от бесовского соблазна».

Греческие варианты чина известны по нескольким источникам
XI–XII вв., и все они различаются по составу: в Ипотипосисе Никиты
Стифата и в псалтирях Sin. gr. 40 (л. 226 об.) и Paris gr. 22 (л. 230),
где озаглавлены εἰς φαντασίαν (‘в случае виде́ний’).28 Чин в Ипоти-
посисе не имеет заглавия, но открывается рубрикой Χρὴ δὲ καὶ κατὰ
τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν δαιμόνων φαντασίας ἐν τοῖς ἀγωνιζομένοις καὶ τὸ
σῶμα διαναπαύουσι ἀκεσίπονον ὑποτυπώσασθαι (‘необходимо также
указать касательно сновидений, вызываемых бесами у подвизаю-
щихся, когда они отдыхают телом’) [Parpulov 2014: 295]. Никита
Стифат называет причины этих сновидений, весьма схожие с теми,
которые упоминает и Иоанн Кассиан Римлянин: «зависть бесов, про-
жорливость, многословие, осуждение, избыток сна или беспечность»
[Parpulov 2014: 295]. Эта же рубрика есть и в начале чина в Ярослав-
ском часослове. Текст, по всей видимости, восходит к общему грече-
скому протографу, однако полного сходства не наблюдается, так что,
видимо, перед славянским переводчиком лежала все же несколько
иная редакция.
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Начальная рубрика чина «от бесовского соблазна»

27 Тимофея Александрийского правило 12 [Discipline 1963: 247–248].
28 Еще один чин известен в печатных изданиях [Goar 1730: 701–704].

Ярославский часослов,
л. 218 об.–219 

Ипотипосис Никиты Стифата
[Parpulov 2014: 295]

Се ѥгда ти ѿ ꙁависти бѣсовьскꙑѧ∙ или 
ѿ ѡ̈бьѧдениѧ∙ и ѿ многорѣчиѧ∙ и ѡ̈сѹжѣниѧ∙ 
ли ѿ многа спаниѧ и лѣности∙ на съблаꙁнъ 
спѧщю ми ∙ ѡ̈держимо бѹдеть постьноѥ 
и желанию ѹмноживъшю∙ въсладивъшисѧ 
плоти съблаꙁнъ прииметь

Ὁπηνίκα ἢ ἐκ φθόνου δαιμόνων, ἢ ἐξ 
ἀδηφαγίας, ἢ ἐκ πολυλογίας καὶ 
κατακρίσεως, ἢ ἐκ πολυυπνίας καὶ ῥᾳθυμίας 
εἰς φαντασίαν καθεῦδον κατακρατηθῇ σου 
τὸ λογιζόμενον καὶ ἡ ἐπιθυμία ἐρεθισθεῖσα 
τὸ πάθος κινήσῃ τῆς ἡδονῆς καὶ ἡ σὰρξ 
γαργαλισθεῖσα ῥεῦσιν ὑποστῇ
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Несмотря на схожесть начальной рубрики, последование Ярослав-
ского часослова весьма отличается от того, что помещено в Ипоти-
посисе. У Никиты Стифата чин состоит из двух структурных единиц,
каждая из них содержит псалмы, Трисвятое с Отче наш, тропари
и молитву. В первой единице помещена молитва из 24-псалмового
орология Паки запят бых окаянный умом = Πάλιν ὑπεσκελίσθην
ὁ τάλας τὸν νοῦν (22), во второй — молитва из «греческого Ефрема»
Согреших на небо пред Тобою = Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
σου (207). В псалтирях Sin. gr. 40 и Paris gr. 22, а также в ЯЧ чин со-
стоит из лишь одной структурой единицы; одночастная структура
более простая и, должно быть, более древняя.

Чин Ярославского часослова, так же как и в греческих источни-
ках, построен по междочасному принципу. В качестве псалмодии
выбраны псалмы 58, 21 и 56. Все три записаны лишь инципитами,
так как псалмы 58 и 21 приведены целиком на 8-м и 7-м часах соот-
ветственно, а псалом 56 входит в состав ночных часов Часословца,
хотя сам чин ночных часов в ЯЧ отсутствует. Размещение псалма 56
инципитом и упоминание при этом, что он писан в полунощных ча-
сах, показывают, что чин «от бесовского соблазна» был переписан
составителем ЯЧ из источника, содержащего ночные часы, а не пе-
реведен с греческого оригинала. При этом лишь псалом 58 общий
с чином в Ипотипосисе, он также имеется в чине в Sin. gr. 40.

За псалмами в Ярославском часослове следуют Трисвятое с Отче
наш и набор двух тропарей и богородична: Доколе, душе моя, приле-
жиши согрешениих; Давида воздыхающа не презри и Мати Божия
пречистая. Инципит второго тропаря в рукописи поврежден: Егда
воздыхающа не презри, более правильное чтение восстанавливается
по чину «молитв от соблазна» в псалтири Sin. slav. 7, где представлен
тот же набор гимнографии. Его текст в этом памятнике Иже Давида

Окончание табл. 3.17

Ярославский часослов,
л. 218 об.–219 

Ипотипосис Никиты Стифата
[Parpulov 2014: 295]

риꙁѹ дш҃евнѹю ѡ̈сквернить∙
абиѥ ѿложивъ сонъ ѿ своѥю вѣкѹ ѿвергъ
стани крѣпъко на лѣность∙ и тобѣ влагающю 
сладъколюбиваго бѣса ꙁлаго∙ и себѣ събравъ 
внѹтрь∙ рци къ силамъ твоимъ дш҃евнꙑмъ∙ 
къ помꙑсломъ къ желанию къ ѧрости⁘

καὶ τὸν χιτῶνα τῆς ψυχῆς σου μολύνῃ,
αὐτίκα τῆς κοίτης ἀναστὰς καὶ τὸν ὕπνον 
ἐκ τῶν σῶν βλεφάρων ἐκτιναζόμενος στῆθι 
γενναίως κατὰ τῆς ῥαθυμίας καὶ τῶν σὲ 
βαλλόντων φιληδόνων δαιμόνων καὶ ἑαυτὸν 
ἐπισυνάξας εἰπὲ πρὸς τὰς δυνάμεις σου τῆς 
ψυχῆς·
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воздыхающа не презре и блудницу плакавшуся позволяет отождествить
его с тропарем, чей греческий оригинал, к сожалению, дан в Ипоти-
посисе Никиты Стифата лишь инципитом: «Τὸν Δαυὶδ στενάξαντα».
Вслед за тропарями следуют многократное Господи, помилуй (50 раз)
и набор пяти молитв. Первая из них — молитва Согреших на небо
пред Тобою (207), записанная также в чине Ипотипосиса, остальные
четыре в Ипотипосисе отсутствуют. На тексте пятой молитвы ЯЧ
обрывается, но, как кажется, это была последняя молитва чина: по-
следний л. 226 подклеен к последней, 60-й тетради, а не начинает но-
вую тетрадь, возможно, после него был подклеен еще один лист, ныне
утраченный, которым рукопись кончалась. Представляется, что чины
в Ипотипосисе и ЯЧ восходят к общему ядру, которое состояло
из псалма 58 и молитвы Согреших на небо пред Тобою (207). В даль-
нейшем чин развивался по-разному: в ЯЧ сохраняется одночастная
структура, но после молитвы (207) добавлены дополнительные мо-
литвы, которых нет в Ипотипосисе. У Никиты Стифата чин стал двух-
частным: перед ядром добавлена еще одна часть, состоящая из псал-
мов, гимнографии и молитвы (22).

Из сохранившихся древнерусских списков Часословца только
Q.п.I.57 содержит аналогичный чин: в конце рукописи записан чин
аще съблаꙁнитъ сътона въ сънѣ (л. 228 об.). В нем в качестве псалмо-
дии использован лишь псалом 50; часть тропарей и начало молитв
утрачены из-за лакуны, но читается текст двух последних молитв:
четвертой и третьей молитв ЯЧ; первая и пятая молитвы отсутствуют.
Похожий чин размещен в псалтири Sin. slav. 7: в нем использованы
те же тропари, что в ЯЧ, но псалом 50, как в Q.п.I.57. Кроме того, на-
бор молитв совпадает с Q.п.I.57, только помещен в другом порядке:
третья и четвертая молитвы ЯЧ, перед которыми размещена молитва
Господи Спасе мой, вскую мя еси оставил (10) — вторая молитва ЯЧ.
В рукописи Чертк. 388 эти молитвы размещены в ином порядке: Гос-
поди Спасе мой, вскую мя еси оставил (вторая в ЯЧ), затем Господи
Иисусе Христе Боже наш, единочадый Сыне (четвертая) и Господи
Иисусе Христе, Божие Слово бессмертное (третья), т. е. последние
две молитвы размещены так же, как и в Q.п.I.57. Такой же чин запи-
сан в конце (л. 195) сербской псалтири первой половины XIV в. Печ 68
(о ней см.: [MacRobert 1991: 4–7]), причем молитвы представлены
в том же порядке, что и в Чертк. 388, но к ним добавлена четвертая
молитва Многомилостиве и бессмертне, неизреченне и нескверне =
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Πολυεύσπλαγχνε, ἀκήρατε, ἀμόλυντε, ἄχραντε (вторая молитва чина
в печатных изданиях, см.: [Goar 1730: 703]). Это наводит на мысль,
что в утраченной части Q.п.I.57 тоже была записана молитва Господи
Спасе мой, вскую мя еси оставил — вторая молитва из чина ЯЧ.
Кроме того, пятая молитва в чине ЯЧ Помощник ми буди, Владыко
Христе также могла быть заимствована из южнославянского источ-
ника, содержащего по аналогии с Печ 68 четыре молитвы. Резю-
мируем состав данного чина по древнейшим славянским спискам
и по Ипотипосису Никиты Стифата в таблице 3.18.
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Чин «от бесовского соблазна» 
в славянских источниках и в Ипотипосисе

Ярославский 
часослов,
л. 218 об.

Sin. slav. 7, л. 305 об.
Чертк. 388, л. 16 об.*

Печ 68, л. 195*
Q.п.I.57, л. 228 об.

Ипотипосис
Никиты Стифата

[Parpulov 2014: 295–296]
Приидите, 
поклонимся
Псалмы 58, 21, 56
Трисвятое с Отче 
наш
Тропарь Доколе, 
душе моя,
Егда воздыхающа (!)

Слава и ныне: Мати 
Божия пречистая

Господи, помилуй 
50 раз 
1. Молитва
Согреших на небо 
пред Тобою (207)
2. Молитва Господи
Спасе мой, вскую 
мя еси оставил (10)

3. Молитва Господи
Иисусе Христе, 
Божие Слово 
бессмертное (3)

Приидите, 
поклонимся
Псалом 50 (3 раза)
Трисвятое с Отче 
наш
Тропарь Доколе, 
душе моя
Слава: Иже Давида 
воздыхающа
Ныне: Мати 
Божия пречистая

Господи, помилуй 
50 раз
1. Молитва Господи
Спасе мой, вскую 
мя еси оставил (10)
2. Молитва Господи
Иисусе Христе, 
Божие Слово 
бессмертное (3)

3. Молитва Господи
Иисусе Христе 
Боже наш, 
единочадый Сыне

Псалом 50 (3 раза)
Трисвятое с Отче 
наш
Тропарь Помилуй 
нас, Господи
[лакуна]

[1. Молитва Господи 
Спасе мой, вскую мя 
еси оставил (10)] (?)
2. Молитва Господи
Иисусе Христе 
Боже наш, 
единочадый Сыне 
без начала
3. Молитва Господи
Иисусе Христе, 
Божие Слово 
бессмертное (3)

Приидите, 
поклонимся
Псалмы 50, 55, 59
Трисвятое с Отче 
наш
Тропари Объятия 
Отча
Омый мя слезами 
моими
Слезы ми даждь, Боже
Скорое Твое 
заступление
Господи, помилуй 
30 раз
1. Молитва Паки
запят бых окаянный 
умом (22)
Приидите, 
поклонимся
Псалмы 34 и 58
Трисвятое с Отче наш
Тропари: Доколе, душе
Богатаго зриши
Страстьми 
телесными связан
Блуднаго подражав 
делы
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* В Чертк. 388 и Печ 68 молитвы следуют так: 1, 3, 2; в Печ 68 добавлена чет-
вертая молитва Многомилостиве и бессмертне, неизреченне и нескверне.

Рассмотрим теперь молитвы чина в том порядке, в котором они за-
писаны в Ярославском часослове. Первая молитва, надписанная име-
нем прп. Ефрема Сирина, Согреших на небо пред Тобою = Ἥμαρτον
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου (207) помещена также в заключи-
тельной части чина в Ипотипосисе. Эта молитва, изданная И. Ассе-
мани по поздним греческим богослужебным книгам [CPG 3926],
действительно находится в корпусе «греческого Ефрема» и встреча-
ется также в тексте 44-й гомилии «Увещеваний египетским монахам»
[CPG 3942; Assemani ΙΙ: XLII, 160D–161B], произведения, приписан-
ного прп. Ефрему Сирину, но созданного в контексте египетского
монашества и упомянутого в «Библиотеке» патриарха Фотия [Hem-
merdinger-Iliadou 1960: 812, no. 13]. Тематика этой молитвы не свя-
зана непосредственно с темой ночных искушений, но носит общий
покаянный характер.

В славянской традиции эта молитва известна только по Ярослав-
скому часослову, и она, видимо, переводилась с другого оригинала,
нежели в Ипотипосисе. Так, пассаж не преꙁри мене блг҃ꙑи и ѥще дн҃ь
адовьскꙑи мѹкꙑ горьчаѥ ѥсть отсутствует в греческом тексте. Отсут-
ствуют также отдельные слова и выражения, но их можно объяснить
случайными пропусками писца ЯЧ. Молитва, видимо, переводилась
весьма рано, поскольку аорист 2-го лица единственного числа в ЯЧ
передается также аористом, а не перфектом со связкой еси, что будет
характерно для более поздней эпохи: тꙑ же г҃и приꙗтъ ихъ· и раю пища
всельника створи : σὺ δέ, Κ[ύριε, προ]σελάβου αὐτοὺς καὶ παραδείσου
τρυφῆς οἰκήτορας πεποίηκας.

Окончание табл. 3.18

Ярославский 
часослов,
л. 218 об.

Sin. slav. 7, л. 305 об.
Чертк. 388, л. 16 об.*

Печ 68, л. 195*
Q.п.I.57, л. 228 об.

Ипотипосис
Никиты Стифата

[Parpulov 2014: 295–296]
4. Молитва Господи
Иисусе Христе 
Боже наш, 
единочадый Сыне
5. Молитва
Помощник ми буди, 
Владыко Христе
обрыв

Господи, помилуй 
50 раз
поклоны

Отпуст Иже Давида 
воздыхающа
Мати Божия 
пречистая
Господи, помилуй 
2. Молитва Согреших
на небо пред Тобою 
(207)
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Следующая молитва чина в ЯЧ, озаглавленная оскверншуся во сне,
Господи Спасе мой, вскую мя еси оставил (ѯ҃ѳ) = Κύριε σωτήρ μου, ἵνα
τί με ἐγκατέλιπες (10), как и предыдущая, происходит из корпуса текс-
тов «греческого Ефрема» — из его «Аскетической гомилии» [CPG 3909;
Assemani Ι: 58A–C; Φραντζολᾶς 1988: 157–158]. Эта молитва также
не имеет прямого отношения к теме ночных искушений: она встре-
чается в 24-псалмовых орологиях на 5-м часе дня, а в несколько иной
редакции — в чине утренних молитв в Ипотипосисе Никиты Стифата
[Parpulov 2014: 294]. Молитва 5-го часа в 24-псалмовом Орологии
более пространна, тогда как в Ипотипосисе представлена ее более
короткая версия.

На славянской почве эта молитва зафиксирована в двух перево-
дах, сделанных с разных версий греческой молитвы, и эти версии
не имеют полного совпадения ни с Ипотипосисом, ни с 24-псалмо-
вым Орологием. Первый перевод был осуществлен с пространной
версии, он представлен в чине «от бесовского соблазна» в ЯЧ и ру-
кописях Sin. slav. 7, Черт. 388, а также после 8-й кафизмы в псалтири
Син. тип. 27. Эти списки очень близки друг к другу, и они содержат
пространное дополнение в конце молитвы, неизвестное ни в грече-
ских списках, ни в других славянских. Возможно, две молитвы в про-
тографе этих рукописей слились в одну, вторая молитва начинается
в ЯЧ со слов: г҃и б҃е вседержителю· приꙁри млср҃дьнꙑма си ѡчима на съмѣ-
рениѥ моѥ (л. 223 об.). 

Второй перевод известен в «первичной последовательности» мо-
литв славянской келейной Псалтири: в псалтирях Григ. 4, Радомиро-
вой и Дечанской эта молитва записана по 8-й кафизме. Кроме того,
как мы писали выше (см. раздел 2.3), она вошла из Псалтири в чин
«ночных часов» Часословцев Q.п.I.57, Соф. 1052 и O.п.I.2. Приве-
дем примеры различий второго и первого переводов: и сп҃си мѧ грѣш-
наго· ꙗко тꙑ ѥдинъ ѥси беꙁъгрѣшенъ ѡ̈браꙁъ и сиѧниѥ блг҃внаго ѡ̈ц҃а (ЯЧ,
Син. тип. 27) : и сп҃си мѧ грѣшнаго раба своѥго· ѥдине беꙁгрѣшне (Рад.,
Гильф. 17, Григ. 4, Соф. 1052, Q.п.I.57) — καὶ σῶσόν με τὸν ἁμαρτωλόν,
ὅτι σύ εἰ μόνος ἀναμάρτητος, χαρακτὴρ καὶ ἀπαύγασμα τοῦ εὐλογημένου
Πατρός. Выделенный подчеркиванием пассаж совпадает с молитвой
5-го часа в Paris gr. 331, в молитве Ипотипосиса его нет. 

иꙁьми мѧ ѿ беꙁаконии моихъ· да бꙑхъ не ѹгрѧꙁлъ въ вѣки вѣка (ЯЧ,
Sin. slav. 7) : иꙁбави мѧ ѿ сквьрнаго моѥго беꙁакониꙗ· да не ѹвѧꙁнѫ вь сѣти
неприꙗꙁньнѣи на вѣкы вѣкомь (Рад., Гильф. 17, Григ. 4, Соф. 1052,
Q.п.I.57) — σκέπασόν με τοῦ βορβόρου τῶν ἀνομιῶν μου, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ
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εἰς αἰῶνας; иꙁбавниче и ꙁастѹпниче· прибѣгающимъ к тебѣ (ЯЧ, Sin.
slav. 7) : om. (Рад., Гильф. 17, Григ. 4, Соф. 1052 и Q.п.I.57) —
Λυτρωτὰ καὶ ὑπερασπιστὰ τῶν πεποιθότων ἐπὶ σοί. Это чтение есть
в Paris gr. 331, в молитве Ипотипосиса его нет.

В целом можно высказать соображение, что первый перевод про-
страннее и ближе к молитве из 24-псалмового Орология, а также
имеет дополнение в конце молитвы. Второй перевод сделан с крат-
кой версии, и он не связан ни с Ипотипосисом, ни с 24-псалмовым
Орологием. Очевидно, что текст молитвы переводился дважды и не-
зависимо друг от друга, сначала в составе чина «от бесовского со-
блазна», затем в составе молитв келейной Псалтири.

Третья молитва чина Господи Иисусе, Божие Слово бессмертное
(ѯ҃ѕ) = Κύριε Ἰησοῦ Χρίστε, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε (3) также
встречается в 24-псалмовых орологиях, где размещена на 2-м часе
дня, ее текст восходит к Житию прп. Симеона Столпника младшего
[BHG 1689; Vie ancienne: 27, p. 25]. Она упоминается в Ипотипосисе
Никиты Стифата (лишь инципитом), где размещена на междочасии
первого часа [Parpulov 2014: 278]. Ее текст не связан непосредственно
с темой ночного искушения, но, возможно, она была помещена в чин
из-за слов отжени стужающая помыслы неприязнины, содержащих
моление об очищении ума от греховных помыслов.

Эта молитва также имеет два славянских перевода: первый —
в рассматриваемом чине в ЯЧ, Q.п.I.57 (обозначим его Q.п.I.571)
и Sin. slav. 7; второй — на первом часе в Q.п.I.57 (обозначим его
Q.п.I.572), а также в псалтири Син. тип. 29 по 8-й кафизме. Молитва
во втором переводе функционально ближе к греческой молитве,
но по чтениям она моложе, чем в ЯЧ и Sin. slav. 7. Текст в Q.п.I.571

имеет много искажений и вторичных чтений, поэтому его показания
не всегда надежны и в приведенных ниже примерах мы ориентиро-
вались на ЯЧ и Sin. slav. 7: слово бесьсмьртное не посрамивꙑи ѹповаю-
щихъ на тѧ (ЯЧ, Sin. slav. 7, Q.п.I.571) : слово бесмьртное иже не ѡсрам-
лѧѥши ѹповающихъ на тѧ (Q.п.I.572, Син. тип. 29) — Λόγε ἀθάνατε,
ὁ μὴ καταισχύνων τοὺς πεποιθότας ἐπὶ σέ; ѿжени ѿ мене стѹжающаѧ ми
помꙑслꙑ неприꙗꙁньнꙑ (ЯЧ, Sin. slav. 7, Q.п.I.571) : ѿжени ѿ мене раба
твоѥго нѹдѧщаꙗ мѧ помꙑслꙑ неприꙗꙁнинꙑ (Q.п.I.572, Син. тип. 29) —
ἀποδίωξον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ δούλου σου τοὺς παρενοχλοῦντάς μοι πονηροὺς
λογισμούς; ты бо съвѣси ср҃дцевѣдьче таинаꙗ ср҃дца моѥго (ЯЧ, Sin. slav. 7,
Q.п.I.571) : ты бо съвѣси ср҃дцевѣдче проꙁрѧ таинꙑ ср҃дца моѥго (Q.п.I.572,
Син. тип. 29) — σὺ γὰρ ἐπίστασαι, καρδιογνῶστα, ὁ θεωρῶν τὰ κρυπτὰ
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τῆς καρδίας μου; да не бѹдеть ми се въ примѣнениѥ грѣха (ЯЧ, Sin. slav. 7,
Q.п.I.571) : да не бѹдеть ми се въ число грѣховъ моихъ (Q.п.I.572, Син.
тип. 29) — καὶ μὴ γενέσθω μοι τοῦτο εἰς σύνταγμα ἁμαρτίας; въраꙁѹми
мѧ и наѹчи мѧ ꙁаповѣдемъ твоимъ (ЯЧ, Sin. slav. 7, Q.п.I.571) : om.
(Q.п.I.572, Син. тип. 29) — συνέτισόν με, δέσποτα, καὶ μαθήσομαι τὰς
ἐντολάς σου; ѥдине беꙁъгрѣшьне прѣславьнѣ г҃и (ЯЧ, Sin. slav. 7, Q.п.I.571) :
преславьно г҃и (Q.п.I.572, Син. тип. 29) — μόνε ἀναμάρτητε, δεδοξασμένε
Κύριε.

В четырех первых примерах видно, что первый перевод неточно
передает оригинал, он не использует иже для перевода артикля, а также
отличается лексикой, которой нет аналогов в греческом тексте мо-
литвы из 24-псалмового орология Paris. gr. 331. Возможно, он пере-
веден ранее с оригинала, имевшего незначительные отличия. С дру-
гой стороны, последние два примера показывают, что во втором
переводе в конце текста имеются пропуски и сокращения, и в этих
случаях молитва в составе чина «от бесовского соблазна» ближе
к греческому тексту. Несомненно, эта молитва также переводилась
дважды и независимо друг от друга: в составе чина «от бесовского
соблазна» и в составе малых часов 24-псалмового Орология.

Четвертая молитва чина, Господи Иисусе Христе Боже наш, еди-
ночадый Сыне, иже Божьим даром (ѯ҃) не имеет греческих аналогов.
Она записана в Синайском глаголическом евхологии среди молитв
над больными и озаглавлена как молитва о избавлении от блуда
[Nahtigal 1942: 84–85]. Она также входит в состав чинов от осквер-
нения в псалтири Sin. slav. 7 и Часословце Q.п.I.57, где записан лишь
ее конец.

По мнению Сперанского, эта молитва могла иметь латинское про-
исхождение [Сперанский 2022: 128]. Действительно, молитва упо-
минается в древнерусской рукописи XIII в. Погод. 70, содержащей
Беседы папы Григория Великого на Евангелие. На основании языко-
вого анализа Соболевский показал, что этот памятник был переве-
ден с латыни в чешских землях в XI в. Перевод, видимо, связан с Са-
завским монастырем и появился на Руси в домонгольскую эпоху
[Соболевский 1910: 48–81]. Рукопись Погод. 70 является древнейшим
его списком. В конце этого кодекса, на л. 328 об., сохранился только
заголовок молитвы, повторяющий почти дословно название молитвы
в Синайском евхологии, но сама молитва утрачена: мл҃тва ѡ иꙁбав-
леньи блѫда и о ѹгашеньи плъти и о съхраненьи всего блѫдъна и о приѧтьи
всего дрѹга сп҃съна егда же чл҃кѹ обратитъсѧ на блѫдъ ѹдъ ли раꙁго-



Часть 1. Исследование

220

ритъсѧ емѹ пльтьнаа плъть. ли въꙁьрѣвъ на такъ чл҃вкъ помꙑслить
на блѫд ли ѹмꙑслитъ съложение. тогда аще въꙁведетъ очи ср҃ца си къ бо҃у
и речет в тъ часъ мол сиѫ бѫдетъ съхраненъ. Эта молитва входила в со-
став «Слова болящих ради», которое в данном списке сохранилось
не полностью (л. 326). В более позднем списке Бесед папы Григория
начала XV в. Q.I.1202 «Слово болящих ради» сохранилось полно-
стью, и данная молитва здесь читается (л. 111 об.), но она немного
отредактирована. В этой же отредактированной версии молитва за-
писана в сборнике 1445 г. ТСЛ 747 как «молитва о избавлении блуда
св. Григория, папы римьскаго, Двоесловця» (л. 460).29 Кроме того,
молитва нам встретилась в псалтири Син. тип. 29 как молитва
по 14-й кафизме без всяких атрибуций. По всей видимости, молитва
действительно была переведена с латыни в составе Слов Григория
Великого, а Синайский евхологий отражает ее весьма раннее литур-
гическое использование.

Рассматриваемая молитва непосредственно посвящена тематике
блудных страстей, что видно как из ее текста — сохрань апостолы
Твоя от блуда, и от ражджения плотскаго, и от помышления блуд-
наго, и от возложения очес любодейца, — так и из приведенного
выше заглавия молитвы в Синайском евхологии Sin. slav. 37 [Nahti-
gal 1942: 84–85] и Погод. 70. Видимо, она бытовала в славянской
традиции келейной молитвы и была присоединена к переводному
чину славянским составителем. Текст молитвы не отличается устой-
чивостью, в нем много вторичных чтений, которые появились как
искажения и переосмысления изначального перевода. По тексту дан-
ная молитва в ЯЧ ближе всего к Sin. slav. 7, тогда как Син. тип. 29
имеет общие чтения с ТСЛ 747, восходящей по тексту к Q.I.1202.
В Синайском евхологии перевод наиболее ранний, ряд чтений отли-
чается, но в некоторых случаях есть чтения, которые совпадают
с одной из версий. Приведем примеры: Ги҃ ісе҃ хе҃ б҃е нашь· ѥдиночадꙑи
сн҃е (ЯЧ, Sin. slav. 7) : Ги҃ іс҃хе бж҃е нашъ ѥдиночадꙑи сн҃е бж҃ии (Sin. slav. 37,
Син. тип. 29, ТСЛ 747); и/иже бж҃иѥмь даромь ѡ̈ц҃а твоѥго съхрань апл҃ꙑ
твоꙗ ѿ блѹда· и ѿ раждежениѧ плотьскаго (ЯЧ, Sin. slav. 7) : даромь ѡц҃а
твоѥго схранивꙑи ап҃лꙑ своꙗ ѿ ражениꙗ плотьскаго и ѿ ꙁрака блуднаго

29 Эта молитва была довольно распространенной в русской письменности XVI в.
и встречается в большом числе рукописей. Их изучение проводилось Ф. Чайкой
(см., например: [Čajka 2020]).
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(Син. тип. 29, ТСЛ 747) : съхранеи апл҃ꙑ своѧ ѿ блѫда· и отъ раждежениѣ
блѫдъна (Sin. slav. 37).

В итоге по поводу этой молитвы можно заключить, что она появи-
лась на славянской почве и никак не связана с греческой традицией.
В Ярославском часослове она ближе всего к молитве в составе чина
от соблазна в Sin. slav. 7, но все рукописи так или иначе восходят
к переводной с латинского языка молитве, которая входила в «Слово
о болящих» в составе Бесед на Евангелие папы Григория Великого.
Эта молитва очень рано получила богослужебное употребление и пе-
реписывалась в составе Евхология, а затем была включена в чин
«от бесовского соблазна» и параллельно бытовала в келейной Псал-
тири как одна из покаянных молитв. Отсутствие сверки ее с текстом
оригинала привело к накапливанию вторичных чтений при перепи-
сывании.

Наконец, пятая молитва чина, Помощник ми буди, Владыко Хри-
сте всех (ч҃з) = Βοηθός μου γενοῦ, δέσποτα τῶν ἁπάντων Χριστὲ в гре-
ческих псалтирях с XIII в. записывается в качестве молитвы перед
причащением (молитва ιβʹ в нумерации Парпулова), в этой же функ-
ции она размещена в Ипотипосисе Никиты Стифата [Parpulov 2014:
177, 285]. Эта молитва также отнесена Ассемани к корпусу текстов
«греческого Ефрема» [CPG 4075; Assemani ΙΙΙ: 482–483; Φραντζο-
λᾶς 1995: 275–276], но встречается также в корпусе «Посланий»
прп. Нила Синайского (Анкирского) [CPG 6043]. Вообще, авторство
различных молитв, приписанных в богослужебных книгах Ефрему
Сирину, установить весьма сложно [Hemmerdinger-Iliadou 1960: 807–
808]. Кроме того, молитва входит в состав «первичной последова-
тельности» молитв славянской келейной Псалтири, где размещена
после 17-й кафизмы в Григ. 4 и Радомировой псалтири и после 18-й ка-
физмы — в Дечанской псалтири. Текст молитвы в ЯЧ совпадает с тек-
стом в южнославянских псалтирях, а в Sin. slav. 7 и Q.п.I.57 она
отсутствует. Это приводит нас к выводу, что данная молитва не была
первичной для чина «от бесовского соблазна», а была добавлена
в него в XIII в. из келейной Псалтири.

Схожесть некоторых элементов чина «от бесовского соблазна»
с аналогичным чином в Ипотипосисе, а других — с псалтирями Sin.
slav. 7 и Печ 68 наводит на мысль, что этот чин в ЯЧ был составлен
на основании двух источников. Один из них имеет студийское про-
исхождение, возможно, им был переведенный в третьей четверти XI в.
«студийский» источник Часословца. Из него заимствована вступи-
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тельная рубрика, а также, по всей видимости, выбор псалмов и мо-
литва (207). Этот чин был близок к общему ядру чинов Ярославского
часослова и Ипотипосиса, а отличия от чина в Ипотипосисе объяс-
няются так же, как и отличия в чине куроглашения: славянский источ-
ник отражал традицию Успенского монастыря патриарха Алексия
Студита, а не Студийского монастыря.

Помимо этого «студийского» чина, иной чин бытовал в южносла-
вянских рукописях и зафиксирован в псалтири Sin. slav. 7. Он состоял
из псалма 50 и переводных молитв (10) и (3), к которым была присо-
единена молитва Господи Иисусе Христе Боже наш, единочадый
Сыне латинского происхождения. Перевод этого чина был осущест-
влен с какой-то греческой псалтири, содержащей такой чин, и неза-
висимо от других переводов, так как текст этих молитв в чине отли-
чается от их других переводов — молитвы (10) в составе молитв
келейной Псалтири и молитвы (3) в составе 24-псалмового Ороло-
гия. Молитва Господи Иисусе Христе Боже наш, единочадый Сыне
была добавлена достаточно рано, так как она есть во всех славянских
списках. Этот чин был известен на Руси в XIII в., о чем свидетель-
ствует его наличие в Часословце Q.п.I.57. Составитель Ярославского
часослова объединил эти два чина, известные ему, добавив к «студий-
скому» ядру молитвы южнославянского чина. Кроме того, южносла-
вянский чин развивался и мог иметь дополнительные молитвы, при-
соединенные в конце чина: так, в псалтири Печ 68 в конце чина
добавлена молитва Многомилостиве и бессмертне, неизреченне и не-
скверне. Возможно, источник Ярославского часослова также содер-
жал дополнительную молитву в конце — молитву Помощник ми буди,
Владыко Христе всех, заимствованную из «первичной последователь-
ности» молитв келейной Псалтири, т. е. известную на Руси только
во второй половине XIII в.

3.5. Дополнительные молитвы после часов 
в Ярославском часослове

После служб суточного богослужения в Ярославском часослове
размещены подборки различных молитв, которые можно назвать до-
полнительными. Такие молитвы имеются после часов, после вечерни
и, несомненно, были после утрени. Наличие блока различных молитв
свидетельствует о том, что составитель подбирал их для своих нужд
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и вкусов и размещал их на свое усмотрение по ходу суточного круга
богослужения. Эти молитвы носят, как правило, покаянный харак-
тер, они отражают монашеское благочестие, выражаемое в постоян-
ном состоянии сокрушения о личных грехах и мольбы об их проще-
нии. Не являясь частью суточного богослужения, они совершались
монахом келейно, как часть личного молитвенного правила. Как по-
кажет проведенное ниже текстологическое и лингвистическое иссле-
дование, славянский перевод многих молитв имеет древнее происхож-
дение, затем они продолжали переписываться в рамках Псалтири
или Евхология, откуда попали в Ярославский часослов.

Перейдем к рассмотрению молитв, помещенных после окончания
часов и изобразительных. Здесь имеется подборка молитв, озаглав-
ленная так: Сиꙗ мотвꙑ∙ коньчавъше часꙑ. мо∙ стǨаꙗ∙ иже колиждо творѧть
сию млтв҃ѹ∙ на всѧкъ дн҃ь∙ ни ꙁълъ чл҃къ∙ ни дьꙗволъ никогдаже ни ѥдиною
же льстию съблаꙁнити можеть∙ ни на дш҃ю ни на тѣло∙ и аще ѿ сего житиꙗ
преставитьсѧ∙ адъ тоꙗ дш҃а не прииметь∙ ꙗкоже стǨꙑи григории ре∙ мо∙ а҃∙
(л. 73 об.).

1) Первая молитва в подборке, молитва св. Григория, стала пред-
метом рассмотрения в исследовании Соболевского, предположив-
шего, что у молитвы должен быть латинский оригинал [Соболев-
ский 1906: 1–7]. Догадка Соболевского блестяще подтвердилась, когда
Вепжек обнаружил оригинал молитвы Domine euxandi oracionem
meam quia iam cognosco в нескольких латинских рукописях и опуб-
ликовал его. Славянский перевод молитвы, по мнению Вепжека, имеет
чешское происхождение [Vepřek 2013: 51]. Однако обнаружение этой
молитвы в глаголической Псалтири Димитрия Sin. slav. 3/N [Psalte-
rium Demetrii 2021: 465–466, 473] показывает, что перевод молитвы
св. Григория все-таки относится к моравскому периоду [Čermák 2014:
126]. В глаголическом кодексе она записана на полях рукописи са-
мим Димитрием, причем была выписана только ее конечная часть.
Сопоставление текста молитвы по Псалтири Димитрия с более позд-
ними списками, в том числе и по Ярославскому часослову, было осу-
ществлено П. Станковской. Она указала на то, что списки имеют
ошибки, совершенные переписчиком по небрежности, а также це-
лый ряд модернизаций, связанных с заменой архаичных форм, на-
пример форм супина на формы инфинитива, приименного дательного
на приименной родительный. Но иногда поздние списки более точно
воспроизводили латинский оригинал, чем глаголический список [Stan-
kovska 2016: 388].
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Молитва Григория, в отличие от других латинских молитв Яро-
славского часослова, оказалась очень распространенной в славянской
письменности: молдавский список Унд. 1274 XV в. (л. 227) был
известен Соболевскому [Соболевский 1906: 5–7], ее сербский список
XVI в. был найден Ф. Чайкой [Вепжек 2015: 46]. В процессе нашей
работы были обнаружены еще несколько древних списков в составе
Псалтири и Часословца. Она читается с атрибуцией папе Григорию
на полунощнице в Часословце Q.п.I.57 (л. 201) и в Псалтири княгини
Марины Син. 235 по 19-й кафизме (л. 301), а также без атрибуции
на полунощнице в сербской псалтири XIV в. Hiland. 453 и сербской
следованной псалтири МСПЦ 208 10–20-х гг. XVII в. Текст в ЯЧ
очень близок к псалтири Син. 235, между ними практически нет раз-
ночтений. Сербский список Hiland. 453 содержит целый ряд отли-
чий, причем некоторые из них имеют параллели в южнославянском
списке Унд. 1274, опубликованном Соболевским, и в МСПЦ 208. При-
ведем эти примеры: ꙗкоже иꙁбавилъ ѥси три ѡ̈трокꙑ ѿ пещи ѡ̈гненꙑꙗ
(ЯЧ, Q.п.I.57, Син. 235) : ꙗкоже иꙁбавил ѥси г҃ ѿтрокꙑ ѿ пещи ѡгньннꙑѥ·
седраха и мисаха и авденаго (Hiland. 453, Унд. 1274, МСПЦ 208) — sic
ut liberasti tres pueros de camino ignis. sydrac. misac. et abdenago.30

Представляется, что сербская версия восходит к латинскому списку,
в котором были указаны имена трех отроков, а русские списки XIII в.,
возможно, их утратили. 

иꙁбави мѧ ѿ противника моѥго (ЯЧ, Q.п.I.57, Син. 235) : иꙁбави мѧ
ѿ сѹпротивника моѥго (Hiland. 453, Унд. 1274, МСПЦ 208) — libera
me de aduersario meo. Данное разночтение не связано с переводом,
но оно отделяет группу сербских списков от русских. 

пригвоꙁдивъсѧ на древѣ ꙁа мене недостоинаго раба твоѥго· не ꙁа моѥ
недостоинество· но ꙁа твою млть великꙋю (ЯЧ, Q.п.I.57, Син. 235) : при-
гвоꙁдивы се на дрѣвѣ крѣстьнѣмь ꙁа мир и ꙁа мене недостоинаго раба сво-
его ім҃рк. не ꙁа мое недостоинаго нь ꙁа твою млть великѹю (Hiland. 453,
Унд. 1274, МСПЦ 208) — Et posuisti te in ligno pro me indigno et pecca-
tore famulo tuo non pro mea merita, sed pro tua magna misericordia. Рус-
ские списки XIII в. ближе к латинскому тексту, тогда как в сербских
есть добавление, отсутствующее в оригинале (оно подчеркнуто).

Приведенные примеры варьирования позволяют предположить,
что в основе южнославянских списков лежит другой протограф, отли-

30 Латинский текст приводится по [Vepřek 2013: 113–131].
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чающийся от более ранних русских списков. При этом русские списки
тоже неоднородны. Так, Q.п.I.57 стоит особняком от ЯЧ и Син. 325,
в нем встречаются чтения, имеющие поддержку в южнославянских
списках, например: да постигнѹти и стати одеснѹю тебе (ЯЧ, Син. 235) :
да постигнѹ стати одеснѹю тебе (Sin. slav. 3/N, Q.п.I.57, Hiland. 453,
Унд. 1274, МСПЦ 208) — ut merear esse ad dexteram. В данном раз-
ночтении видно, что в Q.п.I.57 сохраняется древнейшее правильное
чтение (‘чтобы я заслужил быть одесную’), полностью соответству-
ющее варианту из Псалтири Димитрия. В ЯЧ и Син. 325 чтение вто-
рично, поскольку с союзом да грамматически не может быть инфи-
нитива, а только индикатив. Видимо, писцу был непонятен глагол
постигнѹти в значении ‘заслужить’ с последующим присоединени-
ем инфинитива; и дажь ми ги҃ іс҃е х҃е крѣпость и силѹ (ЯЧ, Син. 235) :
и даждь ми ги҃ іс҃е х҃е крѣпость и силѹ съ нб҃се (Sin. slav. 3/N, Q.п.I.57,
Hiland. 453, Унд. 1274, МСПЦ 208) — et da mihi Jesu Christe fortitu-
dinem de celo. В этой паре вариантов Q.п.I.57 примыкает к южносла-
вянским спискам и точно соотносится с латинским оригиналом, тогда
как ЯЧ и Син. 235 имеют пропуск слова.

Данные разночтения позволяют предположить, что в основе всех
списков все-таки лежит один перевод, но с течением времени южно-
славянская и русская традиции расходятся. Как в одной группе, так
и в другой происходит накапливание вторичных вариантов, и ЯЧ их
тоже имеет, сближаясь с псалтирью Син. 235 и отдаляясь от Часо-
словца Q.п.I.57, в котором сохраняются древнейшие первичные ва-
рианты. Пожалуй, составитель Ярославского часослова выписал мо-
литву не из древней рукописи, а из современных ему псалтирей.

2) Следующая дополнительная молитва после часов — это мо-
литва Василия Великого «по часех исповеданию» Влдк҃о г҃и б҃е силъ
иже въ трехъ съставѣхъ∙ въ ѥдино славимъ гл҃юще∙ (л. 78 об.). Греческого
оригинала молитвы обнаружить не удалось,31 других ее славянских
списков также не найдено, поэтому охарактеризовать ее можно лишь
с точки зрения языка перевода. Эта молитва имеет набор редких слов,
которые не зафиксированы в исторических словарях или представ-
лены единичными употреблениями. Обращает на себя внимание це-
лый ряд существительных, выражающих лицо и образованных от при-
лагательных с помощью суффикса -ьник-. Такие слова были широко

31 Когда книга была подготовлена к печати, Г. Парпулов указал греческий ориги-
нал данной молитвы в рукописи, хранящейся в Брюсселе KBR II.2405 ΧΙΙΙ в., л. 36 об.
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распространены в старославянской письменности. По наблюдению
Р. М. Цейтлин, ряд таких слов содержал формант -ьник-, который
был избыточен и приставлялся к уже имеющемуся суффиксу -тель-
или -таи-: исходатаиникъ, обрѣтельникъ [Цейтлин 1977: 92]. В изуча-
емой молитве также нашлись подобные слова: хѹльносѹдителникъ
и иꙁнемагательникъ. Первое слово в словарях не отмечено, его значе-
ние можно определить как ‘обвиняющий, осуждающий кого-то сквер-
ными, бранными словами’. Второе слово указано в Словаре древне-
русского языка в единственном контексте — в изучаемой молитве ЯЧ
со значением ‘вымогатель’, которое выводится из общего контекста
[СДрЯ IV: 48]. Цейтлин также отметила ряд окказиональных употреб-
лений таких форм, как жестоколѣганьникъ, ꙁвѣрокормьникъ, т. е. компо-
зитов с суффиксом -ьник-, к которым по структуре относится и хѹль-
носѹдителникъ. Отметим также слово члвк҃оѹгодникъ (‘льстец’) —
слово с таким же значением зафиксировано в весьма древнем памят-
нике — Изборнике 1076 г. [Срезневский III: 1492].

В молитве встречается еще ряд редких слов с суффиксом -ьник-:
татебникъ (‘вор’) — в словарях это слово не отмечено. Оно образовано
от прилагательного татьбныи и, возможно, в отличие от тать, имеет
обобщенное значение ‘живущий воровским образом’; памѧтникъ
(‘тот, кто помнит’, здесь — ‘злопамятный человек’) — в Словаре
древнерусского языка приведен единственный пример из ЯЧ. Значе-
ние выводится из контекста: помѧни мѧ... лъжваго памѧтника ꙁлѹ
[СДрЯ VI: 348]; клѧтвеникъ (‘клятвопреступник’) — это слово более
распространено, оно встречается в таких древних памятниках, как
Ефремовская кормчая и Пролог [СДрЯ IV: 228].

Приведем еще примеры редких слов, содержащихся в данной мо-
литве. Так, слово покаꙁнь в значении ‘наказание’ встречается только
в ЯЧ [СДрЯ VI: 595], но оно также зафиксировано в старославянском
переводе Апостола [SJS III: 121]. Это существительное образовано
от глагола покаꙁнити, известного как в русских летописях [Срезнев-
ский II: 1100–1101], так и в южнославянских юридических памятни-
ках раннего периода [СДрЯ VI: 595]. Обращает на себя внимание
слово намигание, образованное от глагола намигати (‘подмигивать’).
Существительное известно только в изучаемой молитве, глагол за-
фиксирован в Пандектах Никона Черногорца, древнерусском пере-
водном памятнике [СДрЯ V: 158]. В других произведениях, Палее
и Лобковском прологе, этот глагол представлен как намиꙁати с реф-
лексом второй прогрессивной палатализации [СДрЯ V: 158]. Отметим
редкий глагол ѡгребатисѧ (‘воздерживаться, отказываться’) в контек-
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сте: рꙋцѣ мои и ноꙁѣ мои лѹкавнꙑхъ ѡ̈грѣбатисѧ дѣлъ. Он характерен
для древних текстов: Путятиной минеи, Изборника 1076 г., Пандект
Антиоха, Студийского устава [Срезневский II: 610–611; СДрЯ VI: 81].
В дальнейшем в молитвах будут использоваться глаголы въдръжа-
тисѧ, ѹклонитисѧ.

И наконец, укажем на довольно древнее управление глагола тьрпѣти
местным падежом с предлогом на. В молитве встретилось три таких
примера: на всѧкъ дн҃ь и ча долготерпѧща на мнѣ съгрѣшающимь; иже
на мнѣ съгрѣшающимь терпѣлъ ѥси и до нꙑнѣ бес покаꙁни ѡ̈стави мѧ;
се неищетна блг҃ость твоꙗ и бьꙁдьна человѣколюбьꙗ∙ долготерпѣлъ ѥси
на мнѣ. Управление глаголов длъготръпѣти и тръпѣти в старославян-
ских памятниках очень разнообразно. В значении ‘быть терпеливым,
снисходительным’ они чаще всего могли присоединять существи-
тельные в дательном и местном падежах дълготьрпѧ имъ, дълготьрпѧ
о немь. Управление местным падежом с предлогом на зафиксировано
в древнеславянском переводе Апостола: нъ много тръпитъ на насъ —
μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς [SJS IV: 501]. Случай управления местным паде-
жом с предлогом отражен в Остромировом евангелии: б҃ъ... дн҃ь и нощь
трьпить на нихъ — μακροθυμεῖ ἐπὶ αὐτοῖς [Срезневский III: 1088],
а также в Христинопольском апостоле XII в. [СРЯ 30: 314]. Возможно,
подобные конструкции в славянских библейских переводах были вы-
званы влиянием греческой модели, но такие конструкции были редки.
В Словаре древнерусского языка приведен пример лишь по рассмат-
риваемой молитве в ЯЧ [СДрЯ III: 121].

Итак, изучение языковых особенностей молитвы свт. Василия по-
зволяет предположить, что она восходит к довольно древнему периоду,
поскольку содержит редкие слова, гапаксы и синтаксические модели,
которые в дальнейшем в церковнославянском языке были утрачены.
Она, скорее всего, была выписана составителем Ярославского часо-
слова из весьма древнего сборника, но, какого именно, пока опреде-
лить не представляется возможным.

3) Третьей молитвой в подборке является молитва, атрибутиро-
ванная св. Ефрему: Съгрѣшихъ на нб҃о предъ тобою ѻч҃е нбсн҃ꙑи∙ и нѣсмь
достоинъ воꙁрѣти к тебе (л. 82 об.). Греческого оригинала данной мо-
литве среди молитв св. Ефрема не удалось отыскать, поэтому ее атри-
буция вызывает сомнения. В ней нет таких редких слов, как в рассмот-
ренной выше молитве св. Василия, она весьма нейтральна по языку,
и на основании лингвистического анализа ее трудно как-то локализо-
вать и датировать. Тем не менее можно прокомментировать некото-
рые пассажи. Привлекает внимание выражение присѣти присѣщениѥмь
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стг҃о твоѥго дх҃а. Варианты присѣтити и присѣщение к более употреби-
тельным посѣтити и посѣщение отмечены в древних памятниках. По дан-
ным исторических словарей, они встречаются в Изборнике 1076 г.,
Сказании о Борисе и Глебе по Успенскому сборнику [СДрЯ VIII:
600, 601], Минее 1096 г., Синайском патерике XI в. [СРЯ 20: 12, 13],
Поучении Владимира Мономаха [Срезневский II: 1475]. В выраже-
нии наѹчи мѧ добрꙑни ѹгодьꙗ твоѥго встретился редкий словообра-
зовательный вариант добрыни, известный только по древним памят-
никам: Пандектам Антиоха, Троицкому сборнику XII–XIII вв. ТСЛ 12
[СДрЯ III: 22]. Возможно, эта молитва также имеет древнее происхож-
дение и составитель Ярославского часослова выписал ее не из совре-
менных ему псалтирей и часословов, а из более ранних источников.

4) Следующая в подборке молитва к пресв. Богородице, атрибу-
тированная некоему Иоанну черноризцу: Помощьнице моѥмꙋ спс҃ению∙
ꙁастѹпнице влдч҃це бц҃е (л. 87). Ее также не удалось найти в греческой
письменности, но в славянской традиции она встречается в составе
некоторых келейных и следованных псалтирей. Так, эта молитва обна-
ружена без всяких атрибуций в отрывке из русской келейной псал-
тири первой половины XIV в. (Ms F), хранящемся в Вестеросе [Löfst-
rand 1984: 135–135]. Она также читается в русской следованной
псалтири XV в. F.п.I.28, в которой записана как «молитва Антиоха
мниха» в конце кодекса (л. 386) среди молитв для подвижных ино-
ков, т. е. тех монахов, которые не довольствуются положенными мо-
литвами, а хотят подвизаться в молитвах больше остальных. Нам
удалось обнаружить еще один список этой молитвы в сербской псал-
тири МСПЦ 208 (л. 287) среди молитв, записанных как приложение
к Следованной псалтири. Сравнение списков показало, что текст
этой молитвы очень устойчив и имеет крайне мало разночтений, по-
этому есть основания предполагать, что составитель выписал эту мо-
литву из какого-то раннего сборника.

Вслед за рассмотренной молитвой следует цикл часовых молитв
свт. Кирилла Туровского, которому посвящен отдельный параграф
ниже. После молитв святителя, оканчивающихся субботней часовой
молитвой, идет продолжение подборки дневных молитв, которые,
возможно, также предназначались для прочтения в субботу.

5) На л. 108 об. записана молитва «на дьявола»: Аꙁъ ѡ̈каненꙑи
рабъ бж҃ии∙ имѧ∙ припадаю къ всѣмъ ст҃ꙑмъ молѧсѧ имъ, введенная в на-
учный оборот Соболевским также как переводная молитва с латыни
[Соболевский 1899]. Однако, как установил Конзал, она является сла-
вянской по происхождению и составлена во времена первоучителя
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Мефодия, поскольку содержит общие пассажи с Житием Мефодия
[Конзал 2002]. Составитель Ярославского часослова ее выписал, ви-
димо, из весьма древнего источника, поскольку эта молитва в даль-
нейшей славянской традиции неизвестна.

6) Следующая молитва, озаглавленная «О смеянии и глумлении»:
Отъими ѿ мене г҃и смѣхъ и дарѹи ми плачь и рꙑданиѥ (л. 119 об.), была
отождествлена иером. Далматом с молитвой из Слова 23 Паренесиса
Ефрема Сирина [CPG 3933]. Древнейшая рукопись, где содержится
этот текст, — кодекс галицко-волынского происхождения ок. 1289 г.
Погод. 71а, л. 39 об.–42 об. [Жолобов 2009]. Эту же редакцию содер-
жит рукопись XIV в. F.п.I.45, в которой Слово 23 находится на л. 38–
39 об. и имеет такое же название, как и в Погод. 71а: накаꙁаниѥ ꙗко
не подобаѥть смѣꙗтисѧ и глумитисѧ слово к҃г. Текст изучаемой молитвы
представляет собой не перевод греческой молитвы, составленной
на основе Слова Ефрема Сирина, а сокращение древнеболгарского
перевода Слова 23 путем отбрасывания некоторых фрагментов, со-
держащих рассуждение или толкование. Упразднено начало слова,
некоторые длинные пассажи в середине и конец. В этом нас убеждает
не только совпадение лексического состава обоих текстов, но и со-
хранение некоторых ошибок в славянском переводе Слова 23 и мо-
литвы, например: Γενηθήτω ἡ χάρις σου ἐν ἐμοὶ, Κύριε, ὣς πῦρ φλογί-
ζουσα τοὺς ἐν ἐμοὶ ἀκαθάρτους λογισμούς:32 да будеть рука твоꙗ на мнѣ
г҃и ꙗко ѡгнь распалѧꙗ помꙑслꙑ нечтꙑ сущаꙗ во мнѣ (Погод. 71а, л. 42 об.) :
да бѹдеть рѹка твоꙗ на мнѣ г҃и∙ ꙗко ѡ̈гнь распалѧꙗ помꙑслꙑ нечтꙑꙗ
сѹщаꙗ въ мнѣ (ЯЧ, л. 124 об.). Неправильный перевод греческого
χάρις как ‘рука’, а не ‘благодать’ имеется в обеих рукописях. Таким
образом, данная молитва, как и молитва Нифонта (см. раздел 3.4.1.1),
появилась в Ярославском часослове как молитвы, выбранные из па-
мятников письменности славянским книжником.

7) Далее, на л. 125, читается молитва, озаглавленная «в тузе и пе-
чали»: Ги҃ б҃е вѣчнꙑи невидимꙑи и всѧ видѧи всемогꙑи беспечальнꙑи ве-
ликꙑи. Эту краткую молитву Соболевский также считал переводом
с латыни, правда, никаких конкретных аргументов в пользу своего
мнения не привел, а просто опубликовал ее среди других молитв, ко-
торые восходят, по его мнению, к латинскому оригиналу [Соболев-

32 Греческий и старославянский тексты приводятся по изданию: [Paraenaesis 1984:
188–202].
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ский 1906: 11]. Ни латинской, ни греческой параллели нам найти
не удалось, но ее славянские списки найдены в Псалтири как молитвы
по разным кафизмам [Афанасьева 2023: № 52]. Сравнение текстов
показывает, что псалтирная молитва устойчива по спискам и проти-
востоит молитве в ЯЧ большим числом амплификаций, например:
тꙑ бо свѣси бѣдѹ мою и нѹжю мою (ЯЧ) : видиши и вѣси волю мою
ꙁлѹю и бѣдѹ мою нѹжьнѹю (Q.п.I.37, Син. тип. 28, Син. тип. 29,
Син. 325); и скербь мою и брань вражию ѡ̈держѧщюю мѧ нꙑнѣ (ЯЧ) :
тѹгѹ и скорбь и рать и брань вражию объдержащюю мѧ нꙑнѣ (Q.п.I.37,
Син. тип. 28, Син. тип. 29, Син. 325); иꙁбави мѧ бѣдꙑ и нѹжа∙ ꙗко по-
гꙑбаю и тѹжю и скерьблю (ЯЧ) : ѹтѣши мѧ ѿ бѣды нѹжнꙑꙗ иꙁбави мѧ
иꙁми мѧ погꙑбаю иꙁнемагаю тѹжю и скорблю (Q.п.I.37, Син. тип. 28,
Син. тип. 29, Син. 325); ѹмираю въ грѣсѣхъ мноꙁѣхъ (ЯЧ) : ѹмираю
въ грѣсѣхъ и въ съблаꙁнехъ мноꙁѣхъ (Q.п.I.37, Син. тип. 28, Син. тип. 29,
Син. 325). Приведенные примеры амплификаций могут свидетель-
ствовать о том, что эта, видимо, древняя по происхождению молитва
постепенно обрастала синонимическими добавлениями, что бывает
при длительном переписывании.

Следующий пассаж позволяет предположить, что псалтирная
молитва отражает переосмысление, возникшее при копировании
без сверки с оригиналом: аще не твоꙗ сила великаѧ иꙁметь мѧ грѣшнаго
и твоꙗ млть и свѣтлость сп҃сеть мѧ ѿ ꙁла (ЯЧ) : нъ мл҃сть твоꙗ и слава
твоꙗ великаꙗ и ст҃а ѥсть и сп҃сеть мѧ ѿ всего ꙁла (Q.п.I.37, Син. тип. 28,
Син. тип. 29, Син. 325).

Возможно, эта молитва была переведена в старославянский
период, о чем может свидетельствовать эпитет всемогꙑи, который,
по Соболевскому, характерен для древнечешских переводов с латыни:
Никодимова евангелия, Бесед папы Григория Великого на Еванге-
лие, Киевских листков [Соболевский 1910: 53, 59, 93]. Вместе с ним
находится еще один редкий эпитет прѣтихꙑи: всемогꙑи беспечальнꙑи
великꙑи∙ претихꙑи. Такое определение по отношению к Богу известно
в Минее 1097 г. [СДрЯ VIII: 313; Срезневский II: 1706]. Отметим
также, что в молитве по списку ЯЧ встречаются южнорусские формы
скербъ и скерблю: тꙑ бо свѣси бѣдѹ мою и нѹжю мою∙ и скербь мою
и ꙗко погꙑбаю и тѹжю и скерьблю ѿпадаю. В других местах ЯЧ нахо-
дятся стандартные формы скорбь и скорблю, насчитывается 14 их упо-
треблений. Из этого можно заключить, что данная молитва переписана
из какого-то южнорусского сборника. В псалтирях она представлена
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с большим числом повторов и искажений, и этот вариант текста, ве-
роятно, возник несколько позже.

8) Наконец, на л. 126 читается последняя молитва подборки, но-
сящая название «молитва ко св. Богородице»: Влд҃чце моꙗ бц҃е чл҃вко-
любице∙ тꙑ свѣдаѥши помꙑслꙑ и дѣлеса∙ и немощь хѹдꙑꙗ вещи. Она
известна в составе келейной Псалтири [Афанасьева 2023: № 36],
но ее место непостоянно, она находится в самых разных частях этой
книги. В часословах она встречается редко, единственный богослу-
жебный сборник, содержащий ее, — это F.п.I.73 (л. 49 об.), где она
читается в конце вечерни. Текст молитвы неустойчив, у нее множе-
ство вариантов по спискам. У этой молитвы есть греческий прото-
тип [Σιμώνωφ: 104], но он не совпадает полностью со славянской
молитвой: последняя пространнее, в ней есть пассаж: млс҃рдивꙑмь ти
ѡ̈чесемь приꙁри на мою дш҃ю ѡ̈держимѹю тѧготою грѣховною· и готовѣ
сѹщи ѡ̈гневи преданѣ бꙑти ѿ праведнаго сѹдиꙗ· млтв҃ами твоими чл҃вко-
любице, отсутствующий в оригинале.

Сравнение текстов показало, что у славян эта молитва, видимо,
переводилась дважды. Наиболее «чистые», первичные тексты, вос-
ходящие к двум разным переводам, имеются в Ярославском часо-
слове и Норовской псалтири (Нор.), что видно по следующим чте-
ниям: и не престаи ѡ̈ мнѣ молѧщисѧ съмѣренѣмь· и ѹнꙑлѣмь (ЯЧ) :
не прѣстаи ѡ мнѣ смѣренѣмъ молѧщи и въсестрастнѣмъ (Нор.) —
μὴ παύσῃ ὑπέρ ἐμοῦ πρεσβεύουσα τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀθλίου; ѥи г҃и г҃и
иꙁволивꙑи млср҃диꙗ ради своѥго родитисѧ (ЯЧ) : е҃и е҃и г҃и г҃и бл҃гоиꙁволивыи
ꙁа бл҃гоѧтробие млс҃ти твоеѫ родити сѧ (Нор.) — Ναὶ, Κύριε, ὁ εὐδοκή-
σας διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου τεχθήναι.

Молитва в Норовской псалтири порой содержит пассажи, ближе
передающие греческий текст и отступающие от перевода в ЯЧ. При-
ведем примеры: ты свѣси помꙑслꙑ моꙗ и дѣла и немощи и хѹдꙑꙗ вещи
(ЯЧ) : ты вѣси помышлениа и дѣаниа и немощь смѣренаго естьства моего
(Нор.) — σὺ γινώσκεις τοὺς λογισμούς μου καὶ τὰς πράξεις μου καὶ τὴν
ἀσθένειαν τῆς ταπεινής μου φύσεως; и послѹшаѥть тебе ꙗко бл҃гꙑꙗ
чл҃вколюбица (ЯЧ) : приемлетъ бо тебе ꙗко мтр҃е любомл҃срдиѫ (Нор.) —
Δέχεταί σε ὡς Μητέρα ὁ φιλάνθρωπος.

Другие славянские списки демонстрируют переосмысления, иска-
жения и добавления в первый перевод, представленный в ЯЧ. Видно,
что в древнерусских псалтирях, а также в богослужебном сборнике
F.п.I.73 текст этой молитвы вторичен, чтения первого перевода пере-
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осмыслены и не соответствуют греческому образцу. Приведем при-
меры, подтверждающие наше предположение: и тебѣ дш҃ю мою предъ-
ставлѧю· юже ѡ̈сквернихъ грѣхъми помꙑслꙑ неподобьнꙑми (ЯЧ) : и тебѣ
моѫ дш҃ѫ прѣставлѣѫ. ѫже оскврънихъ грѣхми и помышленми неподоб-
ными (Нор.) : тебѣ дш҃ю мою предъставлѧю. ѥже ѡсквернихъ грѣхꙑ и по-
мꙑслꙑ ꙁлꙑми (Син. тип. 27) / непотрѣбнꙑми (Луцк., F.п.I.2, F.п.I.3,
Хлуд. 3, F.п.I.73) — καὶ σοὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν παριστώ ῥερυπωμένην
πολλαῖς ἁμαρτίαις καὶ λογισμοῖς ἀτόποις; тꙑ бо влд҃ꙑчце гнои моихъ ꙗꙁвъ
дш҃евнꙑхъ видиши (ЯЧ) : тꙑ бѡ влд҃ꙑчце гнои моихъ стрѹповъ ꙁриши
(Нор.) : ты бо вл҃дчце гнои моихъ ꙗꙁвъ дш҃ьвнꙑхъ и телеснꙑихъ вѣдаѥ-
ши/свѣдаеши (Син. тип. 27, F.п.I.3) — Σὺ, Δέσποινα, βλέπεις τὰ ἕλκη
τῶν τραυμάτων τῆς ἐμῆς ψυχῆς; помилѹи мѧ вълающасѧ въ пѹчинѣ·
искѹс (ЯЧ) : помилѹи мѧ трѹждаѫщагосѧ пѫчиноѫ беꙁаконии (Нор.) :
помилѹи мѧ валѧющагосѧ въ пѹчинѣ грѣховнѣи (Луцк., Син. тип. 27) /
искѹснѣи (F.п.I.3) / беꙁднѣ (Хлуд. 3) — Ἐλέησόν με τὸν χειμαζόμενον
τῷ πελάγει τῶν πειρασμών.

Исходя из рассмотренных примеров можно предположить, что
эта молитва в Ярославском часослове представлена в более ранней
редакции, ставшей основой для дальнейших изменений, которые она
претерпела при внесении в состав Псалтири как молитва на кафиз-
мах. В Норовской псалтири содержится более новый перевод, остав-
шийся практически неизвестным ни в древнерусской традиции,
ни в дальнейшей южнославянской. Как мы предположили выше (раз-
дел 2.3.1), Норовская псалтирь отражает новый, самостоятельный пе-
ревод келейной Псалтири.

Итак, комплекс дополнительных молитв после часов представляет
собой весьма пеструю картину. Он содержит подборку древних тек-
стов разного происхождения. Западными по происхождению уже при-
знаны молитва Григория, папы римского, открывающая этот блок
молитв, и моравская «молитва против дьявола». Если первая молитва
оказалась весьма распространенной в славянской традиции, то послед-
няя уникальна и других списков ее не сохранилось. Возможно, запад-
ной по происхождению была и молитва «в тузе и печали», но в даль-
нейшем она была включена в состав келейной Псалтири и претерпела
целый ряд амплификаций и исправлений. Остальные молитвы под-
борки имеют древнеболгарское происхождение, некоторые из них тоже
впоследствии вошли в келейную Псалтирь, а Ярославский часослов
содержит их более архаичные версии.
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3.6. Молитвы Кирилла Туровского 
как особый вид дополнительных молитв 

Ярославского часослова

3.6.1. Текстологическое исследование 
молитв Кирилла Туровского

Ярославский часослов является древнейшим, но, к сожалению,
неполным списком цикла седмичных молитв Кирилла Туровского:
здесь содержатся только его семь часовых молитв, собранных вместе
в блоке дополнительных молитв после часов, и семь вечерних молитв,
записанных единым блоком после вечерни. Видимо, семь утренних
молитв были собраны вместе после утрени, но эта часть рукописи
в настоящее время утрачена. Кроме того, в Ярославском часослове
молитвы Кирилла Туровского сопровождаются другими молитвами
самого разного происхождения. Цикл седмичных молитв Кирилла
Туровского имеет богатую рукописную традицию, насчитывающую
более сотни списков. В одних рукописях этот цикл дополнен другими
молитвами, в других имеет строго 21 молитву, поэтому проблема со-
отношения его структуры и текстов с поздними копиями решалась
исследователями по-разному.

Первая критическая публикация текстов седмичных молитв Ки-
рилла Туровского была предпринята Я. И. Порфирьевым в журнале
«Православный собеседник» за 1857 г. Она была сделана по списку
Сол. 802/912 второй половины XV в. (л. 171–201 об.) с разночтениями
по спискам Волок. 405 (л. 46–139) и в некоторых случаях по рукописи
Сол. 1085/1194 (л. 684–712 об.), а также по одному из старопечатных
изданий Виленского Свято-Духова братства «Молитвы повседнев-
ные» без уточнения года. Порфирьеву было известно 10 полных и не-
полных списков молитв Кирилла Туровского, но в издании упомина-
ются лишь четыре. Издание включало не только те молитвы, которые
в рукописях традиционно надписаны именем свт. Кирилла Туровского,
но и анонимные дополнительные молитвы в том их составе, в каком
они находятся в списке Волок. 405. Всего дополнительных молитв
насчитывается десять: одна — в субботу «по заутрени» всем святым
и девять «по вечерни» — по одной в воскресенье, понедельник,
вторник, четверг и пятницу, по две в среду и субботу. Таким образом,
первая публикация цикла включала в себя 31 молитву, из которых
21 приписывалась авторству свт. Кирилла, а остальные, по мнению
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Порфирьева, лишь предположительно могли ему принадлежать [Пор-
фирьев 1857: 220–222].

Второе критическое издание было осуществлено в монографиче-
ском исследовании Е. Б. Рогачевской в 1999 г. Автором был сделан
детальный обзор предшествующей научной традиции и было при-
влечено около 60 списков, правда, все они весьма позднего проис-
хождения и относятся к концу XV — XIX в. Издание предварялось
текстологическим исследованием, во многом скорректировавшим
мнения предшественников. Так, Рогачевская отметила, что в публи-
кации Порфирьева имеется существенный недостаток: в текст, взя-
тый за основу, внесены изменения по другим спискам, которые изда-
телю казались вернее. Опираясь на статью С. Николовой, описавшей
более 50 южнославянских списков молитв Кирилла Туровского XVI–
XVII вв. и показавшей, что в южнославянской традиции известна
лишь 21 молитва [Николова 1988: 44–50], Рогачевская пришла к вы-
воду, что все-таки к циклу Кирилла принадлежат только эти молитвы.
Кроме того, дополнительные молитвы, сопровождающие цикл в Во-
лок. 405, бедны по содержанию в сравнении с остальными, поэтому
они вряд ли принадлежат туровскому епископу [Рогачевская 1999: 15].
В рукописях, изученных Рогачевской, встречается как полный цикл
из 21 молитвы (28 рукописей и 7 старопечатных изданий), так и со-
кращенный, включающий только утренние молитвы (12 списков).
Большинство рукописей относятся к XVI в., видимо, в это время мо-
литвы Кирилла Туровского приобретают особую популярность [Ро-
гачевская 1999: 23].

В результате текстологического анализа Рогачевской были выде-
лены две основные редакции цикла седмичных молитв. Первая со-
храняет связь с богослужением (видимо, подразумевается — с ке-
лейной молитвой) и имеет уставные пометы, во второй редакции эта
связь ослабевает и богослужебные указания исчезают. Кроме того,
первая редакция содержит некоторые структурные особенности. Так,
как часть воскресной утренней молитвы читается особое прошение
об иноках Помяни, Господи, стадо сие, еже еси собрал в обитель
сию, во второй редакции его нет. Вечерняя молитва во вторник во вто-
рой редакции имеет другое, более пространное окончание, различа-
ются по редакциям окончания молитвы в субботу после часов. Рога-
чевская также отмечает, что разница между редакциями в большей
мере характерна для утренних молитв, которых нет в Ярославском



Глава 3. Ярославский часослов в контексте славянских и византийских часословов

235

часослове, а также что между редакциями имеются мелкие разно-
чтения [Рогачевская 1999: 33–35].

Вторая редакция, по мнению Рогачевской, появилась не ранее
XVI в. и представлена как рукописями, так и старопечатными изда-
ниями. В целом этой редакции свойственны сокращения некоторых
пассажей в молитвах, поэтому она имеет вторичный характер. По-
мимо двух основных редакций Рогачевская выделяет группу спис-
ков, которые сочетают в себе признаки обеих редакций. Для нашего
исследования важен вывод, что Ярославский часослов имеет индиви-
дуальные чтения, а также варианты, совпадающие со второй редак-
цией, хотя в целом этот список ближе к первой редакции [Рогачев-
ская 1999: 36]. В приложении к монографии был издан текст первой
редакции с критическим аппаратом: в качестве основного списка взята
уже использованная Порфирьевым рукопись Сол. 802/912, а разночте-
ния даны по семи наиболее представительным источникам. В отдель-
ных приложениях Рогачевская помещает издание текста второй редак-
ции по виленскому старопечатному изданию 1602 г. без разночтений
по другим спискам [Рогачевская 1999: 149–197], а также факсимиль-
ное издание псалтири из Бодлеянской библиотеки в Оксфорде № 945,
содержащей 7 молитв Кирилла Туровского «по заутрени» для иллю-
страции неполного цикла молитв [Рогачевская 1999: 201–277].

Новый этап изучения цикла молитв Кирилла Туровского представ-
лен статьей МакРоберт [MacRobert 2000], подробно описавшей псал-
тирь конца XIV в. F.п.I.1, в которой все молитвы Кирилла Туровского
собраны в единый блок, помещенный после окончания Псалтири:
мл҃твꙑ дн҃евнꙑꙗ творениѥ ст҃го о҃ца нашего кюрила патриарха ер҃лмскаго
(с л. 280). Вместе с молитвами туровского епископа здесь читаются
многие дополнительные молитвы, которые были известны Порфи-
рьеву по сборнику Волок. 405 и содержатся в Ярославском часослове.
При этом в самой псалтири в конце каждой кафизмы имеются тро-
пари и молитвы, а после 12-й кафизмы есть одна молитва Кирилла
Туровского, это молитва в четверг после часов. Опираясь на класси-
фикацию Рогачевской, МакРоберт отнесла цикл молитв Кирилла Ту-
ровского в F.п.I.1 ко второй редакции и отметила, что она имеет до-
вольно древние языковые черты, например супин: ѥгоже ѥси послалъ
въꙁискатъ ꙁаблѹжешихъ (мол. сред. веч.), и это позволяет предполо-
жить ее достаточно раннее происхождение [MacRobert 2000: 177].

Кроме того, МакРоберт обнаружила отдельные молитвы Кирилла
Туровского в древнерусских псалтирях XIII–XIV вв. [MacRobert 2000].
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Она выявила семь псалтирей, в которых молитвы Кирилла Туровского
читаются после кафизм: Хлуд. 3, F.п.I.2, F.п.I.3, Син. 235, Рум. 327,
Син. тип. 34 и Луцкая псалтирь 1380 г. Некоторые молитвы Кирилла
Туровского, помещенные по кафизмам псалтирей, имеют параллели
с F.п.I.1. В результате проведенного исследования был сделан важней-
ший вывод: редактирование цикла молитв Кирилла Туровского было
предпринято гораздо раньше, чем считала Рогачевская, — в конце
XIII в. [MacRobert 2000: 184]. МакРоберт опиралась на датировку
рукописи F.п.I.1 XIII в., представленную в Сводном каталоге славян-
ских рукописей [СК XI–XIII: № 300]. Сейчас рукопись датируется
второй половиной XIV в. [СК XIV: 577], поэтому время появления
второй редакции требует уточнения.

В задачи нашего исследования входит прежде всего ответить
на вопрос о первичности или вторичности цикла молитв Кирилла
Туровского в Ярославском часослове, а также о том, как выглядели
эти молитвы в утраченной части. Поэтому первостепенное значение
имеет анализ структуры цикла в сохранившихся рукописях. Мы будем
использовать в основном те же источники XIII–XVI вв., что и Рога-
чевская (см. описание рукописей в ее работе: [Рогачевская 1999: 17–20])
и МакРоберт, но добавим к ним несколько важных рукописей, не учтен-
ных ранее. Оговоримся сразу, что для нашего исследования ценны
полные циклы молитв, а отдельные молитвы и сокращенные циклы
мы привлекать к работе не будем. Некоторые из нижеперечислен-
ных списков, а именно, Zogr. 132, Барс. 1165 и НБУ 5357, были впер-
вые указаны в работе иером. Далмата, но значение их для текстоло-
гии цикла оценено не было [Далмат 2021: 164].

Принципиальное значение для изучения ранних вариантов цикла
седмичных молитв имеет болгарский сборник молитв и поучений
из собрания Зографского монастыря на Афоне Zogr. 132.33 В каталоге
славянских рукописей Афона кодекс датируется по почерку третьей
четвертью XIV в., филиграни, к сожалению, не указаны [Мошкова,
Турилов 2016: 367]. Начальные восемь листов относятся к сербскому
изводу XVII в.,34 с л. 9 следует болгарский почерк XIV в., которым

33 Благодарим настоятеля Зографского монастыря архим. Амвросия за предостав-
ленные для нашего исследования копии этой рукописи.

34 В каталоге указано, что сербским письмом XVII в. написаны первые 10 лис-
тов, что неверно. Благодарим свящ. Козму Поповски за консультации по вопросам
палеографии этой рукописи.
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написаны все остальные молитвы цикла. На л. 11 фрагмент молитвы
записан классическим «попгерасимовым»35 письмом, что вполне под-
тверждает предложенную датировку. Мы будем использовать в работе
только те молитвы, которые написаны болгарским письмом XIV в., —
л. 9–73. Данная рукопись является следующим по времени списком
молитв Кирилла Туровского после Ярославского часослова и самым
ранним списком полного цикла, следовательно, ее описание также
может пролить свет на ранний этап бытования этого памятника в вос-
точнославянской письменности. Присутствие цикла из 21 молитвы
в Zogr. 132 позволяет уверенно предположить, что цикл молитв стал
известен южным славянам в эпоху первого восточнославянского влия-
ния конца XII — первой половины XIII в., а не в более позднее время.
Мазур. 741 — богослужебный сборник ок. 1443 г., молитвы Ки-

рилла Туровского находятся на л. 79–123 об. В перечне источников
у Рогачевской эта рукопись датирована XVI в. и указано, что данный
сборник южнославянского происхождения [Рогачевская 1999: 19].
В каталоге рукописей РГАДА он передатирован на 1443 г. А. А. Ту-
риловым и указано, что рукопись является русской и имеет признаки
новгородского происхождения [Каталог РГАДА XV: 236–240].
НБУ 5357 — список 80-х гг. XV в. русского извода, написанный

с влиянием тырновской орфографии. В настоящее время хранится
в Национальной библиотеке Украины им. В. В. Вернадского в ф. № 1
под № 5357, он попал в НБУ из собрания Киево-Печерской лавры и бы-
товал на территории Великого княжества Литовского [Гнатенко 2003:
93–94]. Это часть какой-то рукописи, содержащая только молитвы
Кирилла Туровского, но в каком сборнике они были изначально за-
писаны — определить невозможно.
Епарх. 283 — богослужебный сборник конца XV в. русского извода,

написанный несколькими почерками и имеющий самоназвание «ка-
нуник Иосифова монастыря». Молитвы Кирилла Туровского сопро-
вождаются дополнительными молитвами, и цикл состоит из более
чем 21 молитвы (л. 116 об.–157 об.). Список обнаружен иером. Дал-
матом.

35 Попгерасимомово, или александрийское, письмо — особый тип полуустава,
имеющий грецизированные начертания. Таким письмом писали писцы Тырновской
книжной школы второй половины XIV в., в дальнейшем этот тип становится извест-
ным на Руси [Коцева 1971].
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Кир.-Бел. 265/522 — часослов XVI в. русского извода, содержа-
щий в конце рукописи в качестве одного из приложений цикл мо-
литв Кирилла Туровского на л. 573–675 об.
Погод. 355 — часослов первой четверти XVII в. русского извода

[Каталог Погодина 1988: 254–255]. Молитвы Кирилла Туровского
записаны на л. 119–169 об.
Погод. 360 — часослов второй половины XVI в. русского извода

[Каталог Погодина 1988: 259]. Эта рукопись интересна тем, что утрен-
ние молитвы Кирилла здесь расположены единым блоком после за-
утрени (л. 11 об.), часовые также собраны все вместе после междо-
часия шестого часа (л. 32), а вечерние — после окончания вечерни
(л. 43 об.).
МСПЦ 208 — сербская следованная псалтирь 10–20-х гг. XVII в.,

хранящаяся в Музее Сербской православной церкви в Белграде. В этой
рукописи после окончания Псалтири с восследованием записаны раз-
личные молитвы, в том числе и полный цикл молитв Кирилла Туров-
ского (л. 290 об.–326 об.).

3.6.1.1. Редакции цикла молитв Кирилла Туровского
Вопрос о существовании редакций цикла был впервые поставлен

в монографии Рогачевской, как мы указали выше, ею было выделено
две редакции. Однако критерии выделения этих редакций в целом
были сведены к структурным особенностям цикла, а не к разночте-
ниям в текстах молитв. По большей части, различия, по мнению Ро-
гачевской, содержались в утренних молитвах, которые в Ярослав-
ском часослове не сохранились. Лишь о вечерней молитве вторника
сказано, что ее окончание во второй редакции более пространное,
чем в первой [Рогачевская 1999: 33]. Кроме того, Рогачевская указала
на ряд мелких разночтений, связанных с изменением порядка слов
и форм, и привела примеры, но в целом выделение редакционных
разночтений ею осуществлено не было.

Вопрос о редакциях цикла был в большей степени разработан
МакРоберт, составившей таблицу разночтений между первой редак-
цией и второй, представленной рукописью F.п.I.1 [MacRobert 2000:
178–179]. Чтобы разобраться в том, была ли языковая правка молитв,
мы провели коллации всех вечерних и часовых молитв, поскольку
только они имеются в Ярославском часослове, по сохранившимся
спискам. Результат редактирования отражает значительное число ру-
кописей: это рукопись F.п.I.1, описанная МакРоберт; много таких же
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чтений, что и в F.п.I.1, имеет рукопись Егор. 409 [Далмат 2021: 175–176],
а также списки Мазур. 741, Погод. 360 и Епарх. 283.

Еще одна редакция некоторых молитв цикла, также описанная
МакРоберт, была предпринята при внесении их в келейную Псалтирь
как молитв по кафизмам. Первая псалтирная редакция, представлен-
ная в Син. 235 1296 г., сохранила молитвы Кирилла Туровского без су-
щественного редактирования, тогда как вторая псалтирная редакция,
известная по рукописям Хлуд. 3 (Симоновская псалтирь) и F.п.I.2
(Фроловская псалтирь) первой половины XIV в. имеет существенные
сокращения и не менее существенные вставки. В ней обнаружились
сознательные пропуски, нацеленные на то, чтобы убрать из молитв пас-
сажи, свойственные теме часовых и вечерних молитв, а также памяти
Октоиха, на что обратил внимание иером. Далмат [Далмат 2021: 168].

Редактура некоторых молитв цикла, видимо, была связана с про-
цессом распространения келейных псалтирей на Руси в конце XIII в.
На Руси традиция келейного чтения Псалтири приобретает важное
значение: по заказу княгини Марины в 1296 г. составляется псалтирь
писцом Захарией, в первой половине XIV в. создаются парадные
псалтири, такие как Симоновская и Фроловская. Последние две ру-
кописи демонстрируют существенную переработку некоторых мо-
литв цикла, которую можно отнести к началу XIV в.

Особое место в текстологии цикла молитв Кирилла Туровского за-
нимает рукопись НБУ 5357. Как мы упомянули выше, это единствен-
ная рукопись, происходящая не из Московии, а бытовавшая на тер-
ритории Великого княжества Литовского. Она содержит целый ряд
особых чтений, которые, на наш взгляд, восходят к авторскому тексту
и которые при миграции текста в другие регионы Древней Руси были
сокращены и поэтому в известных нам рукописях неизвестны. Эти
чтения будут охарактеризованы нами ниже.

После создания трех упомянутых редакций цикл молитв Кирилла
Туровского существовал в контролируемой рукописной традиции,
при которой редакционные чтения и вторичные чтения, появившиеся
при переписке, быстро начинают смешиваться. Поздние списки это
демонстрируют вполне отчетливо. Для нашего исследования в пер-
вую очередь важны показания старших списков. Именно они позво-
ляют убедиться в том, что многие чтения второй редакции весьма
ранние и известны в рукописях XIII–XIV вв.

Как результат текстологического сопоставления редакций приве-
дем таблицы диагностических чтений между ними, опираясь на мо-
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литвы, сохранившиеся в Ярославском часослове (часовые и вечер-
ние). Для разночтений по первой редакции мы используем рукописи
НБУ 5357, Сол. 1085/1194, Волок. 405, Сол. 802/912 — как наиболее
представительные, хотя в каждой из них есть отклонения. Для вто-
рой редакции используются рукописи F.п.I.1, Егор. 409, Мазур. 741,
а также Погод. 360, хотя в отдельных случаях поздние рукописи де-
монстрируют чтения первой редакции. Псалтирная редакция пред-
ставлена всеми семью рукописями, описанными МакРоберт, но чаще
всего молитвы Кирилла Туровского встречаются в Син. 235, Хлуд. 3
и F.п.I.2. Чтения Ярославского часослова будут проанализированы
отдельно.

Т а б л и ц а  3 . 1 9

Молитва в субботу после вечерни

В приведенных примерах кроме вставки (строка 4) и разного
рода пропусков заметно влияние второй редакции на псалтирную
(строка 5), а также замена во второй редакции архаичного и редкого
по словообразовательной структуре существительного недостоꙗниѥ
[СДрЯ V: 260] на более распространенное недостоиньство (строка 2).

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция 

(Син. 235)

1 ѥгоже ради и о мнѣ 
долготерпѣлъ ѥси∙

om. ѥгоже ради и на мнѣ 
долготьрпѣлъ ѥси∙

2 бл҃годѣꙗниѥ подаꙗ моѥмѹ 
недостоꙗнию

всѧ бл҃годѣꙗниꙗ подаваꙗ 
моѥмѹ недостоиньству

бл҃годѣꙗниѥ подаꙗ моѥмѹ 
недостоꙗнию

3
но не прогнѣваисѧ на мѧ 
многогл҃ю предъ тобою∙

но не прогнѣваисѧ на мѧ 
много ꙁла створшю пред 
тобою

нъ не прогнѣваисѧ на мѧ 
многогл҃ю предъ тобою∙

4

с нимиже сподоби мѧ 
одеснѹю тебе стати∙

с нимиже сподоби мѧ 
одесною тебе стати∙ силою 
чтьнаго ти крта и г҃. дн҃евнаго 
ти дѣлѧ въскр҃сниꙗ. 

с нимиже сподоби мѧ 
одеснѹю тебе стати∙

5
ѥгоже всѧ толпы бѣсовскыꙗ 
трепещють и потаꙗщесѧ 
ѿбѣгають∙

ѥгоже всѧ толпы 
дѣмоньскꙑꙗ трепещють 
и потаꙗщесѧ ѿбѣгають∙

ѥгоже всѧ тълпы 
дѣмоньскꙑꙗ трепещють 
и падающесѧ ѿбѣгають

6
и да не ѹснеть ни 
въꙁдремлет хранѧи мене 
анг҃лъ

да не ѹснеть хранѧи мене 
анг҃лъ∙

и да не ѹснеть 
ни въꙁдремлет хранѧи мене 
анг҃лъ

7 ѥгоже неѡсѹждена мѧ 
сподоби достигнѹти∙

om. ѥгоже неѡсѹженьно мѧ 
сподоби достигнѹти∙
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В строке 6 в рукописях первой редакции имеется слитное чтение,
сочетающее оба варианта (conflatio [Алексеев 1999: 50]): не ѹснеть
ни въꙁдремлет. Вариант не вꙁдрѣмлеть содержит только одна рукопись
НБУ 5357, видимо, это было первичное чтение. Во второй редакции
оно было заменено на ѹснеть, а слитное чтение закрепилось в руко-
писной традиции: оно читается в Ярославском часослове и во всех
рукописях первой редакции. Кроме того, в списке НБУ 5357 имеется
интересный пассаж: пріими вечера сего моленіе ѧже недостоинѣ въсылаѧ
ти∙ ꙗко голѫбь нераꙁѫміемь поѫчаѧсѧ и ꙗко врань неподобнѣ ꙁовыи∙ или
ѧко ластовица дробнѣ щебча∙ а не ꙗко соловеи доброгл҃снѣ слѫха ѡглашаѧ
и чл҃кы пѣснми веселѧ не хытростию бо словесъ въꙁвꙑшаю гла∙ нѫ горѣс-
тиѫ дш҃а иꙁь глѫбины срⷣца въꙁⷣыша. Фрагмент, выделенный нами под-
черкиванием, не встречается ни в одной рукописи и, на наш взгляд,
относится к первоначальному, авторскому тексту. Представим пере-
вод данного фрагмента: «Прими моление этого вечера, которое я не-
достойно шлю Тебе как голубь, учась по неразумию, и как ворон, не-
красиво кричащий, или как ласточка, прерывисто щебеча, а не как
соловей, красивым пением слух услаждая и веселя людей песнями;
не искусными словами я вопию к Тебе, но из глубины души с горечью
воздыхая». Пассаж, сохранившийся в НБУ 5357, на наш взгляд, вполне
соотносится с основным риторическим принципом амплификации,
выражающимся в густом скоплении сравнений молитвы с пением
разных птиц. Данный принцип был свойственен поэтике Кирилла
Туровского [Еремин 1962: 51], но впоследствии эта цепочка сравне-
ний, возможно, была сокращена как неканоническая для молитвен-
ного жанра. Выбор полногласной древнерусской формы соловеи,
а не церковнославянской славии тоже может служить подтверждением
того, что эта форма была характерна для древнерусского автора. Та-
ким образом, представленные варианты из НБУ 5357 позволяют нам
предположить, что данный список первичен, а рукописи первой ре-
дакции порой имеют сокращение авторского текста. 

Т а б л и ц а  3 . 2 0

Молитва в воскресенье после часов

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная 

редакция

1
молимъ ѿ анг҃лъ и ѿ всѣхъ нбсн҃ъ 
силъ покланѧѥмъ∙ тобѣ слѹжать 
тꙑсѹщами горнии чинове

тобѣ слѹжать тꙑсѧщами горнии 
чинове. молимꙑи и ѿ ан҃глъ и ѿ всѣꙗ 
силꙑ нб҃снꙑꙗ покланѧѥмъ∙

На кафизмах 
молитвы нет
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Различия в этой молитве в основном касаются сокращений и не-
которых добавлений, к которым прибегает вторая редакция. Однако
замена в строке 5, возможно, связана с влиянием молитвы по пере-
носу св. Даров из литургии Василия Великого: призри на службу
сию и приими ю, якоже прият Авелевы дары и Ноевы жертвы [Афа-
насьева 2015: 328]. В строке 2 поздние списки Мазур. 741 и Епарх. 283
содержат чтения первой редакции.

Т а б л и ц а  3 . 2 1

Молитва в воскресенье после вечерни

Окончание табл. 3.20

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная 

редакция

2 и иꙁбави печали грѣховнꙑꙗ и иꙁбави печали лютꙑꙗ 
и грѣховнꙑꙗ∙

На кафизмах 
молитвы нет

3 не преꙁри мене влд҃ко в сии ча∙ не преꙁьри мене влд҃ко молѧщагосѧ 
в сии ча∙

4

дажь ми каплю млти твоѥꙗ∙ ꙗко ѹ 
тебе ѥсть источник животѹ 
ѹгаси иꙁгорѣвшюю ми дш҃ю 
грѣховнꙑмь пламенемь∙ ѹстави 
жажю срдцǨа моѥго

om.

5
исправи мл҃твѹ раба твоѥго∙ 
и прими словеснѹю сию жертвѹ 
ѿ ѹстъ грѣшенъ

исправи мл҃твѹ мою во ѹстехъ 
моихъ. и прими словеснѹю сию 
жертвѹ ꙗкоже авелевы дарꙑ

6

и мене не ѹничижи просѧща 
съгрѣшениѥмъ прощениꙗ∙
но ꙗко раꙁбоиника и блѹднаго 
помилѹи

и мене не ѹничижи но ꙗко 
раꙁбоиника и блуднаго помилѹи

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 аꙁъ же присно прогнѣваю тѧ 
престѹпаꙗ твоꙗ ꙁаповѣди∙

аꙁъ же прогнѣваю тѧ 
престѹпаꙗ твоꙗ ꙁаповѣди∙

F.п.I.2, Хлуд. 3 om. начало 
молитвы Блгв҃лю тѧ ги҃ бе҃ 
мои… ꙗко ѿ тебе всѧко 
даниѥ блг҃о подаваѥтьсѧ2 ꙗко ѿ тебе всѧко даниѥ/ 

дꙑханиѥ блг҃о подаваѥтьсѧ‧ om.

3 ѥи г҃и б҃е мои примꙑи грѣхꙑ ѥи г҃и б҃е мои примꙑи грѣхꙑ Вл҃дко г҃и б҃е мои примꙑи 
грѣхꙑ

4 в послѣднии ча прешедшаго 
дн҃е сего

в послѣднии ча дн҃и сего. в послѣднии ча прешедъшаго 
дн҃е сего

5
ѿ сѹѥтꙑ въꙁбранивша/ 
въꙁбнѹвша

ѿ суетꙑ въꙁвратившасѧ ѿ сѹѥтꙑ въꙁбранивша 
(Син. 235) / въꙁбнѹвша 
(F.п.I.2, Хлуд. 3)



Глава 3. Ярославский часослов в контексте славянских и византийских часословов

243

Разночтение в строке 2 даниѥ : дꙑханиѥ свойственно рукописям
первой редакции, во второй редакции этот пассаж пропущен. ЯЧ имеет
слитное чтение ꙗко ѿ тебе всѧко дꙑханиѥ и даниѥ блг҃о подаваѥтьсѧ,
что может свидетельствовать о компиляции двух вариантов редакции.
Действительно, чтение дыхание имеют рукописи НБУ 5357 и Сол. 1085/
1194, другие же рукописи первой редакции содержат вариант дание,
его же выбирает и составитель псалтирной редакции. Возможно, за-
мена дыхание на дание произошла под влиянием цитаты из Послания
Иакова (Иак. 1: 17), которая вошла в заамвонную молитву литургии
Иоанна Златоуста «яко от Тебе всякое даяние есть благо и всяк дар
совершен». Кроме того, сложно установить, какое чтение изначально
относилось к первой редакции в строке 5. Варианты въꙁбранивша
и въꙁбнѹвша встречаются в списках первой редакции, причем псал-
тирные редакции также разделяются по этому чтению. В раннем
южнославянском списке Zogr. 132 на этом месте читается въꙁбранивша,
это же чтение поддерживается псалтирью Син. 235. Рукопись НБУ 5357
имеет вариант въꙁбнѫвша. Оба глагола подходят по контексту: моꙗ бе-
щисльнꙑꙗ и несвѣдомаꙗ беꙁакониꙗ потреби в послѣднии ча прешедъшаго
дн҃е сего∙ ѿ сѹѥтꙑ въꙁбранивша/въꙁбнѹвша — ‘забери мои бесконеч-
ные и неосознанные беззакония оградившегося от суеты / очнувше-
гося от суеты в последний час этого дня’. Глагол въꙁбранити в таком
значении мог быть невозвратным [СДрЯ II: 9].

Разночтения в данной молитве позволяют заметить, что псалтир-
ная редакция в Син. 235 следует за первой редакцией, в то время как
Хлуд. 3 и F.п.I.2 ближе по чтениям ко второй редакции.

Окончание табл. 3.21

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

6
ни осѹди мене вл҃дко ꙗко 
и преже ꙁванꙑхъ на твою 
вечерю

не остави мене вл҃дко ꙗко 
и преже иꙁбранꙑхъ на твою 
вечерю

ни осѹди мене вл҃дко ꙗко 
и преже ꙁванꙑхъ на твою 
вечерю

7
твоѥꙗ дш҃екормьнꙑꙗ 
вечерѧ желающа

твоѥꙗ дш҃екормьнꙑꙗ 
вечерѧ желающа

твоѥꙗ дш҃екормьнꙑꙗ 
вечерѧ (Син. 235) / пища 
(F.п.I.2, Хлуд. 3) желающа

8 въведеши ꙗ в чертогъ 
црǨьства нбсн҃аго

въведеши ꙗ в чертогъ 
нбсн҃ꙑи

въведеши ꙗ в чертогъ 
црǨьства нбсн҃аго

9 иже ѡмрачихъсѧ ꙁлꙑмь 
похотѣниѥмь

иже ѡ̈мрачисѧ ꙁлꙑмь 
ѹнꙑниѥмь

иже ѡмрачихъсѧ ꙁълꙑмь 
похотѣниѥмь

10
ѿ въꙁдѹшнꙑхъ кнѧꙁь 
иꙁъбавлѧюща мѧ

ѿ въꙁдѹшнꙑхъ бѣсовъ 
(F.п.I.1) иꙁбавлѧющаго мѧ

ѿ въꙁдѹшнꙑхъ кнѧꙁь 
(Син. 235) / бѣсовъ (F.п.I.2, 
Хлуд. 3) иꙁбавлѧющаго мѧ
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Т а б л и ц а  3 . 2 2

Молитва в понедельник после часов

Разночтения в этой молитве в основном сводятся к пропускам
и вставкам. В конце псалтирной молитвы (строка 6) вставка о мона-
шеском обете заменяет прошения к ангелам, свойственные седмич-
ной памяти понедельника.

Т а б л и ц а  3 . 2 3

Молитва в понедельник после вечерни

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 много же брашасѧ съ мною 
и премогоша мѧ

om. много же брашасѧ съ мною 
и премогоша мѧ

2 гл҃ꙑ молебнꙑꙗ ѿ дш҃а гл҃ꙑ молебьнꙑꙗ гл҃ꙑ молебьнꙑꙗ ѿ дш҃а
3 om. кровь твоꙗ ицѣли дш҃ю мою om.

4 om. om.
пьрсть бо въ гробѣ не поеть 
ни прѣгрѣшении 
иꙁбавлꙗѥтьсѧ

5 ꙗко не требуѥши см҃рти 
грѣшникѹ

ꙗко не хощеши см҃рти 
грѣшнику

ꙗко не требуѥши см҃рти 
грѣшнику

6

и дажь прощениѥ многꙑхъ 
ми грѣховъ млтв҃ами стǨꙑхъ 
нбс҃нꙑхъ слѹгъ твоихъ· 
англ҃ъ и архангл҃ъ началъ· 
влⷣачьствии· силъ· гьствии· 
престолъ· хѣровимъ 
и серафимъ·

и дажь прощѣниѥ многꙑхъ 
ми грѣховъ грѣховъ 
млтв҃ами стǨꙑхъ нбс҃нꙑхъ 
слѹгъ твоихъ· англ҃ъ 
и архангл҃ъ начала· власти 
и силъ· прс҃тлъ гьствиꙗ 
хѣровимъ и серафимъ·

и дажь поспѣхъ ѿнынѣ 
положити ми начало 
мнишьскаго ѡбѣщаниꙗ. 
пребывати в пощении 
въ чс҃тотѣ въ цѣлоѹмии 
въ говѣнии въ терпѣнии. 
и въ прочихъ 
добродѣтелехъ. да поживъ 
достоинѣ полѹчю 
прощениꙗ многыхъ ми 
грѣховъ

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 раꙁлѹчивꙑи свѣтъ ѿ тмꙑ· раꙁлѹчивꙑи свѣтъ ѿ тмꙑ· om.

2

и бꙑ вечеръ· ѥгоже
и мене смѣренаго 
сподобиль еси достигнѹти 
до послѣднѧго ча и дн҃е 
сего· въ ньже вечернюю 
слѹжбѹ всꙑлаю ти·

и бꙑ вечеръ· ѥгоже
и мене смѣренаго 
сподобиль еси достигнѹти 
до послѣднѧго ча и дн҃е 
сего· въ ньже вечернюю 
слѹжбѹ всꙑлаю ти·

ты прещедрыи б҃е 
многомлс҃тиве ѿвьрꙁаꙗ 
ѹтробѹ неищетнѹ 
бл҃гости твоѥꙗ. всѧкомѹ 
приближающемусѧ привѣтомь 
теплымь к тобѣ рекыи ѥда 
ꙁабѹдеть жена ѡтрочате 
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В этой молитве в псалтирной редакции видна обширная вставка,
заменившая краткий пассаж в первой и второй редакциях; ее источ-
ник нам пока неизвестен. Во всех остальных примерах псалтирная
редакция следует за первой, кроме одного чтения в строке 6 не бѹду
в радость, которое заменило прежний вариант не останѹ со значением
‘не остаться, не сохраниться’. Представляет интерес двойное чтение,
свойственное рукописям первой редакции ѹмр҃тви/ѹтверди (строка 3).
Вариант ѹмр҃тви встречается в НБУ 5357 и ЯЧ, в Сол. 1085/1194
и Сол. 802/912 читается ѹтверди, он же поддерживается болгарской
рукописью Zogr. 132. Однозначно решить, какой вариант был свой-
ственен первой редакции, затруднительно. По смыслу здесь возмож-
ны оба варианта — фраза состоит из цепочки просьб, направленных
к Богу: очти ѹста моꙗ словесъ твоихъ чтотою· вложи страхъ твои
въ ср҃дце моѥ· покрꙑи дш҃ю мою сѣнью ст҃го твоѥго дх҃а· ѹмр҃тви/ѹтверди
ѹдꙑ моꙗ.

Окончание табл. 3.23

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

2

своѥго. или ꙁабѹдѹ аꙁъ 
тебе. вѣдыи мою хѹдыню 
къ любве твоѥи. приложи 
ми свою силѹ ко скончанию 
ꙁаповѣдеи твоихъ. 
да прииметь мѧ и ѡбѹиметь 
и ꙁащитить. и бѹдеть ми 
стѣна крѣпка. ѿ лица вражиꙗ 
сподоби мѧ недостоинаго 
раба твоего неѹклоньно 
поклонитисѧ въ час годины 
сеꙗ величию бж҃ства твоѥго 
(Хлуд. 3, F.п.I.2)

3 ѹмр҃тви/ѹтверди ѹдꙑ моꙗ ѹмр҃тви ѹдꙑ моꙗ ѹмр҃тви ѹдꙑ моꙗ

4 тꙑ бо свѣси немощь 
ѥстьства моѥго

тꙑ бо свѣси немощь 
ѥстьства моѥго

тꙑ бо свѣси немощь мою

5 рекꙑи бо҃словеснꙑми ѹстꙑ 
своими

рекъ ѹстꙑ своими рекꙑи бо҃словеснꙑми ѹстꙑ 
своими

6 и да не ѡстанѹ в радость 
врагѹ·

и да не останѹ в радость 
врагѹ·

и да не бѹдѹ в радость 
врагѹ

7 приношю ти пѣниѥ· приношю ти пѣниѥ и мл҃твы приношю ти пѣниѥ·
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Т а б л и ц а  3 . 2 4

Молитва во вторник после часов

Из приведенных примеров видно, что псалтирная редакция созда-
ется путем сокращения первой редакции. Во второй редакции много
синонимических вариантов, возможно, связанных с заменой более
архаичных слов на более распространенные. Представляется, что
исправление слова срѧща на срѣтение как раз связано именно с этим
процессом, хотя в составе библейского фразеологизма срѧща бѣса по-
лѹденаго (Пс. 90: 6) это слово было известно в псалтирях XIII в. Оба
варианта употребляются в псалтирной редакции, но в поздних спис-
ках второй редакции Мазур. 741, Епарх. 283, Погод. 360 и Егор. 409

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 ѿ срѧща бѣса полѹдн҃ьнаго ѿ срѣтениꙗ бѣса полѹдн҃аго ѿ срѧща (F.п.I.2) / срѣтениꙗ 
(Хлуд. 3) бѣса полѹдн҃ьнаго

2 лишенъ бꙑхъ ѿ плода 
дхвн҃аго дѣланиꙗ

оставленъ бꙑхъ ѿ плода 
дхвн҃аго ми дѣꙗниꙗ

лишенъ бꙑхъ ѿ плода 
дхвн҃аго дѣланиꙗ

3 и ѹсмотриша мѧ· наидоша 
на мѧ беꙁъ млти

ѹстрѣмиша и нападоша на 
мѧ беꙁъ млти

и ѹсмотриша мѧ· наидоша 
на мѧ беꙁъ млти

4 ѿринѹти мѧ ѿ спс҃ениꙗ ѿтергнѹти мѧ ѿ спс҃ениꙗ ѿринѹти мѧ ѿ спс҃ениꙗ

5 и приими гла млт҃вꙑ моѥꙗ· 
ѥгда помолюсѧ к тебѣ

и приими гла млт҃вꙑ моѥꙗ· 
ѥгда помолюсѧ к тебѣ

—
ѥгда помолюсѧ к тебѣ

6

не можеть бо ми престати 
дш҃а моꙗ требѹющи 
питатисѧ твоими словесꙑ· 
ꙗко сладъка горътани 
моѥмѹ словеса твоꙗ паче 
медѹ ѹстомъ моимъ

не может бо ми престати 
дш҃а моꙗ требѹющи 
питатисѧ твоими словесꙑ· 
ꙗко сладъка горътани 
моѥмѹ словеса твоꙗ паче 
медѹ ѹстомъ моимъ

om.

7

и ꙁемлѧ ни на чемьже 
держитьсѧ· и море пѣскомь 
ѡ̈градисѧ· пѹть рѣкамъ 
простресѧ· вода на въꙁдѹсѣ 
висить· нб҃о ꙗко лѹкъ 
преклонисѧ слнц҃е не стоꙗ 
горить и лѹна страхомь 
не сьꙗеть· ꙁвѣꙁдꙑ 
хꙑтростию текѹть

om. om.

8
расꙑпли брѣмѧ грѣховъ 
моихъ

расꙑпли брѣмѧ грѣховъ 
моихъ

расꙑпли брѣмѧ грѣховъ 
моихъ·
и обнови мѧ покаꙗниемь
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представлен вариант срѧща. Любопытен пример ѿринѹти : ѿторгнѹти.
Чтение ѿторгнѹти имеют некоторые рукописи первой редакции
НБУ 5357 и Zogr. 132, возможно, этот вариант существовал до появ-
ления второй редакции. В рукописи F.п.I.1, псковской по происхож-
дению, это чтение представлено южнорусским вариантом ѿтергнѹти,
чтения в более поздних списках — либо вариантом ѿторгнѹти, либо
чтениями первой редакции, например в Мазур. 741. Это может сви-
детельствовать о том, что подобное чтение в раннем списке второй
редакции было скопировано с южнорусского антиграфа, а также
могло быть первичным по отношению к ѿринѹти.

Строка 7 во второй и псалтирной редакциях сокращена, из нее
убраны подробности, связанные с описанием мироздания. В дей-
ствительности, этот фрагмент изначально был еще больше, о чем
свидетельствуют рукописи НБУ 5357, Барс. 1165 и Сол. 1085/1194.
Мы приведем его в таблице 3.25, подчеркнув тот пассаж, который
встречается только в этих списках, — это строки 4 и 5. В строках 1,
2, 3 и 6 приведены пассажи, общие для всех списков. 

Т а б л и ц а  3 . 2 5

Пассаж из строки 7 молитвы во вторник после часов

№
п/п НБУ 5357, л. 10 об. Барс. 1165, л. 315 об.–316 Сол. 1085/1194, л. 704

1

егоже всѧ тварь тръпещеть 
и ꙁемлѧ ни на чемже 
дръжитьсѧ· 
и море пѣскомь ѡградисѧ· 
пѫть рѣкамъ простресѧ· 
вода на въꙁдѫсѣ висить· 

егоже всѧ тварь трѣпещеть. 
и ꙁемлѧ ни на чем’же 
дръжитсѧ. 
море пѣскомъ ѡградисѧ. 
пѫть рѣкамъ простресѧ. 
воды на въꙁдѫсѣ висѧть· 

егоже всѧ тварь трепещеть. 
и ꙁемлѧ ни на чемже 
держитсѧ. 
море пѣскомъ ѡградисѧ. 
пѹть рѣкамъ простресѧ. 
вода на въꙁдѹсѣ висить. 

2

нб҃о ꙗко лѫкь приклонисѧ 
слнц҃е не престаѧ горить

нб҃о ꙗко лꙋкъ прѣклонисѧ. 
слнц҃е не престаа горить 
а не растаєть. 

въꙁдѹх стꙋхиꙗми 
иꙁмѣнѧемъ. 
нб҃о ꙗко лѹкъ преклонисѧ. 
сл҃нце не стоꙗ горить.

3
и лѫна страхом сиꙗеть· 
ꙁвѣꙁдꙑ хитростіѧ текѫть. 

и лꙋна страхомъ сиꙗєть· 
ꙁвѣꙁды дивною хитростїю 
текꙋт. 

и лѹна страхомъ не сиѧеть.
ꙁвѣꙁдꙑ хꙑтростию текѹть. 

4

ѡблаци мановеніемь носѧтсѧ
туча дождь проливаеть 
вѣтри шѫм творѧть. 
бѫрѣ дрѣва съкрѫшѧѫть 
и ꙁемлѧ повиваѫть. 
роса в число падаеть

ѡблаци мановенїємъ носѧтсѧ. 
тꙋча дожⷣь проливають. 
вѣтри шѫмъ творѧть. 
бѫрѧ дрѣва скрѫшѧєт 
и ꙗко ꙁемлю повиваєть. 
роса в число падаєть.

ѡблаци маниемь носѧтсѧ 
туча дождь проливають 
вѣтри шюмъ творѧть. 
бѹрѣ древа съкрѹшѧеть 
мгла ꙁемлю повиваеть. 
роса в число падаеть.
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Из таблицы 3.25 видно, что в подчеркнутом пассаже имеются раз-
ночтения по спискам, которые мы отметили курсивом. В строке 4
пассаж в Сол. 1085/1194 отличается: здесь появляется слово мгла,
возможно, пропущенное в НБУ 5357 и замененное на явно вторич-
ное ꙗко в Барс. 1165. В строке 5 в Барс. 1165 имеется добавление горы
и хлъми цвѣты растѧть и тѣми ѹкрашають лице ꙁемленоє. Обращает
на себя внимание древнерусская, а не церковнославянская форма
ростѧть, читающаяся в НБУ 5357 и, по-видимому, восходящая к ори-
гиналу. В Сол. 1085/1194 первоначальный вариант, видимо, пред-
ставлен в искаженном виде.

О первичности текста НБУ 5357 и Барс. 1165 свидетельствует чте-
ние строки 2 сл҃нце не престоѧ горить (‘солнце непрестанно горит’),
тогда как в остальных списках, в том числе и ЯЧ, находим сл҃нце
не стоѧ горить, и первоначальный смысл в них утрачен. В Барс. 1165
к этому добавлено: слнц҃е не престаа горить а не растаєть. Глагол рас-
таꙗти наряду с основным значением ‘растаять, исчезнуть’ мог иметь
редкое переносное значение ‘обессилеть, ослабеть’, зафиксирован-
ное в Пандектах Антиоха XI в. [Срезневский III: 86; СРЯ 22: 83];
союз а в присоединительном значении был свойственен древнерус-
скому языку [СДрЯ I: 69], и тогда данный пассаж, полностью сохра-
нившийся в Барс. 1165, можно перевести как ‘солнце непрестанно
горит и не ослабевает’. Таким образом, на основании трех списков
можно восстановить изначальный пассаж, который подвергся редук-
ции при создании первой редакции.

Окончание табл. 3.25

№
п/п НБУ 5357, л. 10 об. Барс. 1165, л. 315 об.–316 Сол. 1085/1194, л. 704

5

горы и холми цвѣты ростѧть. 

ѹдоліѧ ѹмножѧть 
пьшеницѫ 
и исходить чл҃кь на дѣланіа 
своѧ до вечера

горы и хлъми цвѣты растѧть 
и тѣми ѹкрашають лице 
ꙁемленоє. и ѹдолїѧ 
ѹмножають пшеницѫ. 
и исходить чл҃къ на дѣло 
свое до вечера.

горы и пѹстынѣ проꙁѧбають 
въꙁдѣланиѧ животнаꙗ 
плодѧтьсѧ 

6
и никтоже ѿ жень роженꙑхъ 
беꙁъгрѣшенъ

и никтож ѿ жен рожⷣенꙑх 
беꙁ сквер’ны. 

и никтоже ѿ роженꙑхъ 
беꙁъгрѣшенъ
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Т а б л и ц а  3 . 2 6

Молитва во вторник после вечерни

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная 

редакция

1 иного бо раꙁвѣ тебе прибѣжища 
не имамь

раꙁвѣ тебе прибѣжища не имѣю

на кафизмах 
молитвы нет

2 ни рѹкѹ въꙁдѣти на вꙑсотѹ∙
полнѣ бо еста лихоимьства

ни рѹкѹ въꙁдѣти на вꙑсотѹ∙ 
полни бо сѹть лихоимьства

3 ни ѹстнѣ ѿверсти на мл҃тву
ꙗко ꙁлогласованиѥмь слѣпистасѧ

ни ѹстнѹ ѿверсти на молбѹ∙
ꙁлословиѥмь бо слѣпостасѧ

4 срд҃це ѡ̈тѧгъчихъ многоꙗдениѥмь∙ 
и дш҃ю ѡ̈мрачихъ немлс҃рдиѥмь∙

срд҃це отѧгтѣ и дш҃а омрачисѧ

5 ноꙁѣ притъкнѹхъ ѡ камень 
сластолюбиꙗ∙ om.

6
лице моѥ бестѹдиѥмь повлекохъ∙ 
смрадъ дѣлъ моихъ ноꙁдри мои 
ѡбонѧста∙

om.

7 къ своѥмѹ хотѣнию прочеѥ 
нѹдить мѧ

къ своѥмѹ хотѣнию нѹдить мѧ∙

8

ѹмножишасѧ беꙁакониꙗ моꙗ∙ 
паче пѣска морьскаго∙ и нѣ коньца 
неправдамъ моимъ ѿ ѹности 
и до нꙑнѣ∙ всѧ ꙁлаꙗ створихъ∙

ѹмножишасѧ беꙁакониꙗ моꙗ∙ 
и нѣ числа неправдамъ моимъ ꙗже 
створих ѿ ѹности моѥꙗ и до селѣ 
всѧ ꙁлаꙗ

9 да къ комѹ прибѣгнѹ иꙁбавлениꙗ 
просѧ∙ om.

10

и бѹди ми ходатаи къ сн҃ѹ 
твоѥмѹ и бѹ҃ моѥмѹ∙ 
да не бѹдѹ ѡ̈сѫжденъ во тмѹ 
кромѣшнюю∙

и буди ми ходатаица къ сн҃ѹ 
твоѥмѹ и бѹ҃ моѥмѹ∙ 
да не осудить мене во тму 
кромѣшьнюю∙

11
припади молѧщисѧ ѡ мнѣ да 
неꙁатворенъ бѹдѹ въ мьглѣ ада 
преисподнѧго∙ ѹмилисѧ вл҃дꙑчице

припади к нему гж҃е мл҃стиваꙗ
ѹмоли дв҃о вл҃дчце

12 да не бѹдѹ преже пагѹбѣ 
причастьникъ∙ om.

13
тꙑ бо ѥси падъшимъсѧ 
въꙁдвижениѥ∙ повиньнымъ 
ѿпѹщѣниѥ

тꙑ бо падъшимъ въꙁдвижениѥ∙

14
грѣшнꙑмъ надежа сп҃сению∙ грѣшнꙑмъ сп҃сениѥ. всего мира 

покровъ (F.п.I.1) / кровъ (остальные 
списки) 

15

и прочеѥ врѣмѧ чта мѧ снабди∙ 
своима дланьма покрꙑвающи∙
и препроводѧщи всѧ сѣти вражиꙗ∙ 
и радости причастьника мѧ ст҃ꙑхъ 
створи∙

снабди мѧ своимь мл҃срдиѥмь
покрꙑи мѧ своимь ꙁаступлениѥмь 
беꙁ напасти проводити житиискую 
пучину и радости ст҃хъ причастьника 
мѧ ст҃ꙑхъ створи∙
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Как видно из приведенных примеров, во второй редакции пред-
принят целый ряд сокращений и наряду с этим некоторые формы
осовременены. Так, замена двойственного числа слова рука множе-
ственным показывает, что первичное чтение, свойственное автор-
скому тексту, исправлено. Действительно, во времена Кирилла Туров-
ского двойственное число было живой древнерусской грамматической
категорией, это хорошо видно на примере «Слова о полку Игореве»,
созданного примерно в это же время [Зализняк 2008: 41–48]. Поэтому
чтение полнѣ бо еста лихоимьства первично по отношению к полни бо
сѹть лихоимьства. В поздних списках второй редакции первичное
чтение представлено в Мазур. 741 и Епарх. 283. То же можно сказать
о вариантах имамь : имѣю, первая форма, спрягающаяся по нетемати-
ческому глагольному классу, первична. В строке 10 представлено
разночтение ходатаи — ходатаица по отношению к Богородице. Чтение
второй редакции, несомненно, призвано уточнить, что молящийся
обращается к Богородице. Но чтение первой редакции, как пред-
ставляется, было свойственно молитвам Кирилла Туровского, что
видно из другой молитвы к Богородице, вариант которой не подвергся
исправлению и читается во всех списках: иного бо раꙁвѣ тебе не свѣмь·
ходатаꙗ къ сн҃ѹ твоѥмѹ и б҃ѹ творцю моѥмѹ (мол. сред. час.). Вставка
во второй редакции эпитета Богородицы всего мира покровъ, в позд-
них списках кровъ (строка 14), может свидетельствовать об идеоло-
гическом добавлении к молитве, которая создана на память Богоро-
дицы в среду.

Списки НБУ 5357 и Барс. 1165, как и в предыдущей молитве, со-
держат фрагмент, который в других рукописях отсутствует.

Т а б л и ц а  3 . 2 7

Фрагмент молитвы во вторник после вечерни по НБУ 5357 и Барс. 1165

Отмеченный подчеркиванием фрагмент, как нам представляется,
вполне органичен контексту и был изначально в этой молитве: «и я весь

НБУ 5357, л. 12 Барс. 1165, л. 317
и весь бых ꙗко дрѣво неплодно∙ или ꙗко 
храмъ пѫстъ∙ ѥмѫже на раꙁорѣніе въси 
поѹчаѧтсѧ∙ 
или ꙗко съкръвище ѧвлено и въсѣми 
раꙁграблено или ꙗко имѣніе при пѫти 
повѣржено. мимоходѧщими расхищено∙ 
тать же дш҃а моѥѧ крыѥтсѧ 

и весь бꙑхъ ꙗко дрѣво неплод’но, или ꙗко 
храмъ пѫстъ. ємѹже на раꙁоренїє 
поѹчаютсѧ мноѕи. 
или съкровище ꙗвлено. всѣми раꙁ’граблено. 
или ꙗко имѣнїє прї пѫти поврьжено, 
и мимоходѧщими расхыщено. 
тать же дш҃а моєѧ крыетсѧ 
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был как бесплодное дерево и как пустой храм, к разорению которого
все стремятся; или как сокровище, явленное всем и разграбленное;
или как имущество, брошенное на дороге и расхищенное прохо-
жими, — вор в душе моей кроется, поджидая нужного времени».
Глагол поѹчатисѧ представлен в своей древнерусской форме вместо
церковнославянского варианта поѹщатисѧ и имеет значение ‘стре-
миться сделать что-то’ [СДрЯ VII: 375]. Первая редакция, как и в дру-
гих случаях, частично сокращает число сравнений, которые, возможно,
были в авторском тексте.

Т а б л и ц а  3 . 2 8

Молитва в среду после часов

Разночтения в данной молитве весьма надежно свидетельствуют
о том, что псалтирная редакция включает в себя варианты как из пер-
вой редакции, так и из второй. Это еще раз подтверждает мнение
МакРоберт о создании псалтирной редакции после появления вто-

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 иного бо раꙁвѣ тебе не свѣмь иного бо паче тебе не свѣмь иного бо раꙁвѣ тебе не свѣмь

2
всѧ чювьствиꙗ моꙗ 
дш҃евнаꙗ и телеснаꙗ 
ѡсквернихъ

и всѧ чювьствиꙗ дш҃а моꙗ 
и тѣла моѥго ѡсквернихъ

всѧ чювьствиꙗ моꙗ 
дш҃евнаꙗ и телеснаꙗ 
ѡсквернихъ

3

но сама вѣси стрѹпꙑ срдцǨа 
моѥго· и болѣꙁнь дш҃а 
моѥꙗ· тѹжю скорблю 
и печалью ѹꙗꙁвлѧюсѧ· 

но сама вѣси стрѹпꙑ срдцǨа 
моѥго· и болѣꙁнь дш҃а 
моѥꙗ· тѹжю скоръблю 
и печалью ѹꙗꙁвьлѧюсѧ· 

но сама вѣси стрѹпꙑ срдцǨа 
и сквернѹ дш҃а моѥꙗ· 
тѹжю и трепещю

4 сѹднꙑи ча помышлꙗю сѹднꙑи дн҃ь помышлꙗю сѹднꙑи ча / дн҃ь помышлꙗю

5
того ради простеръ жерело 
съ слеꙁами вопию ти

того ради просто жерло 
вопию ти со слеꙁами

того ради просто гласно 
(Луцк.) / простеръ жерло 
(Син. тип. 35) вопию ти

6

но иꙁбави мѧ плача ѡного
бесконечнаго· и скрежета 
ꙁѹбнаго· и черви 
неѹсꙑпающаго· и ѡгньнаго 
родьства

но иꙁбави мѧ плача ѡного
бесконечнаго· и скрежета 
ꙁѹбнаго· и черви 
неѹсꙑпающаго· и ѡгньнаго 
родьства

но иꙁбавить мѧ плача
бесконечнаго· и

огньнаго родьства

7 идеже грѣховнии коꙁлищи 
пасоми сѹть

идеже грѣшнаꙗ коꙁлища 
пасома сѹть·

идеже грѣшнии коꙁлищи 
пасоми сѹть

8 во ѡплотѣ бл҃гсловенаго раꙗ во оплотѣ нбсн҃аго раꙗ въ ѡплотѣ бл҃гаго/ 
бл҃гсловенаго/ нбсн҃аго раꙗ

9 полѹчити прощениꙗ 
грѣховъ

полѹчити отпѹщение/
ѿданиа (Епарх. 283) грѣховъ

полѹчити прощениꙗ 
грѣховъ
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рой. Представляет интерес узел разночтений в строке 5 таблицы 3.28.
Первичное выражение того ради простеръ жерело вопию ти со слеꙁами
(‘поэтому, широко раскрыв горло,36 я вопию Тебе со слезами’) при пе-
реписывании подвергается переосмыслениям. Причастие простеръ
заменяется на просто, а жерело на жерлом, что меняет смысл: ‘поэтому
прямо горлом я вопию Тебе со слезами’. Псалтирная редакция в не-
которых списках содержит еще одно исправление: жерломь заменя-
ется на гласно (т. е. ‘громко’ — Луцкая и Румянцевская псалтири).
Кроме того, вторая редакции грамматически осовременивает текст,
что видно на примере существительного коꙁлищь. Это слово в ста-
рославянском языке относилось к мужскому роду, как и другие су-
ществительные с суффиксом -ищ- [SJS II: 37]. Во второй редакции
это слово приобретает окончание -а во множественном числе, что
свидетельствует об осмыслении его как существительного среднего
рода коꙁлище.

Т а б л и ц а  3 . 2 9

Молитва в среду после вечерни

36 Выражение из этой молитвы в ЯЧ простеръ гърътань приведено как устойчи-
вое выражение по аналогии с простеръ руцѣ [СДрЯ IX: 193].

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1

ѹглебохъ во тинѣ дѣлъ 
моихъ∙ и беꙁаконнꙑмь 
терниѥмь весь сноженъ 
бꙑхъ

ѹглебохъ в тинѣ беꙁаконии 
моихъ и терномь дѣлъ 
моихъ
свободихсѧ/иꙁбодохсѧ

ѹгльбохъ во тинѣ дѣлъ 
моихъ∙ и беꙁаконнꙑмь 
терниѥмь
весь сноженъ бꙑхъ

2 и видѧ мѧ врагъ в тѣхъ 
трѹжающасѧ

и видѣ мѧ врагъ тѣми 
болѧща

и видѧ мѧ врагъ въ тѣхъ 
трѹжающасѧ

3 работаꙗ чрѣвѹ дш҃ю 
иꙁмождихъ∙

работаꙗ чрѣвѹ дш҃ю 
острупихъ

работаꙗ чрѣвѹ дш҃ю 
истьлихъ

4 и нꙑнѣ примѣтаюсѧ 
въ щедротꙑ твоꙗ∙

и нꙑнѣ на щедротꙑ твоꙗ 
ѹповаю

и нꙑнѣ примѣтаюсѧ 
въ щедротꙑ твоꙗ∙

5
ѡбѣщавꙑи послѹшати∙ 
въ истинѹ приꙁꙑвающихъ 
тѧ

ѡбѣщавꙑи послѹшати 
вѣрою въ истинѹ 
приꙁꙑвающихъ тѧ

ѡбѣщавꙑисѧ послѹшати 
истинною приꙁꙑвающихъ 
тѧ

6

даждь ми твои ан҃глъ 
да ꙁапрѣтить всѣмъ 
нечистꙑмъ дх҃омъ 
борющимъсѧ со мною

даже ми свои ан҃глъ
на ѿгнаниѥ нечс҃тꙑхъ дх҃ъ 
борющихсѧ со мною

даждь ми твои ан҃глъ 
да ꙁапрѣтить всѣмъ 
нечистꙑмъ дх҃омъ 
борющимъсѧ со мною
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В строке 1 представлен весьма сложный узел разночтений, по-
скольку внутри списков редакции он может содержать варианты. Важ-
ное значение для решения, какое чтение первично, имеет рукопись
НБУ 5357. Здесь данный узел представлен следующим пассажем:
ѹглебоⷯ во тинѣ беꙁаконіи мои∙ⷯ тръніемь дѣль моиⷯ весь ѡбножень бꙑⷯ
и иꙁбодохсѧ. Мы видим, что он совмещает в себе чтения как первой,
так и второй редакций, а также вариант ѡбножень бꙑⷯ, который явно
вторичен и получился из первичного съноженъ ‘был исцарапан’,
известного в списках Псалтири [Срезневский III: 777] и отраженного
в первой редакции. Видимо, это чтение изначально было таким: ѹгле-
бохъ въ тинѣ беꙁаконии моихъ∙ терниемь дѣлъ моихъ вьсь съножень бꙑхъ
и иꙁбодохъсѧ. То же можно сказать и о разночтениях в строке 3: спи-
сок НБУ 5357 содержит глагол ѡстрѫпи,ⷯ свойственный спискам вто-
рой редакции, хотя в большинстве случаев он разделяет чтения первой
редакции. Возможно, именно глагол острѹпихъ был в первоначаль-

Окончание табл. 3.29

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

7

да постꙑдѧтсѧ 
и посрамѧтьсѧ ищющеи 
дш҃а моѥꙗ∙ и да потребить 
ѿ моѥго срдǨца∙ всѧко 
подвижениѥ плотьскаго 
помꙑсла ѿ неприꙗꙁньскꙑхъ 
похотии въстающеѥ∙ 
ѹкрѣплѧꙗ мѧ на дѣла бл҃га

и будеть всегда со мною 
хранѧи мѧ на дѣла добраꙗ 
наставлѧꙗ

да постꙑдѧтсѧ и 
посрамѧтьсѧ ищющеи дш҃а 
моѥꙗ∙ и да потребить 
ѿ моѥго срдǨца∙ всѧко 
подвижениѥ плотьскаго 
помꙑсла ѿ неприꙗꙁньскꙑхъ 
похотии въстающеѥ∙ 
ѹкрѣплѧꙗ мѧ на дѣла бл҃га

8
нощнꙑи покои подажь ми∙ 
беꙁъ всѧкого мьчтаниꙗ 
дьꙗвольскꙑхъ дѣꙗнии

так и нощь сию дарѹи ми 
беꙁ мечтаниꙗ дьꙗволѧ 
проити

om.

9

да и на одрѣ постелѧ 
моѥꙗ∙ поминаю престоǨѥ 
имѧ твоѥ∙
и тѣмь просвѣщаѥмъ 
не омрачаюсѧ въ дн҃ь 
исхода ѥгдаже 
раꙁлѹчаѥтьсѧ дш҃а моꙗ 
ѿ телеси моего∙

да и на одрѣ постелѧ 
моѥꙗ∙ поминаю престоǨѥ 
имѧ твоѥ∙
и тѣмь просвѣщаѥмъ 
не омрачаюсѧ въ дн҃ь 
исхода ѥгдаже 
раꙁлѹчаѥтьсѧ дш҃а моꙗ 
ѿ телеси моего∙

om.

10 но дажь ми обрѣсти радость 
прѣд славою твою

но дажь ми обрѣсти радость 
прѣд славою твою

да ѡбрѧщю мл҃сть прѣд 
славою твоѥю

11

да приимѹть мѧ 
праведници с веселиѥмь 
въ вѣчнѹю жиꙁнь 
в невечернии свѣтъ∙ 
в неиꙁречененꙋю радость∙

да приимѹть мѧ 
праведнии с веселиѥмь въ 
вѣчнѹю жиꙁнь 
и в бесконечную радость

и да приимуть мѧ 
праведници съ веселиѥмь 
въ вѣчную жиꙁнь



Часть 1. Исследование

254

ном чтении, поскольку он довольно редок в древнерусской письмен-
ности и мог впоследствии исправляться на более понятные формы.
Форма причастия ѡстрѹпѣвшемѹ от инфинитива острѹпѣти ‘по-
крыть кого-то язвами’ известна в Рязанской кормчей, возвратный
глагол острѹпитисѧ ‘покрыться язвами’ читается в Хронике Георгия
Амартола [СДрЯ VI: 191]. 

Рукописи НБУ 5357 и Барс. 1165 содержат пассаж, отсутствую-
щий во всех остальных списках: ѹмъ въꙁвꙑси крилома бо҃раꙁѹмиꙗ∙
тѣло ѹкрѣпи на поклонение бж҃ствѹ твоемѫ желаніе сътвори на мл҃твѫ
мл҃срдіѧ твоего и вьсего мѧ ѹстрои ꙗко своего ѹгодника. Мы видим,
что и в этой молитве в первой редакции сокращаются перечисления
просьб молящегося укрепить все части его тела. Этот же сокращен-
ный вариант читается и во второй редакции.

Остальные редакционные замены в этой молитве также связаны
с сокращением текста как во второй редакции, так и в псалтирной.
Тем не менее псалтирная редакция в этой молитве по чтениям близка
к первой. Вторая редакция прибегает к ряду синонимических замен,
которые, на наш взгляд, сводятся к устранению устаревших или ма-
лопонятных слов. Так, глагол трѹжатисѧ с первичным значением
‘трудиться, работать’ и лишь в редких случаях ‘мучиться, страдать’
[Срезневский III: 1010; СДрЯ XIII: 683] заменен на более точный
для данного контекста болѣти.

Т а б л и ц а  3 . 3 0

Молитва в четверг после часов

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 ꙗко помѧнѹхъ дн҃и 
первꙑꙗ

ꙗко помѧнѹхъ дн҃и первꙑꙗ 
и донꙑнѣ∙

ꙗко помѧнѹхъ дн҃и первꙑꙗ

2 ꙗко беꙁакониꙗ моꙗ велика и 
притрани грѣси мои∙

и пространнии грѣси мои ꙗко беꙁакониꙗ моꙗ велика 
и притрани грѣси мои∙

3

се бо дш҃а моꙗ ꙗко и ꙁемлѧ 
неѡсѣꙗна не можеть ѿ себе 
принести плода∙ но дажь ми 
ѿ сѣмене стǨаго твоѥго∙ 
и напои росою блгдт҃и 
твоѥѧ да принесѹ ти 
плодъ покаꙗниꙗ

се бо дш҃а моꙗ ꙗко и ꙁемлѧ 
ѡсьта не можеть ѿ себе 
принести плода∙ но дажь ми 
ѿ сѣмене стǨаго твоѥго∙ 
и напои росою блгдт҃и 
твоѥѧ да принесѹ ти 
плодъ покаꙗниꙗ

om.

4

млтв҃амї всѣхъ апл҃ъ твоихъ 
стǨꙑхъ∙ ꙗко ти молѧтьсѧ 
ꙁа нꙑ∙ и аꙁъ тѣми ѹ тебе 
прощениꙗ прошю∙ ꙗко 
тѣхъ млт҃вꙑ присно 
послѹшаѥши∙

млтв҃амї всѣхъ апл҃ъ твоихъ 
стǨꙑхъ∙ ꙗко ти молѧтьсѧ 
ꙁа нꙑ∙ и аꙁъ тѣми ѹ тебе 
прощениꙗ прошю∙ ꙗко 
тѣхъ млт҃вꙑ присно 
послушаѥши∙

om.
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Кроме традиционных для второй и псалтирной редакций со-
кращений в данной молитве наблюдаем замену редкого и архаич-
ного прилагательного притрани со значением ‘страшные, ужасные’
[СДрЯ VIII: 607] схожим по звучанию вторичным вариантом про-
странни (строка 2). Разночтения в строке 3 представляют большой
интерес. Причастие ѡсѣꙗна во второй редакции записывается по-раз-
ному: ѡсьта (F.п.I.1) / ѡста (Егор. 409, Погод. 360) / ѡсетна (Мазур. 741).
Важно отметить, что в Zogr. 132 представлено чтение, близкое ко вто-
рой редакции, а не к первой, — ѿсѣті, также искаженное. Эти чте-
ния, скорее всего, являются производными искаженными формами
причастия осѣтъ, осѣта, зафиксированного в записи к Синайскому
патерику XI в. на л. 1 об.: ...но дш҃а моꙗ аки ꙁемлѧ ѡсѣта не можеть
приꙗти добрꙑхъ дѣлъ... [СДрЯ VI: 201]. Контекст в этой приписке
очень близок к рассматриваемому пассажу из молитвы и, возможно,
послужил образцом для Кирилла Туровского. Данное причастие обра-
зовано с помощью суффикса -т- от редкого глагола осѣти ‘засеять’,
встречающегося лишь в Супрасльской рукописи [SJS II: 578]. Видимо,
все-таки чтение ꙁемлꙗ осѣта было первично, но ввиду редкости такой

Окончание табл. 3.30

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

5
просвѣти ѹма моѥго∙
ѡчисти помꙑслъ чювьства
моѥго∙

om.
просвѣти ѹма моѥго∙
ѡчисти помꙑслъ чювьства
моѥго∙

6 насꙑти алъчбѹ мою ѿ млти 
твоѥꙗ∙ напои жажю мою напои жажющюю дш҃ю мою

насꙑти алъчбѹ мою ѿ млти 
твоѥꙗ∙ напои жажю мою

7

но спс҃и мѧ по млти твоѥи∙
да въꙁдамь ти ѡбѣтъ моихъ 
млт҃въ∙ и до послѣднѧго 
иꙁдꙑханиѧ каꙗсѧ ѡ̈ своихъ 
прегрѣшениихъ∙ и прославлѧꙗ 
престǨоѥ имѧ твоѥ съ ѻц҃мь 
и съ ст҃мь дх҃мъ и нꙑнѧ 
и присно въ вѣкꙑ вѣ

и спс҃и мѧ по млти твоѥи∙
да въꙁдамь ти ѡбѣтꙑ моꙗ до 
послѣднѧго иꙁдꙑханиꙗ 
моѥго. каюсѧ ѡ своихъ 
прегрѣшениихъ∙ и прославлю 
престǨоѥ имѧ твоѥ. о҃ца 
и сн҃а

нъ спс҃и мѧ по млти твоѥи∙
вѣдѣ бо чл҃вколюбьче ꙗко не 
радѹѥшисѧ ѡ смр҃ти 
грѣшьничи нъ о ѡбращении. 
и ѡ животѣ всего мира 
желаѥши. ѡкаꙗ мене миръ 
и самъ себе. единъ тъкмо 
понѹжаѥть мѧ твоѥ 
чл҃вколюбиѥ и мл҃срдиѥ 
егоже надѣꙗсѧ ищю тебе 
донелѣже дꙑшю. и печаль 
мою прѣдъ тобою положю 
ꙗкоже хощеши спасеши 
ѹбогѹю мою дш҃ю. ꙗко 
бл҃гнъ ѥси
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формы оказалось искажено при переписке и превратилось в малопо-
нятное чтение ѡста, присутствующее во всех списках второй редак-
ции. Лишь в одной рукописи XVII в. Погод. 355 зафиксирована пра-
вильная форма этого слова осѣта (л. 151 об.). В рукописях первой
редакции оно передано более продуктивной поздней формой от вто-
ричного инфинитива осѣꙗти — осѣꙗна. Таким образом, вторая редак-
ция в редких случаях сохраняет первичные формы, несомненно вос-
ходящие к авторскому тексту. Псалтирная редакция в конце молитвы
добавляет пространный пассаж, источник которого нам пока неизве-
стен.

В рукописях НБУ 5357 и Барс. 1165 имеется пассаж, отсутствую-
щий в других списках: и дш҃ю мою прохлади любовию∙ ꙗꙁыкь ѹѧсни
славити тѧ х҃а б҃а съ ѡц҃емь и с ст҃мь дх҃ѡȓ. тѣло ѹкрѣпи на молбѫ и поклоны
твоемѫ многомѫ мл҃срдиѫ к тебѣ бо желаю къ истиньномѹ свѣтѹ и по-
дателю свѣта∙ Как и во многих рассмотренных выше случаях, первая
редакция сокращает перечисления просьб молящегося укрепить все
части его тела, возможно, восходящие к авторскому тексту. Интересно
отметить, что рассмотренные выше чтения пристрастнии и ѡста чита-
ются в НБУ 5357, на этом основании можно предположить, что не-
которые чтения второй редакции первичны по отношению к первой.
Видимо, эти разночтения появились весьма рано, поскольку сохра-
нились в православной традиции Великого княжества Литовского
и неизвестны в рукописях, бытовавших в Московии.

Т а б л и ц а  3 . 3 1

Молитва в четверг после вечерни

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 ѿ вꙑшнѧго крѹга и горнѧго 
нб҃си въ нижнѧꙗ части ꙁемлѧ

ѿ вꙑшнѧго крѹга нб҃си 
въ нижнѧꙗ части ꙁемлѧ

ѿ вꙑшнѧго крѹга и горнѧго 
нб҃си въ нижнѧꙗ части ꙁемлѧ

2 ѥмѹже поработихомъсѧ 
грѣхомь∙ часть твоеѧ сѹще

ѥмѹже поработихомъсѧ 
грѣхомь∙ чадо твое сѹще

ѥмѹже поработихомъсѧ 
грѣхомь∙ часть твоеѧ сѹще

3
но ги҃ ги҃ тѹне милѹꙗи 
члв҃чьскꙑи родъ∙ тѹне спси҃ 
мѧ

но ги҃ ги҃ тѹне помилѹꙗ 
чл҃вкꙑ туне и сп҃си мѧ

но ги҃ ги҃ тѹне милѹꙗи 
члв҃чьскꙑи родъ∙ тѹне спси҃ 
мѧ

4 не дажь ѡ̈ мнѣ радостьникѹ 
бꙑти бѣсѹ

не дажь о мене радости 
бꙑти бѣсѹ

не даи же ѡ мнѣ 
радостьникѹ бꙑти бѣсѹ

5

напраснивъ родомь∙ 
и сверѣпъ ѥстьствомь∙ 
похотьникъ грѣхѹ∙ ꙁлѹ 
волю имꙑи∙

напраснивъ родомь∙ 
и сверѣпъ ѥсмь ѥстьствомь∙ 
похотьникъ грѣхѹ∙ ꙁлѹ 
волю имꙑи∙ поминатель 

om.
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Продолжение табл. 3.31

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

5

поминатель ꙁлѹ∙ ꙁабꙑтникъ 
добрѹ∙ прѣстѹпникъ 
клѧтъвѣ∙ обидивъ 
въ всѣхъ∙ скоръ на сваръ 
и на смѣрениѥ раслабленъ∙
ревнивъ на блѹдъ 
и на млт҃вѹ лѣнивъ∙ 
иꙁобилѹꙗ въ ꙗдении 
и въ питьи∙ ненасꙑтимъ
на млс҃рдиѥ∙ все 
бл҃годѣꙗниѥ ѿвергъ ѿ себе∙ 
и всѧ неподобнаꙗ 
вселишасѧ въ мѧ

ꙁлѹ∙ ꙁабꙑтникъ добрѹ∙ 
прѣстѹпникъ клѧтъвѣ∙
ѡбидливъ паче всѣхъ∙ 
скоръ на сваръ 
и на смѣрениѥ раслабленъ 
ревнивъ на блѹдъ 
и на млт҃вѹ лѣнивъ∙ 
иꙁъобилъ ꙗдениѥмь 
и питьѥмь иꙁлишнимь. 
несꙑтъ мл҃срдиѥмь и все 
бл҃годѣꙗниѥ ѿвергохъ 
ѿ себе и всѧ неподобнаꙗ 
вселишасѧ въ мѧ

om.

6

и сподобивꙑи мѧ 
недостоинаго раба твоѥго∙ 
варити предѣлꙑ дн҃е сего∙ 
и въ послѣднии ча 
поклонитисѧ славѣ твоѥи∙

и сподоби мѧ недостоинаго 
раба твоѥго им҃рк

в послѣднии час д҃ни сего 
поклонитисѧ славѣ твоѥи.

сподобивꙑи мѧ 
недостоинаго раба твоѥго

в послѣднии ча поклонитисѧ 
славѣ твоѥи

7

и вечернюю млт҃вѹ 
приносити
юже приими ѿ ѹстъ 
грѣшенъ

и вечернюю млт҃вѹ 
приносити
юже приими ѿ ѹстъ 
грѣшенъ

и млт҃вѹ принести ѿ ѹстъ 
грѣшенъ

8
и прости мѧ 
ѿ прежестворенꙑхъ 
многꙑхъ моихъ грѣхъвъ

и прости мѧ 
ѿ первоствореных ми 
грѣховъ

и прости мѧ 
ѿ прежестворенꙑхъ 
многꙑхъ грѣховъ

9

да о съгрѣшениих своих 
покаюсѧ∙ и ѡ̈ падении своихъ 
ѹмилюсѧ∙ и ѡ̈ беꙁакониихъ 
моих прослежю∙ 
да и въ преидѹщюю нощь 
не ѡ̈бѧтъ бѹдꙋ грѣховнꙑмь 
мракомь∙ и тѧжькꙑмь 
сномь∙
нъ ѹкрѣпи мѧ 
на полѹнощьноѥ пѣниѥ∙ 
силою твоѥго неиꙁречененаго 
бж҃ства∙ и даждь ѡчима 
моима легокъ сонъ∙ беꙁ 
мечьтаниꙗ беꙁ смѹщѣниꙗ∙ 
и въстави мѧ къ ѹтренемѹ 
хвалению свѣтомь 
ꙁаповѣдии твоихъ 

да о съгрѣшениих покаюсѧ 
о падении ѹмилюсѧ
о беꙁаконии прослежюсѧ
да въ преидущюю нощь 
не обѧтъ бѹдѹ грѣховным 
мракомь. и тѧжкꙑмь сномь.

но ѹкрѣпи мѧ на нощноѥ 
пѣниѥ и на ѹтренѧꙗ 
мл҃твꙑ. силою чст҃наго кр҃ста 
твоѥго. симь бо диꙗвола 
побѣди. и см҃рть ѹмр҃тви. 
сущимъ во адѣ радость 
дарова. тѣмь и аꙁъ ѹбогꙑи 
покланѧюсѧ ст҃рстемъ 
твоимъ г҃и. копию

om.
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Во второй редакции есть существенное добавление (строка 9),
на которое обратила внимание МакРоберт: вставка о поклонении
гвоздям, губе, трости [MacRobert 2000: 179–180]. Несомненно, та-
кая вставка в вечерней молитве четверга, которая относится к крест-
ным страданиям пятницы, — это яркое идеологическое исправление,
сделанное по какому-то гимнографическому тексту. Точный источ-
ник этой вставки нам неизвестен, возможно, его нахождение сможет
пролить свет на то, кто составлял эту редакцию. Остальные разно-
чтения — это различного рода переосмысления и сокращения. Можно
прокомментировать лишь один вариант радостьникъ (строка 4), по-
скольку он весьма редкий для древнерусской письменности. Это су-
ществительное имеется в Часословце в молитве свт. Василия Вели-
кого шестого часа: ни паки же о нас радостникѹ бꙑти свѣтнику бѣсу —
μηδὲ πάλιν καθ’ ἡμῶν ἐπιχαίρειν τῷ ἐπιβούλῳ γένηται δαίμονι (‘и чтобы
за нас не радовался строящий козни бес’). Оно находится в составе
выражения и переводит греческий инфинитив ἐπιχαίρειν. Это же слово
находим в молитве против дьявола, сохранившейся в ЯЧ (л. 110), ко-
торая, по мнению Конзала, является авторским произведением мо-
равского архиеп. Мефодия и составлена в 870–873 гг. [Конзал 2002:

Окончание табл. 3.31

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

9

просвѣщаꙗ раꙁѹмнѣи мои 
ѡчи∙ ѿврати ноꙁѣ мои 
ѿ всѧкого пѹти ꙁла∙

гѹбѣ и трости. и ст҃ꙑмъ 
гвоꙁдиꙗмъ сущим в руку 
и в ногу. ꙗже пострада 
ꙁа наше сп҃сениѥ вл҃дко. тꙑ 
же самъ нꙑнѣ мл҃стиве

om.

10 и предъꙁрѣти тебе 
въ дш҃евьнѣи ми црк҃ви

и помнити тѧ въ дш҃евнѣи 
ми цр҃кви om.

11

съ всѣми ѿ вѣка 
ѹгожьшими ти∙ 
съ нимиже въведи мѧ 
въ дх҃вънꙑи ѡнъ дворъ∙ 
и причти мѧ иꙁбранѣмь 
твоѥмь стадѣ словѣсьнꙑхъ 
ѡвець∙ ихъже ради и кровь 
свою пролиꙗ тꙑ бо ѥси бъ҃ 
мои и аꙁъ рабъ твои∙ и тобѣ 
славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈тьцю 
и сн҃ѹ и стǨомѹ дх҃ѹ 
и нꙑнѧ и при.

съ всѣми ѿ вѣка 
ѹгожьшими ти.
съ нимиже въведи мѧ 
въ дх҃вънꙑи твои дворъ∙ 
и причти мѧ иꙁбранѣмь 
твоѥмь стадѣ словѣсьнꙑхъ 
овець∙ ихъже ради и кровь 
свою пролиꙗ.
тꙑ бо ѥси бъ҃ мои и аꙁъ 
рабъ твои∙ и тобѣ славѹ 
всꙑлаю съ оц҃емь и сн҃мь⁘

om.
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100–101]: исаче радостьниче ꙗкоже ѥси ѡ̈браꙁъ хвъ ѡ̈браꙁомь хвомь ꙁна-
менаи мѧ. Еще одно употребление этого слова находим в рассматри-
ваемой молитве: бъ҃ мои ѥси тꙑ∙ не даи же ѡ̈ мнѣ радостьникѹ бꙑти
бѣсѹ. Слово радостьникъ имеет два значения: ‘тот, кто дает радость’
и ‘тот, кто испытывать радость’ [СДрЯ IX: 462]. В старославянской
молитве против дьявола представлено первое значение, тогда как
в молитве свт. Василия Великого второе значение, и цитата из этой
молитвы вошла в молитву Кирилла Туровского. Молитва свт. Васи-
лия Великого шестого часа была хорошо известна Кириллу Туров-
скому и стала источником заимствования для создания авторской
молитвы. Но во второй редакции это редкое слово было заменено
более нормативным вариантом, тогда как псалтирная редакция со-
хранила первичное чтение.

Т а б л и ц а  3 . 3 2

Молитва в пятницу после часов

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная редакция

1 воплоти бо сѧ насъ ради 
бесплотенъ сꙑи∙

въплотисѧ бесплотенъ сы воплоти бо сѧ насъ ради 
бесплотенъ сꙑи∙

2

порѹганиѥ претерпѣвъ 
и на кртѣ пригвоꙁдитисѧ∙ 
страсѣ твоѥмь плоть мою 
пригвоꙁди∙ и искѹшающаго 
мѧ врага кртомь твоимь 
ниꙁложи

порѹганиѥ претерпѣвъ 
и на кртѣ пригвоꙁдитисѧ 
иꙁволивъ.
ищѹщаго мѧ врага твоимъ 
кртомь посрами

порѹганиѥ претерпѣвъ 
и на кртѣ пригвоꙁдитисѧ∙ 
страсѣ твоѥмь плоть мою 
пригвоꙁди∙ и искѹшающаго 
мѧ врага кртомь твоимь 
ниꙁложи

3

да чтꙑмь срдǨцемь 
прославлѧю крта твоѥго 
силѹ∙ тѣмь бо дьꙗвола 
побѣди и ѹмр҃ъшаꙗ ѿ вѣка 
съ собою въскрǨѣси∙ и ꙁа всѧ 
си что въꙁдамь ти ѡканьнꙑи 
аꙁъ∙ токмо поклонениѥ

да чтꙑмь срдǨцемь 
прославлѧю крта твоѥго 
силѹ∙ тѣмь бо дьꙗвола 
побѣди и ѹмр҃ъшаꙗ съ собою 
въскрǨѣси∙ и ꙁа сиꙗ всѧ что
въꙁдамь ти ѡканьнꙑи аꙁъ∙
токмо поклонениѥ

да чистомь срдǨцемь 
прославлѧю тѧ∙

4 токмо поклонѣниѥ и слеꙁꙑ 
и ѹмилѣниѥ∙

токмо покаание и въдыхание 
и исповѣдание

и слеꙁꙑ ѹмилѣниѥ

5

слꙑшати твои стǨꙑи гла 
гл҃ющь∙ придѣте блг҃внии 
ѡ̈ц҃а моѥго∙ приимѣте 
ѹготованоѥ црьствиѥ

слꙑшати твои стǨꙑи гла 
гл҃ющь∙ придѣте блг҃внии 
ѡ̈ц҃а моѥго∙ приимѣте 
ѹготованоѥ црьствиѥ

om.

6

тꙑ бо ѥси б҃ъ нашь и тебѣ 
славѹ всꙑлаѥмъ

тꙑ бо ѥси истинныи б҃ъ 
нашь и и тобою надѣемсѧ 
иꙁбыти ѿ всѧкого ꙁла 
славѧще тѧ∙

тꙑ бо ѥси б҃ъ нашь и тебѣ 
славѹ всꙑлаѥмъ
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В строке 2 таблицы 3.32 в рукописи НБУ 5357 пассаж длиннее,
чем в остальных списках: порѹганиѥ претерпѣвъ и на кртѣ в сіи чаⷭ
и въ дн҃ь, ѕ҃, и въ нже и чл҃ка ѿ ꙁемлѧ съꙁда в таковыи чаⷭ дн҃е иꙁволи мене
ради на дрѣвѣ пригвоꙁдитисѧ∙ страсѣ твоѥмь плоть мою пригвоꙁди.
В Барс. 1165 он ближе ко второй редакции: порѫганїе прѣтрьпѣвъ
и на кртѣ пригвоꙁдитисѧ иꙁволи въ страсѣ твоємъ плоть мою пригвоꙁди.
Как и в приведенных выше примерах, пассаж из НБУ 5357, возможно,
восходит к авторскому тексту. В нем Кирилл Туровский проводит
параллель между шестым днем творения и шестым часом дня, в ко-
торый Христос был распят. Он высказывает мысль, что сотворение
человека произошло не только в шестой день, но и в шестой час, что
последующим справщикам, вероятно, казалось неканоничным и было
изъято из текста молитвы.

В псалтирной редакции заметно стремление убрать из молитвы
память конкретного дня недели, о котором упоминалось выше, здесь
устраняется упоминание о кресте (строка 3), во всех других случаях
она сохраняет чтения первой редакции. Остальные варианты свиде-
тельствуют о предпочтениях составителя, но не несут в себе ника-
ких интересных замен с точки зрения исторической русистики.

Т а б л и ц а  3 . 3 3

Молитва в пятницу после вечерни

Молитва в пятницу после вечерни не сохранилась в древнейшем
списке второй редакции F.п.I.1. В других же списках второй редакции
вместо нее записана седмичная молитва Отъ нощи к вамъ ѹтренююще∙
свѧтитл҃и и прр҃оци и мчн҃ци∙ мꙑсльнаго исполните, а исконная молитва
Кирилла Туровского читается лишь в Епарх. 283. Она имеет ряд раз-
ночтений с первой редакцией, но не всегда можно с уверенностью
судить о редакционной правке, поскольку список Епарх. 283 един-

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная 

редакция
1 иже преже прошениѧ даѧ иже первопрошениꙗ даꙗ

на кафизмах 
молитвы нет

2 ꙗко пришелець есмь аꙁъ ꙗко пришелець есмь аꙁъ на ꙁемли

3
ты бо рече вѣрѹꙗи в мѧ не ѹмрет 
но имат живот вѣчныи

ты бо рече вѣрѹꙗи аще ѹм҃рть 
живъ бѹдет и приимет в живот 
вѣчныи

4 егоже и мене причѧстника сотвори 
в ꙁемлю кроткых в селѣх ст҃ых

егоже и мене причастника створи 
въ странѣ праведных всели мѧ

5 ст҃хъ женъ крѣпкод҃шие чернориꙁець крѣпкодш҃ие
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ственный и может содержать ошибки и искажения. Тем не менее ряд
разночтений, приведенных в таблице 3.33, нам представляется созна-
тельными исправлениями. Они свидетельствуют об уточнении и пе-
реосмыслении первичного текста.

Отметим также, что в списке НБУ 5357 есть пространный пассаж
в конце молитвы, выделенный нами подчеркиванием, отсутствую-
щий во всех остальных списках молитвы: ст҃хъ женъ кръпкодш҃ие. пат-
риѧрхоⷨ тръжство. праѡ҃цемь въꙁданіе. пръвородныⷯ веселіе. съꙁданного
сътвореное радованіе. агг҃ль множтво. архагг҃ль пресⷣтоаніе.  сирафиⷨ пртое
бг҃ословіе. хе[ро]виⷨ многоѡчито виденіе и цри всѣх нбныхь силь. трепетно
поклонѧніе. и цртво нбное въ вѣкы пребываѫщее. и всѣⷯ ст҃ыхъ покоище
(л. 41–41 об). Учитывая, что подобное явление встречается и в дру-
гих молитвах, можно предположить, что в НБУ 5357 этот пассаж
был первичен, а впоследствии сокращен.

Т а б л и ц а  3 . 3 4

Молитва в субботу после часов

Во второй редакции древнее наречие вꙑнѹ заменено на более
распространенное всегда. По данным словарей, вьсегда зафиксиро-
вано в письменности XI–XIV вв. 496 случаями, тогда как въинѹ —

№
п/п Первая редакция Вторая редакция Псалтирная 

редакция
1 вꙁираꙗ вꙑнѹ вꙁираꙗ всегда

на кафизмах 
молитвы нет

2 нꙑнѧ пакꙑ к тобѣ въꙁъвращаюсѧ к тобѣ въꙁъвращаюсѧ∙

3
ѥгоже въ сѹботѹ стропомь 
ниꙁвѣшьше с великою вѣрою 
положиша предъ тобою

ѥгоже въ сѹботѹ
многою вѣрою положеного пред 
тобою

4 мене... ѡтинѹдь недвижима 
нечаꙗниѥмь

мене... ѿинѹдь нечаꙗниѥмь 
ѡдрьжимь есмь

5 поминаꙗ блѹднаго и блѹдницю поминаꙗ блѹднаго сн҃а и блѹдницю

6 ихъже приснопамѧтьнꙑ покаꙁа 
покаꙗниꙗ ради

покаꙁа сп҃сна покаꙗниꙗ ради

7
г҃и прости и ѿдаи ꙗже ти 
съгрѣшихъ∙ ѡчисти иꙁбави 
ѿ всѧкого ꙁла

прости ѿдаи ѡцѣсти иꙁбави 
ѿ всѧкого ꙁла

8

млт҃вами пречтꙑꙗ влд҃чица нашеꙗ 
бц҃а∙ и всѣхъ стǨꙑхъ иже ѿ вѣка 
тебѣ бл҃гѹгодившихъ

мл҃твами прест҃ыѧ бц҃а и ст҃хъ 
праоц҃ь и бг҃оносных левитъ и ст҃хъ 
прр҃къ и бг҃оиꙁбранныхъ ереи 
и прехвалныхъ ап҃лъ и ст҃го сего 
им҃рк и всѣхъ ст҃ыхъ ѿ века 
ѹгождьшихъ тобѣ
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только шестью [СДрЯ II: 242, 271]. Остальные разночтения показы-
вают стремление к сокращению пассажей, например, при описании
субботнего чуда о расслабленном устраняется причастный оборот
стропомь ниꙁвешьше (строка 3). Уточнено, что блѹднꙑи — это именно
блѹдныи сн҃ъ. В строке 4 чтение во второй редакции явно искажено,
поскольку нарушается согласование с мене, от которого зависит сле-
дующий пассаж. В конце молитвы во второй редакции уточняется,
к каким именно святым призывает молящийся; представляется, что
это также идеологическая поправка изначального текста.

В рукописи НБУ 5357 в начале молитвы есть пассаж (л. 46 об.–47),
посвященный шестому дню творения, по каким-то причинам изъятый
из первой редакции и отсутствующий в остальных списках: прошѫ
млти твоеѧ великое∙ ꙗко ты еси іс҃е бж҃е съ ѿц҃емь и съ ст҃мь дх҃мь въ шесть
дн҃ии всѫ тварь бытіе сътворилъ еси. нб҃о ꙁемлю и море. и всѧ ѧже в ниⷯ.
и в сеи седмыи дн҃ь почиль еси ѿ дѣлъ бж҃твеныⷯ и неиꙁреченыⷯ и н҃нѣ
молѧ ти сѧ творче всемѫ и съдѣтелю твари [но] не ѿверꙁи мене ѿ лица
твоѥго. В первой редакции вместо этого пассажа поставлен союз нъ,
который по смыслу не очень уместен, поскольку предшествующая
фраза «прошу Твоей великой милости» и последующая «не отверзи
меня от лица Твоего» не являются взаимоисключающими и не тре-
буют союза нъ. Без него предложение в списке НБУ 5357 имеет це-
лостное значение и, скорее всего, первично.

Итак, мы рассмотрели основные разночтения между тремя редак-
циями по нескольким наиболее представительным спискам. Какие
выводы о редактировании цикла можно сделать на основании изуче-
ния часовых и вечерних молитв?

Исключительное значение для текстологии молитв Кирилла Ту-
ровского имеет юго-западный список НБУ 5357, происходящий
из Киево-Печерской лавры, который не был известен ни Рогачевской,
ни МакРоберт. Он по чтениям примыкает к первой редакции, но сви-
детельствует, на наш взгляд, о том, что при создании первой редак-
ции были произведены сокращения авторского текста как минимум
в восьми молитвах. Три несокращенных фрагмента поддерживаются
рукописью Барс. 1165, и в одном случае эта рукопись содержит бо-
лее полный вариант, чем НБУ 5357 (часовая молитва во вторник).
Один несокращенный пассаж в весьма искаженном виде представ-
лен в Сол. 1085/1184. Присутствие этих пассажей в рукописях разного
происхождения (юго-западной НБУ 5357, новгородской Сол. 1085/1184
и неопределенной по локализации Барс. 1165) позволяет предпола-
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гать, что вряд ли перед нами поздние вставки, иначе бы они имелись
в рукописях, написанных в близких регионах и отражали бы локаль-
ную редактуру текста. Скорее всего, эти рукописи содержат пассажи
авторского текста, сохранившиеся в традиции фрагментарно и слу-
чайно. Поскольку утренние молитвы мы не привлекали к исследова-
нию, то, возможно, определенным омиссиям подверглись и они. Эти
сокращения касались прежде всего поэтических сравнений, как, на-
пример, сравнений молящегося с пением различных птиц (мол. суб.
веч.), развернутых и подробных перечислений частей человеческого
тела, которые надо укрепить и улучшить для молитвы к Всевышнему
(мол. сред. веч. и мол. четв. час.). Сокращению подверглись мифо-
поэтические сравнения с силами природы (мол. втор. час.), а также
описания, связанные с сотворением мира (мол. пят. час. и мол. суб.
час.). Усечены были перечисления различных категорий святых и не-
бесных сил, ожидающих молящегося в царствии небесном (мол. пят.
веч.). Во всем остальном первая редакция следует за авторским тек-
стом, практически не меняя грамматических форм и не делая лекси-
ческих замен. Возможно, данная редакция составлялась в Киеве, она
была нацелена на введение молитв в келейную практику и в рубри-
ках подробно объясняла, как их использовать.

Вторая редакция еще больше сокращает тексты молитв, а также
осовременивает некоторые архаические грамматические и лексиче-
ские варианты, заменяя их на более понятные и распространенные.
В отдельных случаях вносит идеологические изменения: выравни-
вает некоторые выражения с похожими выражениями из литургиче-
ских молитв и текстов псалмов. Ну и, наконец, в ней много вторич-
ных чтений и переосмыслений первой редакции, на базе которой она
создается. Все это может свидетельствовать о том, что цикл молитв
подвергся еще одному сознательному изменению и авторитет Кирилла
Туровского для данного редактора не существовал. Значит, цикл ре-
дактировался до периода повсеместного распространения и почита-
ния произведений Кирилла, иначе редактор не посмел бы так смело
переделывать его произведения. Отметим также, что среди просмот-
ренных нами рукописей встречаются такие, в которых содержится
атрибуция молитв цикла не Кириллу Туровскому, а другим, более
известным Кириллам — Кириллу Иерусалимскому (F.п.I.1) и Кириллу
Александрийскому (Мазур. 741, 16.6.24, Унд. 56, ОЛДП О.46). Таких
списков немного, но измененное имя в некоторых рукописях второй
редакции (F.п.I.1, Мазур. 741) также может свидетельствовать о том,
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что ее создатель сознательно заменил имя малоизвестного «Кирилла
мниха» на общеизвестное — Кирилла Александрийского.

Когда же появилась вторая редакция? Как мы упомянули выше,
МакРоберт указала, что в ней есть некоторые архаичные чтения, напри-
мер супин, поэтому редакция весьма ранняя [MacRobert 2000: 177].
Для установления времени появления второй редакции важнейшее
значение имеет болгарская рукопись Zogr. 132. 

3.6.1.2. Текстуальные особенности рукописи Zogr. 132
Это пока единственная ранняя южнославянская рукопись, содер-

жащая цикл молитв Кирилла Туровского, все остальные южносла-
вянские списки датируются не ранее второй половины XVI в. и могут
отражать уже более позднюю, среднерусскую традицию бытования
цикла молитв Кирилла Туровского. Рукопись Zogr. 132 третьей чет-
верти XIV в. должна содержать текст, попавший к южным славянам
во время первого восточнославянского влияния (конец XII — XIII в.),
и он может быть весьма близким к архетипу и пролить свет на ран-
ний этап бытования цикла. Охарактеризуем чтения этого списка.

При переписке в южнославянской среде в Zogr. 132 появились
чтения, связанные с непониманием некоторых редких древнерусских
слов первой редакции. Например, в вариантах и всѧ грѣхꙑ моѫ испра-
виль еси (Zogr. 132) : и всѧ грѣхꙑ моꙗ ислѣдилъ ѥси (мол. пон. час.)
видна попытка заменить малопонятное южным славянам слово ислѣ-
дити, известное лишь в Изборнике 1076 г. со значением ‘познать,
узнать’ [СРЯ 6: 308]. В следующей паре примеров в южносла-
вянском списке исправляется малоизвестный вариант радостникъ
со значением ‘тот, кто испытывает радость’, зафиксированный в ЯЧ
[СДрЯ IX: 462] и списках первой редакции: не даждь мене бѣсѹ в ра-
дость (Zogr. 132) : не дажь ѡ̈ мнѣ радостьникѹ бꙑти бѣсѹ (мол. четв.
веч.). Замена такого же типа есть и во второй редакции, но вариант
выбран другой: не дажь о мене радости бꙑти бѣсѹ.

Важно отметить, что в Zogr. 132 имеются разночтения, которые
поддерживаются рукописью F.п.I.1 и отчасти рукописью НБУ 5357,
в некоторых случаях чтениями псалтирной редакции. Это значит,
что данные разночтения уже существовали в первой половине XIII в.,
когда южные славяне активно заимствовали древнерусские письмен-
ные памятники. Приведем примеры: ꙗко беꙁакониа моа велика и при-
страстнии грѣси мои (Zogr. 132, НБУ 5357) : ꙗко беꙁакониꙗ моꙗ велика
и притрани грѣси мои (мол. четв. час.). Представляется, что редкое
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прилагательное притраньнъ со значением ‘страшный, ужасный’, за-
фиксированное лишь в древнерусских переводных памятниках Пан-
дектах Никона Черногорца и Повести о Варлааме и Иоасафе, а также
в Лаврентьевской летописи [СДрЯ VIII: 607], было малопонятно и уже
довольно рано заменено на созвучное прилагательное пристрастьныи.
Во второй редакции, как мы указали выше, это чтение также было
заменено, но другим созвучным вариантом: пространни.

Приведем еще примеры: помыслишѫ ѿтрьгнѫти мѧ ѿ спс҃еніа моего
(Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357) : помꙑслиша ѿринѹти мѧ ѿ спс҃ениꙗ моѥго
(мол. втор. час.); раꙁвѣ тебе прибѣжища не имам (Zogr. 132, F.п.I.1) :
иного бо раꙁвѣ тебе прибѣжища не имам (мол. втор. веч.); расыпи брѣмѧ
ꙁлъ моих (Zogr. 132, НБУ 5357) : расꙑпли брѣмѧ грѣховъ моихъ (мол.
втор. веч.); мт҃и бж҃иа пречтаа· ѹмоли х҃а бл҃гаго/прѣбл҃гаго члв҃колюбьца
(Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357) : мт҃и бж҃иꙗ пречтаꙗ· ѹмоли х҃а члв҃колюбьца
(мол. сред. час.); тꙑ бо ѥси наша надежа ѹбогымь (Zogr. 132, Луцк.) :
тꙑ бо ѥси наша надежа (мол. сред. час.); въ оградѣ бл҃гословенааго раꙗ
(Zogr. 132, НБУ 5357) : въ ѡплотѣ бл҃гаго/нб҃снаго (F.п.I.1) раꙗ (мол.
сред. час.). В вариантах бѫди ми ходатаица къ сн҃ѹ твоемѹ (Zogr. 132,
F.п.I.1) : бѹди ми ходатаи къ сн҃ѹ твоѥмѹ (мол. втор. веч.) чтение хо-
датаица появилось как исправление первичного ходатаи по отноше-
нию к Богородице, к которой обращена молитва (см. табл. 3.26). При-
ведем также пример морфологической замены: лѣностию иꙁнуривша
(Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357) : лѣностию иꙁнѹрьша (мол. воскр. веч.).
Здесь заменена архаичная форма причастия с суффиксом -ъш- от гла-
голов с основой на -*i- более поздней формой с суффиксом -въш-,
что вполне объяснимо для позднейших редакций цикла. Действи-
тельное причастие заменяется сигматическим аористом, читающимся
в списках второй редакции все бл҃годѣꙗниѥ ѿвергохъ ѿ себе (Zogr. 132,
F.п.I.1) : все бл҃годѣꙗниѥ ѿвергъ ѿ себе (мол. четв. веч.).

В Zogr. 132 есть целый ряд индивидуальных чтений, видимо, ха-
рактерных для ранних южнославянских списков и неизвестных в рус-
ских источниках: иже и въ единадесѧты час (Zogr. 132) : иже и въ ѥдинѹю
на ∙і҃∙ годинѹ (мол. воскр. веч.); да внидеть прѣдъ тѧ мл҃тва моꙗ приклони
г҃и ѹхо твое къ мл҃енію моемѹ (Zogr. 132) : да внидеть прѣд тѧ мл҃тва
моа по словѣси твоѥмѹ иꙁбави мѧ (мол. пон. час.); попали терниѥ грѣховъ
моихъ (Zogr. 132) : да поꙗсть тръниѥ грѣховъ моих (мол. четв. час.);
ꙁа въсѣхъ распеныисѧ (Zogr. 132) : по всѧ дн҃и на мѧ пропинаѥмꙑхъ (мол.
четв. час.); свѣтомъ б҃гораꙁѹмиа твоего ꙁаповѣдеи твоих (Zogr. 132) :
свѣтомь ꙁаповѣдии твоихъ (мол. четв. веч.); ѿ мѫкы вѣчныѧ иꙁбави
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(Zogr. 132) : ѿ ранъ мѧ вѣчных иꙁбави (мол. пят. час.); раꙁдра рѫкопи-
сание стр҃стьнаго ми грѣха (Zogr. 132) : ꙁаглади рѹкописаниѥ сластьнаго
ми грѣха (мол. пят. час.); поколѣбавыи основание ꙁемли∙ и камение распа-
десѧ (Zogr. 132) : поколѣбавꙑи ѿ ѡснованиꙗ ꙁемлю∙ и камениѥ расадивъ
(мол. пят. час.).

Несомненно, некоторые подобные разночтения имеют вторичный
и ошибочный характер: г҃и ѿверꙁꙑи очи слѣпомѹ ѿверꙁи ѹста моꙗ
(Zogr. 132) : г҃и ѿверꙁꙑи ѹста нѣмомѹ ѿверꙁи ѹста моꙗ (мол. четв.
час.); се бо дш҃а моа аки ꙁемѣ ѿ сѣти не может ѡ себе плода сътворити
(Zogr. 132) : се бо дш҃а моꙗ ꙗко и ꙁемлѧ неѡсѣꙗна не можеть ѿ себе при-
нести плода (мол. четв. час.); да ѡдасть ми сѧ ѿвѣть мл҃твь моих
(Zogr. 132) : да въꙁдамь ти ѡбѣтъ моихъ млт҃въ (мол. четв. час.). Обыч-
ным пропуском можно объяснить следующую пару разночтений:
да неꙁатворенъ бѫдѫ агг҃лѹ немл҃стивѹ (Zogr. 132) : да неꙁатворенъ бѹдꙋ
во мглѣ ада преисподнѧго∙ ѹмилисѧ вл҃дꙑчице да не преданъ бѹдѹ
анг҃лѹ немлтвѹ (мол. втор. веч.).

Таким образом, сопоставление ранних списков цикла показывает,
что вторая редакция могла быть создана уже в первой половине XIII в.
Отдельные чтения, общие для F.п.I.1, НБУ 5357 и Zogr. 132, а также
некоторых списков Псалтири, позволяют предполагать, что в период
первого восточнославянского влияния они уже были известны. Вто-
рая редакция, видимо, составлялась в то время, когда произведения
Кирилла Туровского становятся известными в Северо-Восточной Руси.
Здесь они претерпевают весьма смелую редактуру, а также, возможно,
связываются с другим Кириллом — Кириллом Иерусалимским или Ки-
риллом Александрийским. Эта ветвь традиции в дальнейшем продол-
жает переписываться наряду с первой, она известна в ряде русских
списков: Мазур. 741, Епарх. 283, Егор. 409, Погод. 360.

Как мы предположили ранее, при создании первой редакции тек-
ста молитвы Кирилла Туровского были сокращены. Эта же версия
с купюрами в восьми молитвах представлена в зографской рукописи,
а значит, она была тоже сделана в эпоху первого восточнославянского
влияния, в конце XII — первой половине XIII в., в Киеве, поскольку
такое влияние могло идти из столицы, но не с периферии. Авторский
текст поначалу имел хождение в Турове и Киеве и землях, прилега-
ющих к ним, но на каком-то этапе были предприняты описанные нами
сокращения. Первая редакция, как писала Рогачевская, была связана
с келейным богослужением. Действительно, это видно не только по руб-
рикам устава «Сложение Кириллово» (о нем см. ниже), но и по тро-
парям на восемь гласов, которые были выписаны после утренних
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молитв. Это позволяет думать, что данные песнопения были изна-
чально в первой редакции. Возможно, кто-то внедрял молитвы Ки-
рилла в келейную практику и составлял с ними суточное богослужеб-
ное последование. Несомненно, такие тропари были и в утраченной
части Ярославского часослова.

В зографской рукописи тропари на восемь гласов выписаны только
для четверга, тогда как в других рукописях первой редакции они вы-
писаны после всех воскресных молитв, так что здесь мы можем гово-
рить о постепенной редукции изначального последования. В поздних
южнославянских списках тропари в большинстве случаев отсут-
ствуют на всех воскресных молитвах, однако в МСПЦ 208 они име-
ются, но после каждой утренней молитвы приведены только два тро-
паря, а не все восемь. Во второй редакции никаких тропарей нет, есть
только однофразовые молитвословия с поклонами после каждой мо-
литвы.

3.6.1.3. Ярославский список молитв Кирилла Туровского
Как указала Рогачевская, ЯЧ в целом относится к первой редакции

молитв Кирилла Туровского, однако он занимает промежуточное по-
ложение между первой и второй редакциями [Рогачевская 1999: 36].
Рогачевская прежде всего имела в виду структурные особенности
цикла, но наше текстологическое исследование также подтверждает
данное предположение. Проиллюстрируем его примерами. Для ЯЧ
характерны индивидуальные чтения, в целом не поддерживаю-
щиеся последующей традицией, есть отдельные списки, чаще всего
Сол. 1085/1194 и в исключительных случаях НБУ 5357, повторяю-
щие некоторые индивидуальные чтения ЯЧ. Число уникальных ва-
риантов ЯЧ невелико, по подавляющему большинству чтений ЯЧ
примыкает к первой редакции. Приведем индивидуальные чтения ЯЧ
и прокомментируем некоторые из них.

Индивидуальные чтения 
Т а б л и ц а  3 . 3 5

Молитва в субботу после вечерни

№
п/п Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

1 на кртѣ пригвоꙁдисѧ на кртѣ распѧтъсѧ на кртѣ распѧтъсѧ

2 ѡ̈бълъкъсѧ∙ всѧ чл҃вкꙑ 
ѡ̈божи

одѣѧвсѧ всѧ чл҃вкꙑ обожи одѣсѧ и чл҃вкꙑ обожи
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В субботней вечерней молитве первые три варианта синонимичны,
поэтому определить характер замен не представляется возможным.
Четвертое разночтение имеет еще один вариант, содержащийся в не-
которых рукописях: столпы дѣмоньскꙑꙗ (Волок. 405, Сол. 802/912,
Барс. 1165), толпы дѣмоньскꙑꙗ читается в НБУ 5357. Таким образом,
прилагательное в данном словосочетании поддерживается другими
списками, тогда как существительное състави, также имеющее зна-
чение ‘сборище, сонм’ и встречающееся в древнейших переводных
текстах [СРЯ 26: 198], свойственно только ЯЧ и, скорее всего, явля-
ется выбором составителя.

Т а б л и ц а  3 . 3 6

Молитва в воскресенье после часов

В воскресной молитве после часов все чтения представляют инте-
рес и могут быть интерпретированы. Как указал иером. Далмат, чте-
ние ЯЧ, скорее всего, первичное. Краткое прилагательное истъ, извест-
ное в ЯЧ со значением ‘подлинный, настоящий’ [СДрЯ IV: 177],
а также в Барс. 1165 в дальнейшем искажается: и воспринимается
как союз, а другая часть слова приобретает титло и получается вариант
и ст҃ъ, так это слово читается в Волок. 405 [Далмат 2021: 173]. В даль-
нейшем союз и исчезает, и бóльшая часть списков первой редакции
имеет вариант ст҃ъ, в том числе и НБУ 5357. Во второй редакции это
прилагательное переосмысляется как чистъ. Кроме этих разночте-
ний в некоторых списках появляется вариант тоиже (16.6.24, Унд. 56).

Окончание табл. 3.35

№
п/п Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

3 а тѣломь падаю ꙁлѣ въ тнѣ 
въ ꙁлодѣꙗнихъ моихъ

а тѣломь ниꙁпадаю въ тїнѣ 
ꙁлодѣꙗнии моихъ

а тѣломь ниꙁпадаю въ тїнѣ 
ꙁлодѣꙗнии моихъ

4
ѥгоже всѧ съставꙑ 
дѣмоньскꙑꙗ трепещють

ѥгоже всѧ толпы 
бѣсовскыꙗ/дѣмоньскꙑꙗ 
трепещють

ѥгоже всѧ толпы бѣсовскыꙗ 
трепещють

№
п/п Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

1 тꙑ же и нꙑнѧ истъ ѥси тꙑ же и нꙑнѧ ст҃ъ ѥси тꙑ же и нꙑнѧ чистъ ѥси

2 ꙁане осквернихъ и всѧкими 
нечистотами

ꙁане осквернихъ телесную/
дш҃евную ми сию храмину

ꙁане осквернихъ телесную/ 
дш҃евную ми сию храмину

3 во ньже бесѣдова съ женою 
съ самарѧнꙑнею∙

во ньже бесѣдова съ женою 
самарѧнꙑнею∙

во ньже бесѣдова съ женою 
самарѧнꙑнею∙
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Это чтение, как предположил иером. Далмат, могло появиться под вли-
янием псалма 101: 28: Ты же тоиже еси и лета Твоя не оскудеют
[Далмат 2021: 173]. В Zogr. 132 эта молитва записана сербским пись-
мом XVII в. и нужное нам чтение пропущено, однако в позднем
сербском списке Погод. 348 на л. 419 находим вариант истиннь, кото-
рый, несомненно, восходит к первичной краткой форме истъ. В дру-
гой сербской рукописи МСПЦ 208 на л. 325 имеется слитное чтение,
совмещающее оба варианта: ты и н҃нѣ тожде еси истинньныи влд҃ка. Ви-
димо, южным славянам первичное чтение было известно, тогда как
русские списки его со временем утратили.

Второе разночтение в этой молитве в ЯЧ представлено следую-
щим контекстом: даи жь спс҃ениѥ дш҃евномꙋ ми домѹ∙ ꙁане ѡ̈сквернихъ
и всѧкими нечтотами — ‘дай спасение моему духовному дому, по-
скольку я его осквернил всякими нечистотами’. Этот пассаж не имеет
никаких грамматических и семантических противоречий, тогда как
варианты других редакций создают плеонастическое высказывание:
вместо местоимения и повторяется еще раз то, что оказалось осквер-
ненным: дажь спс҃ениѥ дш҃евному ми домѹ∙ ꙁане осквернихъ телесную/
дш҃евную ми сию храмину. Какое чтение к какой редакции относится,
определить трудно, поскольку они весьма хаотично варьируются
по спискам. Выражение телеснѹю ми храминѹ Кирилл Туровский упо-
требляет в другой молитве, в субботу вечером, поэтому это выраже-
ние было ему свойственно, такой же вариант присутствует в НБУ 5357.
Вариант дѹшевнѹю ми трапеꙁу, возможно, появился под влиянием
предшествующего пассажа дш҃евномѹ ми домѹ и может квалифици-
роваться как ошибка письма. Но первичное чтение, скорее всего, со-
хранилось именно в Ярославском часослове.

И наконец, третье чтение из воскресной молитвы после часов
в ЯЧ во ньже бесѣдова съ женою съ самарѧнꙑнею отражает повтор
предлога внутри словосочетания, что свойственно многим древне-
русским оригинальным произведениям [Стеценко 1972: 106–107]
и, скорее всего, первично. В других списках второй предлог отсут-
ствует как несоответствие церковнославянской норме.

Т а б л и ц а  3 . 3 7

Молитва в воскресенье после вечерни

В воскресной вечерней молитве есть одно индивидуальное чте-
ние ЯЧ. Глагол въꙁбренѹти, искусственно восстановленный от рас-

Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции
ѿ сѹѥтꙑ въꙁъбренѹвша ѿ суетꙑ въꙁбнѹвша/въꙁбранивша ѿ суетꙑ въꙁвратившасѧ
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сматриваемого причастия въꙁбренѹвша, представлен только в одном
историческом словаре единственным контекстом из ЯЧ [СДрЯ II: 11],
в других словарях данный глагол не зафиксирован, видимо, такого
глагола все-таки не существовало. В ЯЧ, на наш взгляд, представлена
вторичная форма, получившаяся путем смешения при копировании
глаголов въꙁбнѹти и въꙁбранити, свойственных первой редакции
и варьирующихся по рукописям. Во второй редакции вариант въꙁвра-
титисѧ весьма устойчив и характерен для большинства списков. Ка-
кой из вариантов первой редакции был изначально, решить непросто,
оба глагола подходят по контексту: ѥи г҃и б҃е мои примꙑи грѣхꙑ всего
мира и моꙗ бещисльнꙑꙗ и несвѣдомаꙗ беꙁакониꙗ потреби в послѣднии ча
дн҃е сего прешедъшаго∙ ѿ сѹѥтꙑ въꙁбранивша/въꙁбнѹвша и твоѥꙗ по-
мощи вꙁискающаго. Исходя из количества чтений по спискам самый
частый тип въꙁбънѹвъша, он же читается в НБУ 5357. Однако
Zogr. 132 содержит вариант въꙁбранивша, он же характерен для псал-
тири Син. 235, т. е. для ранних списков молитвы (см. табл. 3.21).

Т а б л и ц а  3 . 3 8
Молитвы в понедельник после вечерни и во вторник после часов

Молитвы в понедельник после вечерни и во вторник после часов
не содержат каких-то интересных замен, там присутствуют вставки,
возможно, случайные, за которыми не стоит какое-то важное пере-
осмысление.

Т а б л и ц а  3 . 3 9
Молитва в среду после часов

Молитва Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

пон. веч.

и мене смѣренаго 
сподобилъ ѥси видѣти 
и достигнѹти;
ѹмр҃тви ѹдꙑ моꙗ 
на ꙁемли на ꙁло 
подвиꙁающаꙗсѧ·

и мене смѣренаго 
сподобилъ ѥси 
достигнѹти;
ѹмр҃тви/ѹтврьди ѹдꙑ 
моꙗ на ꙁло 
подвиꙁающаꙗсѧ·

и мене смѣренаго 
сподобилъ ѥси 
достигнѹти;
ѹмр҃тви ѹдꙑ моꙗ на ꙁло 
подвиꙁающаꙗсѧ·

втор. час. по млтв҃ѣ исповѣданиѥ 
приношю ти

и по молении исповѣданиꙗ 
приношю ти

и молениѥ исповѣданиꙗ 
приношю ти

№
п/п Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

1 сѹднꙑи ча помагаю сѹднꙑи ча помышлꙗꙗ 
и весь иꙁнемагаю

сѹднꙑи дн҃ь помышлѧю 
и весь иꙁнемагаю

2 того ради простерь горътань 
съ слеꙁами вопию ти

того ради простеръ жерело 
съ слеꙁами вопию ти

того ради просто жерелом 
съ слеꙁами вопию ти
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В этой молитве первое разночтение связано с механическим про-
пуском и искажением первичного чтения в ЯЧ, тогда как второе явля-
ется текстологическим узлом, который можно прокомментировать
следующим образом. Первичное чтение представлено в первой ре-
дакции простеръ жерело (‘поэтому я, широко раскрыв горло, вопию
Тебе’). Здесь используется форма со вторым полногласием, свойствен-
ная древнерусскому языку времени Кирилла Туровского. Возможно,
это выражение, созданное по аналогии с фразеологическим сочета-
нием престеръ руцѣ [СДрЯ IX: 195]. Во второй редакции чтение
весьма неудачно переосмысляется просто жерелом (‘поэтому я прямо
горлом вопию Тебе’). Чтение ЯЧ (оно также содержится в рукописи
Сол. 1085/1194) заменяет древнерусскую форму жерело на вариант
горътань, который также восходит к древнерусской форме со вторым
полногласием, но который, как кажется, лексически был более обще-
употребительным и нейтральным. По данным исторических слова-
рей, вариант жерело свойственен в большей степени древнерусским
текстам, его церковнославянский вариант жрѣло представлен неболь-
шим количеством примеров [СДрЯ ΙΙΙ: 269], тогда как слово грътань
широко известно в старославянских [SJS I: 440–441] и церковносла-
вянских памятниках [Срезневский I: 617–618, 862, 864].

Т а б л и ц а  3 . 4 0

Молитвы в среду после вечерни, в четверг после часов и после вечерни

 В приведенных примерах видно, что первое разночтение молитвы
в среду после вечерни, видимо, появилось как ошибка прочтения
(см. табл. 3.29), а второе отражает общераспространенные в древне-
русской письменности варианты, и замена в ЯЧ первичного чтения
правовѣриѥмь на бл҃говѣриѥмь объясняется выбором составителя. В мо-
литве в четверг после вечерни в ЯЧ отражена ошибка письма под вли-

Молитва Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

сред. веч.
и беꙁаконенꙑмь терниѥмь
вьсь ѡ̈сѹженъ бꙑхъ;
срд҃це ѡ̈чти бл҃говѣриѥмь

и беꙁаконнꙑмь терниѥмь
вьсь сноженъ бꙑхъ;
срд҃це ѡ̈чти правовѣриѥмь

и терномь дѣлъ моихъ
свободихсѧ/иꙁбодохсѧ;
срд҃це ѡ̈чти правовѣриѥмь

четв. час.
ѿверꙁи ѹста моꙗ∙ 
да гл҃ють въ млтв҃ѣ 
ѹгоднаѧ тобѣ∙

ѿверꙁи ѹста моꙗ∙ да гл҃ю 
въ млтв҃ѣ ѹгоднаѧ тобѣ∙

ѿверꙁи ѹста моꙗ∙ да гл҃ю 
въ млтв҃ѣ ѹгоднаѧ тобѣ∙

четв. веч. ѿ вꙑшнѧго крѹга 
и вꙑшнѧго нб҃се∙

ѿ вꙑшнѧго крѹга 
и горнѧго нб҃си

ѿ вꙑшнѧго крѹга нб҃си
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янием ближайшего контекста, и чтение этого списка вторично. Осталь-
ные варианты можно прокомментировать.

Глагольные формы в молитве в четверг после часов отражают два
возможных варианта понимания фразы ѿверꙁи ѹста моꙗ∙ да гл҃ють /
да гл҃ю въ млтв҃ѣ ѹгоднаѧ тобѣ ‘открой мои уста, чтобы они сказали
угодное Тебе’ или ‘…чтобы я сказал угодное Тебе’. На наш взгляд,
чтение ЯЧ вторично и является переосмыслением изначальной фразы.
Такое же чтение, как в ЯЧ, содержится в Сол. 1085/1194; в НБУ 5357
первичный вариант гл҃ѫ.

Итак, индивидуальные чтения ЯЧ весьма многочисленны и не пред-
ставляют собой единой картины. Чаще всего встречаются ошибочные
чтения, появившиеся при переписке, но иногда имеются сознатель-
ные исправления переписчика, показывающие незначительные пере-
осмысления. В некоторых случаях индивидуальные чтения ЯЧ, воз-
можно, отражают первичные, авторские чтения Кирилла Туровского.
Это выражения в воскресной молитве после часов тꙑ же и нꙑнѧ истъ
ѥси и во ньже бесѣдова съ женою съ самарѧнꙑнею, а также чтение
из пятничной вечерней молитвы к началѹ нощи приближитисѧ ѥꙗже
не начаюсѧ прѣити. Но таких авторских чтений в ЯЧ по сравнению
с НБУ 5357 немного.

Слитные чтения 
Присутствие в ЯЧ слитных чтений, т. е. чтений, совмещающих

в себе варианты разных редакций и списков, может свидетельство-
вать о том, что при составлении ЯЧ использовались несколько источ-
ников. Нам удалось обнаружить два таких чтения:

не ѹснеть ни въꙁдремлеть хранѧи мене анг҃лъ (ЯЧ + первая редак-
ция) : не въꙁдрѣмлеть хранѧи мене агг҃лъ (НБУ 5357) : не ѹснеть хранѧи
мене анг҃лъ (F.п.I.1) (мол. суб. веч.). Два синонима ѹснеть и въꙁдрем-
леть составителем ЯЧ соединены вместе, причем вариант ѹснеть —
это чтение второй редакции. Значит, вторая редакция была известна
составителю.

ꙗко ѿ тебе всѧко дꙑханиѥ и даниѥ блг҃о подаваѥтьсѧ (ЯЧ) : ꙗко ѿ тебе
всѧко даниѥ блг҃о подаваѥтьсѧ (первая и вторая редакции) : ꙗко ѿ тебе
всѧко дыхание блг҃о подаваѥтьсѧ (НБУ 5357 и Сол. 1085/1194) (мол.
нед. веч.). Данное варьирование характерно для рукописей первой
редакции, во второй редакции чтение дание устойчиво. Вариант ды-
хание свойственен только двум спискам, и составитель ЯЧ объединяет
эти два чтения в одно.
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Общие чтения Ярославского часослова и второй редакции
В ЯЧ есть чтения, сближающие его со второй редакцией. Их очень

немного, но на их основании можно говорить о пересечении редак-
ций в эпоху создания ЯЧ. Приведем такие примеры:

Т а б л и ц а  3 . 4 1

Молитвы во вторник, четверг и пятницу после вечерни

Самый яркий пример из вторничной вечерней молитвы. Здесь ясно
видна замена двойственного числа множественным для существи-
тельного рука, которое в данном контексте, скорее всего, должно
стоять в двойственном числе, поскольку молящийся говорит о себе.
Чтение пятничной вечерней молитвы также демонстрирует, что чте-
ние ЯЧ первично и весьма архаично, поскольку глагол начаꙗтисѧ
со значением ‘ожидать, надеяться’ известен в древнерусском языке
кроме ЯЧ в ограниченном кругу памятников: Житии Федора Сту-
дита, Житии Феодосия Печерского и Пандектах Никона Черногорца
[СДрЯ V: 218]. В дальнейшей рукописной традиции это редкое слово
было заменено на более распространенное чаꙗти. Чтение ЯЧ под-
держивается лишь одной рукописью второй редакции Епарх. 283,
в других списках этой редакции пятничная молитва Кирилла Туров-
ского заменена на седмичную молитву От нощи к вамъ ѹтренюющии
ст҃ли прр҃ци. В данном узле разночтений мы опять сталкиваемся со слу-
чаем, когда вторая редакция сохраняет более древнее чтение, чем
первая. Пример из вечерней молитвы четверга менее показателен,
но первый и третий демонстрируют, что высказанное Рогачевской
предположение о влиянии второй редакции на ЯЧ подтверждается.

Таким образом, текстологическое исследование часовых и вечер-
них молитв цикла показывает, что составитель ЯЧ выписывал в свой
сборник молитвы из весьма раннего списка, в котором преобладали
первичные чтения, однако этот список уже не имел тех пространных

Молитва Чтение ЯЧ Чтение первой редакции Чтение второй редакции

втор. веч.
ни рѹкѹ въꙁдѣти 
на вꙑсотѹ∙ пълнꙑ 
бо сѹть лихоимьства

ни рѹкѹ въꙁдѣти 
на вꙑсотѹ∙ полнѣ 
бо еста лихоимьства

ни рѹкѹ въꙁдѣти 
на вꙑсотѹ∙ полни 
бо сѹть лихоимьства

чет. веч. вечерню млт҃вѹ приношю 
ти

и вечерню млт҃вѹ 
приносити

вечерню млт҃вѹ приношю 
ти

пят. веч.
к началѹ нощи 
приближитисѧ ѥꙗже 
не начаюсѧ прѣити

к началѹ нощи 
приближитисѧ еюже 
не чаю приити

к началѹ нощи 
приближитисѧ ѥꙗже 
не начаюсѧ прѣити
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пассажей в молитвах, которые мы находим в рукописи НБУ 5357.
Кроме того, в ЯЧ отражены некоторые чтения, связанные с редакту-
рой цикла на северо-восточных территориях Древней Руси. В отдель-
ных случаях составитель ЯЧ позволял себе делать незначительные
изменения в тексте, а также допускал ошибки письма и прочтения
в процессе переписывания.

3.6.2. Структура цикла молитв Кирилла Туровского

Перейдем теперь ко второй части текстологического анализа —
исследованию структуры цикла молитв.

3.6.2.1. Состав и организация 
цикла молитв Кирилла Туровского

По структуре можно выделить три типа цикла седмичных молитв,
мы представим все использованные нами рукописи, распределенные
по этим типам в таблице 3.42. Полужирным курсивом обозначены
списки второй редакции, они встречаются гораздо реже, чем списки
первой редакции: 

Т а б л и ц а  3 . 4 2

Основные структурные типы цикла молитв Кирилла Туровского

Первый тип — самый частотный, состоящий из 21 молитвы,
по три на каждый день. Внутри этого типа можно выделить подтипы
в зависимости от того, с какого дня цикл начинается. Подтип (а) на-
чинается с воскресной утренней молитвы, далее следуют другие мо-
литвы воскресенья, часовая и вечерняя, потом три молитвы понедель-
ника, три вторника, среды, четверга и пятницы, цикл заканчивается
вечерней молитвой субботы. Подтип (б) начинается с молитвы в суб-

Первый тип
Второй тип Третий тип

(а) нед. утр. (б) суб. веч. (в) пон. утр.
Мазур. 741
Сол. 802/912
Унд. 52
16.6.24
Егор. 409
Волог. 64
ТСЛ 352
Погод. 355 
ОЛДП О.46

Zogr. 132
Погод. 337
Погод. 348
Хлуд. 123

НБУ 5357
Унд. 56
Кир.-Бел. 265/522
Кир.-Бел. 481/738
Барс. 1165
МСПЦ 208

Сол. 1085/1194 
(нед. утр.)
Погод. 360 
(нед. утр.)

F.п.I.1 
(суб. веч.)
Волок. 405 
(нед. утр.)
Епарх. 283 
(нед. утр.)
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боту вечером, потом следуют три воскресные молитвы, цикл заканчи-
вается субботней часовой молитвой. Подтип (в) начинается с утрен-
ней молитвы понедельника и заканчивается воскресной вечерней
молитвой. Седмичный круг богослужения, согласно Октоиху, начина-
ется с вечерни субботы, этим объясняется существование подтипа (б).
Часословец начинается с утрени, поэтому, согласно расположению
служб по нему, возникают подтипы (а) и (в).

Подтип (а) представлен самым большим числом списков, что го-
ворит о его широкой распространенности в русской рукописной тра-
диции. Подтип (б) свойственен Zogr. 132, а также ранним русским
и многим южнославянским рукописям XVI–XVII вв. Подтип (в) пред-
ставлен в очень важном для традиции молитв Кирилла Туровского
списке — рукописи НБУ 5357, о которой речь шла выше. Подтипы (а)
и (в), судя по описанию Николовой [Николова 1988: 44–50], стано-
вятся известными южным славянам лишь в XVII в. Это может сви-
детельствовать о том, что, наряду с древним заимствованием цикла
молитв в эпоху первого восточнославянского влияния, могли пере-
писываться списки, скопированные с русских сборников, псалтирей
и часословов в эпоху второго восточнославянского влияния в XVI–
XVII вв. [Турилов 2007].

Второй тип — это цикл из 21 молитвы, собранный в блок из семи
утренних молитв на все дни, затем семи часовых и семи вечерних.
Рукописей такого типа гораздо меньше, и они по структуре отлича-
ются друг от друга. Большой требник Сол. 1085/1194 1504 г. содер-
жит цикл молитв, в котором сначала записаны все утренние молитвы
начиная с воскресной, а затем следуют молитвы по часах и по вечерне
попарно на все дни недели начиная с воскресенья. В конце последо-
вания (л. 708 об.) приведен устав, озаглавленный: А се сложение кири-
лово на всѧⷦ дн҃ь по всѣⷯ мл҃тваⷯ его, предписывающий, какие поклоны
и молитвословия надо произносить по окончании каждой молитвы.
Некоторые пассажи этого устава дословно совпадают с рубриками
Ярославского часослова, поэтому эта рукопись является важным источ-
ником для реконструкции «устава Кирилла», на котором мы остано-
вимся ниже.

В часослове Погод. 360 компоновка молитв другая: все утренние
молитвы собраны после утрени, все часовые — после изобразитель-
ных, размещенных вслед за междочасием шестого часа, а все вечер-
ние — после вечерни. При этом данный часослов не содержит псал-
мов, все псалмы приведены инципитами, и особое внимание уделено
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молитвам. После семи молитв Кирилла «по часех» добавлена мо-
литва Григория, папы римского, Господи услыши молитву мою, яко
знаю, время мое близ суще, озаглавленная здесь как молитва на всяк
день по часех. Эта же молитва читается и в Ярославском часослове
как молитва после часов. Здесь же мы находим молитву «за вся хрис-
тианы» Владыко Господи Боже наш, приклони ухо твое и услыши мя
припадающа имени Твоему, известную по самому раннему списку Ча-
сословца Q.п.I.57. Кроме молитв Кирилла Туровского в данной руко-
писи имеется древний цикл молитв свт. Василия Великого, содержа-
щийся в часословах Q.п.I.57, Соф. 1052 и О.п.I.2 (см. раздел 2.4.2.1).
На л. 93 об. в Погод. 360 читается Устав о пении Псалтири, текст ко-
торого известен по славянским келейным псалтирям XIII–XIV вв.
Нет сомнения в том, что данный часослов, хотя и начинается с полу-
нощницы и составлен по Иерусалимскому уставу, сохраняет обшир-
ный пласт древнерусской традиции времени создания Ярославского
часослова.

Третий тип — это цикл молитв Кирилла Туровского, в который
вставлены другие молитвы, т. е. в цикле более 21 молитвы. К нему
относятся уже описанные Рогачевской и МакРоберт рукописи Во-
лок. 405 и F.п.I.1, еще один список Епарх. 283 XVI в. обнаружил
иером. Далмат. Начиная с Порфирьева высказывались соображения
в пользу того, что цикл Кирилла мог содержать более 21 молитвы,
эту мысль высказывал и Сперанский [Сперанский 2022: 135], а также
МакРоберт, включившая молитву Бл҃гаго цр҃ꙗ бл҃гаꙗ м҃ти в цикл [MacRo-
bert 2000: 182]. Остановимся подробнее на этом типе и покажем, что
дополнительные молитвы, сопровождающие цикл, никак не связаны
с Кириллом Туровским и присоединены позднее.

3.6.2.2. Седмичные молитвы, 
сопровождающие цикл молитв Кирилла Туровского

Для решения проблемы, сколько молитв было в первоначальном
цикле молитв Кирилла Туровского, очень важен богослужебный сбор-
ник середины XIV в. F.п.I.73. В нем содержатся молитвы седмичного
цикла, очень близкие, а порой и тождественные дополнительным
молитвам к циклу Кирилла, входящим в ЯЧ, F.п.I.1, Епарх. 283 и Во-
лок. 405. Все седмичные молитвы в F.п.I.73 записаны единым блоком
в конце богослужебного Шестоднева (л. 141–145 об.). Эти молитвы
читаются после вечерни и относятся к седмичной памяти следую-
щего дня, всего их семь. Нахождение этого цикла седмичных молитв
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отдельно от цикла молитв Кирилла Туровского позволяет довольно
уверенно предполагать, что они никак не связаны с деятельностью
туровского епископа, но кто-то присоединил их позднее. Тексты всех
молитв в F.п.I.73, к сожалению, имеют утраты, искажения и переос-
мысления, возможно, он переписывался с плохо читаемой рукописи.
Эта рукопись ранее к исследованию не привлекалась, но ее показа-
ния, хотя и не всегда надежные, дают возможность во многом решить
проблему количества молитв в цикле Кирилла Туровского.

Греческий оригинал этих молитв обнаружить не удалось, в ЯЧ
и F.п.I.1 они сопровождают седмичные молитвы Кирилла Туровского.
В F.п.I.1 они записаны после вечерних молитв святителя, поэтому
имеют номер в҃, лишь во вторничной вечерней молитве порядок сле-
дования нарушен: сначала следует анонимная молитва, а под циф-
рой в҃ — молитва Кирилла Туровского. После заутренней пятничной
молитвы рукопись F.п.I.1 заканчивается и цикл обрывается, поэтому
вечернюю дополнительную молитву в пятницу мы можем восстано-
вить по более поздним спискам Волок. 405 и Епарх. 283 — это мо-
литва Отъ нощи к вамъ ѹтренююще∙ свѧтитл҃и и прр҃оци и мчн҃ци∙ мꙑсль-
наго исполните.

Что касается субботы, то в поздних списках не только после ве-
черни, но и после утрени и часов есть дополнительные молитвы.
В Волок. 405 в субботу ко всем трем молитвам Кирилла Туровского
были присоединены дополнительные молитвы: к субботней утрен-
ней молитве была добавлена молитва всем святым Чс҃тнѣишѹ херѹ-
вим и славнѣишѹ беꙁ расѹжениа серафим (л. 125 об.), к часовой —
Иже сѹть вѣрнии г҃и ѹтверди ꙗ (л. 132, так называемая молитва Фе-
досия Печерского, см. табл. 3.11), к вечерней — те же две молитвы,
что и в F.п.I.1: седмичная молитва Хвалю тѧ г҃и б҃е мои и славлю тѧ∙
и молитва неясного происхождения Сподоби г҃и сиꙗ ꙁарꙗ и само то
сл҃нце видѣти. В Епарх. 283 набор дополнительных молитв в субботу
несколько отличается от Волок. 405: по заутренней молитве читается
другая молитва Влд҃ко г҃и ис҃е хс҃е бж҃е наш приклони ѹхо твое и ѹслыши
мѧ, после часовой молитвы никаких дополнительных молитв не за-
писано, после вечерней имеется та же молитва, что и в Волок. 405
и F.п.I.1 Хвалю тѧ г҃и и славлю тѧ, но молитвы Сподоби г҃и сиꙗ ꙁарꙗ и само
то сл҃нце видѣти нет. Так что в поздних рукописях есть различия в со-
ставе дополнительных молитв субботы и точно восстановить утра-
ченные молитвы в ЯЧ и F.п.I.1 не удается.

Таким образом, цикл молитв в рукописях третьего типа не был еди-
нообразным и содержал от 30 до 32 молитв. Получается, что в F.п.I.1
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к циклу молитв Кирилла Туровского добавлены не только седмичные
молитвы, посвященные памяти дня по Октоиху, но и молитвы дру-
гого происхождения. Одну из них мы обнаружили среди молитв
по кафизмам Псалтири, это молитва Бл҃гаго цр҃ꙗ бл҃гаꙗ м҃ти [Афанасьева
2023: 29]. Молитва Сподоби г҃и сиꙗ ꙁарꙗ и само то сл҃нце видѣти кроме
F.п.I.1 и Волок. 405 нам пока нигде не встретилась. В ЯЧ после суб-
ботней вечерней молитвы записана молитва Ги҃ прости мѧ грѣшнаго
ꙗже ти съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ и до нꙑнѣшнѧго ча, известная в очень
ограниченном кругу источников — НБУ 5357 и Кир-Бел. 265/522,
на которой мы остановимся ниже.

Для наглядности представим все седмичные молитвы третьего
типа по старшим, пергаменным спискам в таблице 3.43, неседмичные
молитвы (т. е. не связанные с седмичной памятью дня), иногда встре-
чающиеся в отдельных списках, мы выделили подчеркиванием:

Т а б л и ц а  3 . 4 3

Седмичные молитвы, 
присоединенные к молитвам Кирилла Туровского

Молитва ЯЧ F.п.I.73 F.п.I.1

суб.
веч.

млт҃ва въ сѹ∙ по вечерни∙ 
въскрнию⁘
Хвалю тѧ б҃е и славлю тѧ∙ 
твою бл҃годарьствѹю 
бл҃гдть (л. 154 об.)

Ги҃ прости мѧ грѣшнаго 
ꙗже ти съгрѣшихъ ѿ чрѣва 
мт҃рьнѧ и до нꙑнѣшнѧго 
ча∙ (л. 162 об.)

мо∙ в су вечер къ х҃у б҃у

Хвалю тѧ б҃е и славлю тѧ∙ 
твою бл҃годарьствѹю 
бл҃гдть (л. 141)

мо∙ в҃

Хвалю тѧ г҃и б҃е мои 
и славлю тѧ∙ твою 
бл҃годарьствѹю бл҃гдть 
(л. 282 об.)
мол г҃. Сподоби г҃и сиꙗ 
ꙁарꙗ и само то сл҃нце 
видѣти (л. 284 об.)

воскр.
веч.

мо∙ въ нелю∙ веръ∙ 
анг҃лмъ⁘ Ꙗко первꙑꙗ 
свѣтлости∙ пресвѣтьло 
престоꙗще (л. 163)

мо∙ в не. ве ан҃глмъ
Первому свѣту великому 
пресⷣтоꙗще (л. 141об.)

мо∙ в҃.
Ꙗко первꙑꙗ свѣтлости∙ 
пресвѣтло преⷣстоꙗща 
(л. 293)

пон.
веч.

млт҃ва∙ въ понельникъ веръ∙ 
прд҃тчи⁘ Отъ пᲂустаго мѧ 
жтиꙗ исходѧща 
(л. 169 об.)

мо∙ в по ве прд҃тчи
Пустъ бывъ и нищь 
(л. 142 об.)

мо∙ в҃.
Отъ пᲂустаго мѧ жтиꙗ 
исходѧща (л. 303 об.)

втор. 
веч.

мо∙ въ върни∙ по вер∙ 
никоѣ⁘ Ꙗко тепла 
въ бѣдахъ помощьника 
молю∙ треблж҃не николаѥ 
(л. 174 об.)

мо∙ въ вто∙ вер∙ нико⁘
Ꙗко тепла въ бѣдахъ 
помощьника тебе молю 
бл҃жне николае (л. 143)

въ вторниⷦ моⷧ∙ по вечер-
нии Бл҃гаго цр҃ѧ бл҃гаꙗ м҃ти 
(л. 312)
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Обращает на себя внимание необычная память свт. Николаю в среду
(молитва Ꙗко тепла въ бѣдахъ помощьника читается во вторник после
вечерни), представленная в ЯЧ и F.п.I.73. По всей видимости, такое
размещение молитвы объясняется тем, что четверг имел две памяти
в цикле седмичных памятей Октоиха — апостолов и свт. Николая,
в то время как память среды — Креста и Богородицы — совпадает
с памятью пятницы. Богородичная молитва в этом цикле отсутствует,
молитва апостолам размещена в среду вечером, а молитва свт. Нико-
лаю помещена составителем цикла на вечер вторника, чтобы на каж-
дый день было по одной молитве. В F.п.I.1 такой необычный порядок
памятей изменен на общепринятый: молитва свт. Николаю переме-
щена на вечер среды и записана вместе с молитвой апостолам, а на ве-
чер вторника добавлена богородичная молитва Бл҃гаго цр҃ꙗ бл҃гаꙗ м҃ти,
известная в келейной Псалтири.

В ЯЧ и F.п.I.73 все семь молитв седмичного цикла следуют в том
же порядке, но по тексту совпадают не полностью. Во-первых, мо-
литва кресту в четверг вечером имеет разные тексты. Краткий текст
в ЯЧ и F.п.I.1 отличается от пространного в F.п.I.73. Во-вторых,
между списками молитв имеются существенные разночтения, пока-

Окончание табл. 3.43

Молитва ЯЧ F.п.I.73 F.п.I.1

сред.
веч.

мо∙ въ срѣ∙ вечеръ 
аплмъ⁘ Молѧ нꙑнѣ 
прѣдъстахъ апл҃ьскꙑи ликъ 
∙в҃і∙те числомь молѧще 
ꙁа нꙑ (л. 183 об.)

мо∙ въ срѣ∙ вер аплмъ⁘
Апл҃ьскꙑи ликъ два на дс҃ть 
с нб҃се мл҃стивне приꙁрите 
(л. 144)

мо∙ в҃. Молѧ нꙑнѣ 
прѣдъстахъ апл҃ьскꙑи ликъ 
∙в҃і∙те числомь молѧще 
ꙁа нꙑ (л. 325)
мо∙ г.҃  Ꙗко тепла 
въ бѣдахъ помощьника 
молю∙ треблж҃не николаѥ 
(л. 326 об.)

четв.
веч.

млт҃ва∙ кртѹ∙ въ тъже 
вечеръ глаг҃ти⁘ Кртъ дш҃и 
въстаниѥ и животъ 
вѣчьнꙑи (л. 194)

мо∙ въ че∙ вер крс҃ту
Нынѧ кр҃сту гд҃ню 
поклонѧющесѧ 
(л. 144 об.)

мо∙ въ че по вечернии
Кртъ дш҃и въстаниѥ 
и животъ вѣчьнꙑи 
(л. 335 об.)

пятн.
веч.

мо∙ въ пѧто∙ по вечерьни∙ 
пр҃ркомъ и мч҃нк҃м⁘

Отъ нощи к вамъ 
ѹтренююще∙ свѧтитл҃и 
и прр҃оци и мчн҃ци∙ 
мꙑсльнаго исполните 
(л. 199)

мо∙ въ пѧ∙ ве∙ пр҃ркмъ∙

Въ нощи невѣдѣньꙗ 
одержимъ сꙑ к вамъ 
ѹтренюꙗ (л. 145)

F.п.I.1. обрыв
Волок. 405, Епарх. 283, 
Погод. 360, Егор. 409: 
Отъ нощи к вамъ
ѹтренююще∙ ст҃ители 
и прр҃оци и мчн҃ци∙ 
мꙑсльнаго исполните
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зывающие, что древний текст F.п.I.73 в ЯЧ, поновленный и исправ-
ленный, восходит к другому источнику. Рассмотрим подробнее тек-
сты молитв седмичного цикла.

Первая молитва в субботу вечером распадается на две редакции.
Первая представлена в ЯЧ и F.п.I.73, вторая — в F.п.I.1. Чтения
из F.п.I.1 поддерживаются более поздней рукописью Волок. 405, что
хорошо видно по большому числу общих чтений с F.п.I.1: ѡ̈дш҃илъ
ѥси своимь дх҃мь по ѡ̈браꙁѹ своѥмѹ и по подобию (ЯЧ и F.п.I.73) : ожи-
вилъ мѧ ѥси дх҃мь своимь (F.п.I.1, Волок. 405); ꙗко ѡ̈ц҃ь ꙁаповѣдь дарова
ми (ЯЧ и F.п.I.73) : и оц҃ь ꙁаповѣда ми (F.п.I.1, Волок. 405); воꙁрастити
ꙁемли повелѣлъ ѥси терниѥ и волъчець (ЯЧ и F.п.I.73) : и въꙁрастити
ꙁемли повелѣлъ ѥси терниѥ и осотъ (F.п.I.1, Волок. 405); не терпѧще
ꙁданиѧ си ѿ смрǨти мѹчима (ЯЧ и F.п.I.73) : не терпѧ ꙁрѣти соꙁданиѧ
своѥго ѿ дьꙗвола мучима (F.п.I.1, Волок. 405).

Вторая молитва, памяти ангелов понедельника, в отличие от пер-
вой, не имеет такого точного распределения по спискам. Здесь ЯЧ
ближе к F.п.I.1 и по чтениям отклоняется от F.п.I.73, в котором сред-
няя часть молитвы существенно отличается. Обнаруживается только
одно разночтение, в котором ЯЧ разделяет вариант F.п.I.73: и ꙁлꙑхъ
ѡ̈греновениꙗ/ѿгреновениꙗ не створихъ (ЯЧ и F.п.I.73) : и ꙁлꙑхъ ѿверже-
ниꙗ не створихъ (F.п.I.1, Волок. 405). Представляется, что вариант ЯЧ
и F.п.I.73 более ранний и редкий: глагол ѡгренѹтисѧ зафиксирован
в Изборнике 1073 г., а отглагольное существительное ѡгреновениѥ
известно, кроме ЯЧ, в Ефремовской кормчей [СДрЯ VI: 80], 13 Сло-
вах Григория Назианзина [Срезневский II: 611], а также в Григорови-
чевом и Захарьинском паремийниках [SJS II: 514–515]. Чтение F.п.I.1
показывает, что данный глагол уже был малопонятен и заменен бо-
лее распространенным, совпадающим по смыслу. Можно предполо-
жить, что в F.п.I.73 сохранился более ранний перевод данной молитвы,
но текст ее претерпел немалое число искажений, тогда как в ЯЧ текст
уже обновлен, хотя некоторые редкие чтения в нем еще сохраняются.
Отметим также, что в F.п.I.73 перевод сделан с иного греческого
оригинала, он был короче, чем оригинал, с которого делался пере-
вод, известный в ЯЧ.

Третья молитва, посвященная седмичной памяти Иоанна Предтечи
во вторник, в ЯЧ и F.п.I.1 очень близка по тексту и так же, как пре-
дыдущая, не во всем совпадает с F.п.I.73. Правда, варьирование в этой
молитве не столь существенное, как во второй молитве, и F.п.I.73
не имеет таких пропусков и искажений. Отличие наблюдаются лишь
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в первом предложении: Отъ пᲂустаго мѧ житьꙗ исходѧща∙ къ тобѣ при-
бѣгаю (ЯЧ, F.п.I.1) : Пустъ бывъ и нищь добродѣтелию к тобѣ прибѣгаю
(F.п.I.73). При этом есть одно разночтение, объединяющее ЯЧ и F.п.I.73,
что может свидетельствовать о сохранении в ЯЧ пассажей более ран-
него перевода: се бо сластми осквернихъ смꙑслъ∙ и помыслихъ прежнеѥ
владычьства (F.п.I.1, Волок. 405): себе страстьми ѡ̈скверьнихъ смꙑслъ∙
и преже ѥстьство погѹбихъ (ЯЧ, F.п.I.73). В целом, можно отметить,
что пассажи из F.п.I.73 в ЯЧ встречаются реже, чем в предыдущей
молитве, в остальных предложениях списки ЯЧ и F.п.I.1 не содержат
существенных различий.

Четвертая молитва, посвященная памяти святителя Николая, чи-
тается еще в богослужебном сборнике Син. тип. 48 в конце чина ве-
черни. Сравнение списков показывает, что рукопись F.п.I.73 и в этой
молитве противопоставлена остальным, текст в ней содержит боль-
шое число отступлений: въ полѹнощи (дн҃ь и нощь — Син. тип. 48)
припадаю ти въ мл҃твахъ· и въ бдѣниихъ молѧщасѧ· мл҃тивнѣи ми ѹши
приклони (ЯЧ, F.п.I.1, Син. тип. 48) : аꙁъ оканьныи припадаю ти молѧсѧ
млс҃твнѣи ми ѹши приклони (F.п.I.73); се бо мѧ страти моꙗ плотьскꙑѧ
мѹчаще вѧꙁаша плѣнена (ЯЧ, F.п.I.1, Син. тип. 48) : се бо ѿ врагъ не-
видимыхъ плѣненъ и ѹꙁами грѣховъ моих свѧꙁанъ быхъ (F.п.I.73).

Тем не менее одно чтение F.п.I.73 поддерживается ЯЧ: дарѹи ми
влд҃ко твою млть и ѥстьствомь сꙑи млтивꙑи б҃ъ (ЯЧ) : покажи на мнѣ твою
мл҃сть естьствомь сыи мл҃стивъ (F.п.I.73) : покажи оч҃е никола твоими мо-
литвами къ б҃у (F.п.I.1, Син. тип. 48). Это также может свидетельство-
вать о том, что в некоторых случаях ЯЧ охраняет чтения версии
F.п.I.73, но в целом восходит к другой редакции молитвы.

Пятая молитва памяти апостолов в четверг распадается на две раз-
новидности: первая содержится в ЯЧ и F.п.I.1, а также в более позд-
нем списке Волок. 405, вторая — в F.п.I.73. Сравнение текстов пока-
зывает, что в последней есть много пропусков и искажений, тогда
как первая более пространная и стабильная. Видимо, список F.п.I.73
восходит к испорченному протографу, но следов другого перевода
все-таки в нем нет.

Шестая молитва памяти Креста в пятницу, в отличие от осталь-
ных седмичных молитв, имеет два независимых друг от друга текста.
Тексты в ЯЧ и F.п.I.1 полностью совпадают, тогда как в F.п.I.73 текст
другой. Представляется, что в последней сохранился первоначаль-
ный текст седмичной молитвы, поскольку он похож по объему на пол-
ноценную молитву. Текст в ЯЧ и F.п.I.1 очень краткий; осмелимся
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предположить, что это не молитва, а некое песнопение, которое было
характерно для октоихов и шестодневов и попало в состав молитв
случайно.

Т а б л и ц а  3 . 4 4

Седмичная молитва пятницы

И наконец, седьмая молитва в пятницу вечером, посвященная суб-
ботней памяти пророков и мучеников, имеет варианты во всех трех
списках: текст в ЯЧ близок к Волок. 405, но тем не менее между ними
есть небольшие различия. Списки различаются числом имен проро-
ков: в Волок. 405 в конце молитвы приписаны упоминания о святых
отцах, постниках и черноризцах, а также о мироносицах и св. девах.
Видимо, изначальная молитва была расширена за счет включения
других святых, поскольку память в субботу оказалась со временем
связана со всеми святыми. Близкая к Волок. 405 молитва читается
в Погод. 360 и Хлуд. 123. В Епарх. 283 она имеет некоторые искаже-
ния в начале, но, несомненно, восходит к тому же самому тексту.

Цикл седмичных молитв, сопровождающих цикл молитв Кирилла
Туровского в ЯЧ, на наш взгляд, является отредактированным и обнов-
ленным циклом по сравнению со списком F.п.I.73. Поскольку грече-
ских оригиналов данного цикла обнаружить не удалось, то нельзя
сказать что-то определенное о времени его составления и появления
у славян. Система седмичных памятей получает окончательное оформ-

ЯЧ, л. 193 об. F.п.I.1, л. 335 об. F.п.I.73, л. 144 об.

Кртъ дш҃и въстаниѥ 
и животъ вѣчьнꙑи· 
свѣтъ сн҃ъ бж҃ии· кртъ 
слава гн҃ѧ кртъ 
сѹпостатомъ 
побѣдитель иꙁбави-
тель члв҃комъ· 
аминь⁘⹃

Кртъ дш҃и въстаниѥ и 
животъ вѣчьнꙑи· 
свѣтъ сн҃ъ бж҃ии· кртъ 
слава гн҃ѧ кртъ 
супостатомъ 
побѣдитель иꙁбави-
тель члв҃комъ⁘⹃

Нꙑнѧ крту гню поклонѧюще страшному 
оружью чл҃вколюбца б҃а велицѣї побѣдѣ 
на нечтꙑꙗ бѣсы. со дв҃домь вꙁовѣмь гл҃ще. 
да въскрнеть б҃ъ да раꙁидутьсѧ вси враꙁи его. 
и бѣжать ѿ лица ѥго. вси ненавидѧщиї его 
ꙗко їщеꙁаеть дꙑмъ да іщеꙁнуть. ꙗко таить 
воскъ ѿ лица огню тако да погꙑбнуть 
грѣшници ѿ лица би҃ꙗ а праведници 
въꙁвеселѧть ї въꙁдрадуютьсѧ преⷣбг҃мь. 
ѹкрѣплешесѧ на противнꙑꙗ враги 
ꙁнамениемь кртьнꙑмь гл҃ще. раⷣїсѧ чтнꙑи 
крте бѣсꙑ проганѧꙗ силою распѧтаго. на тобѣ 
г҃а нашего іс҃а х҃а. въскр҃съша иꙁ мр҃твꙑⷯ 
ї сшедшаго въ адъ. ї поправшаго силу 
дьꙗволю. ї давшаго тѧ на прогнанье всѧкого 
супостата хвалѧщимъ (далее неразборчиво)
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ление в рукописях Октоиха в X–XI вв., но они содержат лишь гим-
нографические произведения. Возникновение молитвословий, свя-
занных с седмичным циклом, видимо, относится к более позднему
времени, т. е. не ранее второй половины XI в., когда молитвы появ-
ляются в византийских келейных псалтирях и часословах (см. раз-
дел 1.2). Возможно, в F.п.I.73 отражена какая-то ранняя келейная тра-
диция читать молитву дня после вечернего богослужения, которая
не была широко распространена и до нашего времени плохо сохра-
нилась, поэтому известна лишь в одном списке. Но в XIII–XIV вв.
она была еще известна, и молитвы этого цикла были отредактированы
и вставлены в седмичный цикл молитв наряду с молитвами Кирилла
Туровского.

Итак, как показал анализ структуры цикла седмичных молитв
Кирилла Туровского, Ярославский часослов занимает особое, уни-
кальное место среди всех славянских списков. Он представляет со-
бой позицию между вторым и третьим типами, поэтому не нашел
отражения в таблице 3.42. Со вторым типом его сближает группи-
ровка молитв: семь по часам и семь после вечерни, а с третьим —
то, что молитвы Кирилла Туровского сопровождаются другими мо-
литвами. Исходя из общей картины структуры цикла в рукописях
XIV–XVI вв. нам представляется, что самый распространенный
и устойчивый тип — первый, в котором молитвы следуют по порядку
дня, видимо, его нужно считать первичным. Начало цикла с суббот-
ней вечерней молитвы, свойственное южнославянской традиции, вос-
ходит, скорее всего, ко времени составления молитв в первой редак-
ции, именно этот ранний тип следования был заимствован южными
славянами в эпоху конца XII — первой половины XIII в. В Ярослав-
ском часослове также отражен именно такой порядок расположения:
на вечерне представлены молитвы с субботы, а часовые молитвы
с воскресенья. Однако в этом порядке есть искажения, на которые
указала Рогачевская, — уставная помета, которая является логиче-
ским завершением цикла, находится в конце субботней вечерней мо-
литвы: и створивъ млт҃вѹ∙ тако коньчавъ ѹставъ сии ѹбогꙑи кюрилъ∙
тако достоить мнихѹ работати бв҃и∙ не тъкмо ꙁа своꙗ молитисѧ бо҃у
но и ꙁа чюжаꙗ∙ и ꙁа врагꙑ∙ и не ꙁа ѥдинъ (!) кр҃стьꙗнꙑ∙ но и ꙁа поганꙑѧ∙
да бꙑша ѡ̈братилисѧ къ бо҃у∙ и на бѣсꙑ да бꙑша імъ не створили пакости
(л. 162). Поэтому вполне возможно, что в Ярославский часослов мо-
литвы были выписаны из цикла, начинающегося с воскресной утрен-
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ней молитвы, поскольку субботняя вечерняя молитва должна завер-
шать цикл молитв [Рогачевская 1999: 24–25].

Второй и третий типы, в отличие от первого, не представляют
единства (хотя у некоторых рукописей есть целый ряд общих мо-
литв), поэтому эти типы следует считать производными от первого,
сделанными тем или иным составителем для своих личных целей.
Отсутствие устойчивой текстологической традиции у этих типов сви-
детельствует в пользу их вторичности, но для изучения Ярославского
часослова они имеют ключевое значение. По-видимому, ЯЧ — это
самый ранний пример переформатирования изначального цикла мо-
литв Кирилла Туровского под нужды личной келейной практики.

3.6.2.3. «Сложение Кириллово»
В ЯЧ молитвы Кирилла Туровского сопровождаются разного рода

рубриками, иногда весьма пространными. Например, за молитвой по-
недельника после часов имеется указание: г҃и помилѹи ∙в҃і∙ та∙ кланѧисѧ
ꙁа тꙑ по давѣшнемѹ ѹкаꙁꙋ по ꙁаѹтрени⁘ (л. 95). Это может свиде-
тельствовать о том, что в несохранившейся части ЯЧ после утрени
был записан какой-то устав, к которому все время отсылает состави-
тель. Сперанский высказал предположение, что, возможно, существо-
вал некий устав самого Кирилла Туровского, в котором он описывал
или устно рассказывал, как надо прочитывать седмичные молитвы
[Сперанский 2022: 134–135]. Рубрики присутствуют не во всех руко-
писях, а лишь в некоторых, и все они относятся к первой редакции,
на что указала еще Рогачевская: Волок. 405, НБУ 5357, Сол. 1085/1194
и Сол. 802/912.

Лишь в одной рукописи, в требнике Сол. 1085/1194, после цикла
молитв Кирилла Туровского записан устав, имеющий следующий за-
головок: А се сложение кирилово на всѧⷦ дн҃ь по всѣⷯ мл҃тваⷯ его (л. 708 об.).
В других рукописях он не известен. «Сложение Кириллово» представ-
ляет собой небольшой текст, в котором перечислены краткие, одно-
фразовые молитвословия, которые нужно произносить после прочте-
ния каждой молитвы Кирилла. Важно отметить, что в Сол. 1085/1194,
в отличие от остальных списков, после молитв Кирилла Туровского
этих однофразовых молитвословий нет, они все помещены в «Сло-
жении», т. е. цикл молитв находится в согласии с уставом. В других
списках цикла, в том числе и ЯЧ, для каждой молитвы предусмотрено
свое однофразовое молитвословие, и везде они следуют непосред-
ственно за каждой молитвой Кирилла Туровского, например: В сѹ-
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ботѹ же по веⷱ мл҃твѣ поклонисѧ г҃ до поꙗса∙ гл҃ѧ∙ Бе҃ всемогꙑи иꙁбавителю
мои∙ не преꙁри мене на тѧ всегда ѹповающаго. Ги҃ помилѹи в҃і и тако
кончаи (л. 161 об.).

Однофразовые молитвословия в «Сложении» записаны начиная
с окончания субботней вечерней молитвы и заканчиваются молит-
вословием в субботу после молитвы часов, т. е. порядок следования
здесь совпадает с типом 1(б), что свойственно ЯЧ и южнославян-
ским спискам цикла. Но в Сол. 1085/1194 цикл молитв начинается
с воскресной утренней молитвы, и в этом показания устава и цикла
молитв расходятся.

Кроме того, в «Сложении» после окончания утренних молитв пред-
писано читать тропари на восемь гласов, следующие за утренними
молитвами во многих рукописях: НБУ 5357, Волок. 405, 16.6.24,
Сол. 802/912 и др. В ЯЧ утренние молитвы не сохранились, в Zogr. 132
после утренних молитв нет никаких тропарей, кроме утренней мо-
литвы четверга (л. 45 об.–46 об.): здесь записаны восемь тропарей
апостолам, и они полностью совпадают с тропарями, указанными
в «Сложении» в Сол. 1085/1194 (л. 710 об.–711). В списках, содержа-
щих цикл второй редакции: F.п.I.1, Епарх. 283, Егор. 409, Погод. 360,
Мазур. 741, тропарей после заутренних молитв не содержится. Исходя
из показаний рукописной традиции возможно, что тропари после за-
утренних молитв содержались в цикле первой редакции, но они были
исключены из второй редакции, а рукопись Zogr. 132 их сохранила
только после молитвы четверга.

В конце «Сложения» в Сол. 1085/1194 на л. 712 об. приведена по-
минальная молитва, которая следует после часовой молитвы субботы,
т. е. находится в конце цикла. Такую же молитву, но более подроб-
ную, находим в списке НБУ 5357 после вечерней воскресной молитвы
(л. 56 об.–57). Здесь она также записана после всех молитв, так как
в этой рукописи цикл начинается с утренней молитвы понедельника.
Таким образом, данная молитва, известная в двух списках, всегда
стоит в конце цикла. Приведем ее текст по этим рукописям.

Т а б л и ц а  3 . 4 5

Молитва-помянник в конце цикла молитв Кирилла Туровского

НБУ 5357 Сол. 1085/1194
а се на всѧⷦ дн҃ь по всѣⷯ мл҃тваⷯтвори.
поклони ꙁа роⷣсвои гл҃ѧ. Помѧни ги҃ рабы 
своа імр҃к, ѡ ꙁⷣравіи и ѡ спніи Г҃и помилƳи 
.в҃і. таⷤ поклоⷩ

а се на всѧⷦ дн҃ь по всѣхъ мл҃твахъ твори.
поклонисѧ ꙁа ро ⷣсвои гл҃ѧ сице Помѧни г҃и 
рабы своа им҃рк въ ꙁдравии и сп҃сении. г҃и 
помилуи .в҃і.
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Из сопоставления видно, что в соловецкой рукописи прошений
меньше. Так, отсутствует прошение за князей, поминовение братии
перенесено к поминовению игумена, исключено прошение за всех

Окончание табл. 3.45

НБУ 5357 Сол. 1085/1194

Помѧни г҃и кнѧꙁѧ нашего імр҃к ѡ ꙁдравіи 
и ѡ сп҃сеніи. г҃и помилѫи .в҃і. та ⷤпоклоⷩ —

Помѧни г҃и архиепп҃а нашего імр҃к іереѧ 
и діаконы чт҃ца и пѣвца, и всего чинѫ 
цр҃ковного даи же ми мл҃твами иⷯ ѡставленіе 
грѣховъ. таⷤ г҃и помилуи .в҃і. таⷤ поклоⷩ

и поклонисѧ ꙁа е҃ппы. Помѧни г҃и еп҃пы 
и архиеп҃пы и еп҃па нашего им҃рк въ ꙁдравьи 
и в сп҃нии. иерѣи и диаконы четци и пѣвци. 
и всего цр҃ковьнаго сщ҃ннаго чинѹ даи же ми 
мл҃твами иⷯѡставление грѣховъ. ҃ги помилуи 
.в҃і.

Помѧни г҃и игѫмена нашего им҃ркь строителѧ 
дш҃ь нашиⷯ и всѧ еже ѡ х҃е братиѫ. г҃и помилуи 
.в҃і. поклоⷩ г҃

поклонисѧ ꙁа игумены и ꙁа мнихы Помѧни ги҃ 
раба своего игумена нашего ім҃рк и строителю 
дш҃ь нашиⷯ и всю ꙗже о х҃ѣ братию и всѧкого 
инока. ҃ги помилуи в҃і поклонисѧ г҃.

Ꙁа творѧщиⷯ наⷨ мл҃стнынѫ ѡ кръмѧщиⷯ 
и поащиⷯ наⷭ. Помѧни г҃и рабы своѧ 
и сътвори на ниⷯ мл҃сть своѫ. г҃и помилуи 
.в҃і. поклоⷩ

Ꙁа створшего намъ мл҃стыню и накормившаго 
и напоившаго. Помѧни г҃и рабы своꙗ им҃рк 
и створи на ниⷯ мл҃сть твою и даи же ср҃дца 
ихъ въ всемь помагаи имъ и сп҃саи ихъ мл҃твами 
ст҃ыꙗ б҃ца и всѣхъ ст҃хъ. г҃и помилуи .в҃і.

ꙁа мрт҃выа Помѧни г҃и дш҃а ѹсопшиⷯ рабь 
своиⷯ ім҃рк. съ всѣми ѿ вѣка ѹгодившими 
тобѣ. г҃и помилуи м҃.

таⷤ поклонисѧ ꙁа мр҃твыꙗ. Помѧни г҃и ѹсопшиⷯ 
дш҃а рабь своиⷯ им҃рк покои ꙗ съ всими 
ѹгодившими тебѣ ѿ вѣка. г҃и помилуи м҃.

Аще над ѹсопшиⷨ ѡбѣдаеⷨ или ти что даⷧ г҃ 
поклони тоⷤ гл҃ѧ. поклонисѧ ꙁа нѫжники гл҃ѧ

Аще наⷣ ѹс҃пшимъ обѣдаеши или еши ли 
что ти дали. поклонисѧ г҃ гл҃ѧ се

Помѧни г҃и сущаа в нѫжаⷯ и въ бѣдаⷯ 
вдовица и сироты ніщаа рабы и свободныа 
иже в темницаⷯ и въ плѣнѣ и ѿ всѧкое 
напасти сп҃си, по гнѣвѫ томимыа иꙁбави. даи 
же ми мл҃твами иⷯ ѡставленіе грѣховь. г҃и 
помилѫи .в҃і. поклоⷩ г҃лѧ

Помѧни г҃и сущаꙗ в нѹжи и в бѣдѣ вдовици 
и сироты нищаꙗ и рабы свободьныꙗ ꙗже 
в темницахъ и въ плѣнѣ и въ всѧкои напасти 
сп҃саи и по гнѣву томимыꙗ иꙁбави и даи же 
ми мл҃твами оставление грѣхомъ. г҃и помилуи 
.в҃і.

Помѧни г҃и всѫ братиѫ нашѫ и всѧ хр҃стны 
и даи ми мл҃тва[ми] иⷯѡставленіе грѣховь г҃и 
помилѫи .г҃.
таⷤ Ги҃ іс҃е хе҃ бе҃ нашь помилѫи нас. аминь.
Тако во всѧ дни твори ѹставь сіи. Тако бо 
достоиⷮ мнихѫ работати и ꙁа весь мирь 
молитисѧ не токмо ꙁа своа грѣхы. нѫ 
и ꙁа чѫжаа. и ꙁа врагы. а не ꙁа едины хртне. 
нѫ и ꙁа неверныѧ да бышѧ и ти вѣровали х҃ѫ. 
и на бѣсы да быша не творили пакости
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христиан и за неверных. Конец молитвы в рукописи НБУ 5357 имеет
рубрику (см. последнюю строку в таблице 3.45), во многом совпада-
ющую с рубрикой, помещенной в ЯЧ после субботней вечерней мо-
литвы на л. 162: ги҃ помилѹи∙ а иныъ не поминаи∙ но по немонѣ∙ гл҃авъ∙
мл҃твѹ ꙁа крǨестьꙗнꙑ∙ долъженъ бо ѥсть мнихъ ꙁа весь миръ молитисѧ∙
и створивъ млт҃вѹ∙ тако коньчавъ ѹставъ сии ѹбогꙑи кюрилъ∙ тако до-
стоить мнихѹ работати бв҃и∙ не тъкмо ꙁа своꙗ молитисѧ бо҃у но и ꙁа чю-
жаꙗ∙ и ꙁа врагꙑ∙ и не ꙁа ѥдинъ (!) кр҃стьꙗнꙑ∙ но и ꙁа поганꙑѧ∙ да бꙑша ѡ̈бра-
тилисѧ къ бо҃у∙ и на бѣсꙑ да бꙑша імъ не створили пакости. Кроме того,
в ЯЧ далее (л. 162 об.) следует молитва Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти
съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ, которая также читается в НБУ 5357 сразу
после окончания рубрики (л. 57 об.). Можно предположить, что в
конце устава Кирилла, после поминальной молитвы следовала и эта
молитва, которая в НБУ 5357 озаглавлена мо ст҃го кирила. В ЯЧ она
не имеет в заголовке имени Кирилла, а названа мо∙ о грѣсѣхъ къ гд҃ѹ.
Эта же молитва известна по рукописи Кир.-Бел. 265/522 (л. 676), где
она также расположена в самом конце цикла после воскресной часо-
вой молитвы и озаглавлена так же, как и в ЯЧ. Разночтений эта мо-
литва по спискам не имеет, кроме одного вторичного чтения, свой-
ственного ЯЧ и Кир.-Бел. 265/522: не поими мене грѣшнаго ѿсѹдѹ :
не помѧни мене ѿсѹдѹ грѣшнаго сѫща (НБУ 5357). Это разночтение
свидетельствует о пропуске и переосмыслении изначального чтения
«не помяни по причине того, что я грешен», поскольку наречие
ѿсѹдѹ может иметь редкое значение ‘поэтому, по этой причине’
[СДрЯ VI: 289, 293]. В Кир.-Бел. 265/522, как и в НБУ 5357, цикл мо-
литв Кирилла начинается с утренней молитвы понедельника. Можно
предположить, что эта молитва изначально входила в устав Кирилла,
но впоследствии была сокращена, поскольку и сам устав подвергался
неоднократным сокращениям, как мы увидим из дальнейшего изло-
жения.

В остальных исследованных нами списках нет ни поминальной
молитвы, ни молитвы «о гресех», но они в некоторых списках упо-
минаются в рубриках. Например, в списке Волок. 405 пространное
указание, описывающее, кого следует поминать, вставлено после
воскресной утренней молитвы, т. е. в начале цикла, после первой мо-
литвы: таⷤ поклонисѧ ꙁа роⷣ свои и ꙁа кнѧꙁѧ или ꙁа еп҃па или ꙁа игумена
или ꙁа мниха или ꙁа ѡц҃а дх҃внаго или створьша наⷨ мл҃стыню или накормивша
или одевшаго или обувшаго таⷤ ꙁа ѹсопшиꙗ таⷤ ꙁа всю братию и ꙁа всѧ
хр҃стианы г҃и помилѹи∙ в҃і ꙁови та ⷤ сотворь мл҃тву и тако кончаи ѹстаⷡ
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сии ѹбогаго кирила тако достоиⷮ мниху работати бг҃ви не токмо ꙁа свое
мл҃тисѧ бг҃у но и ꙁа чюжаѧ и ꙁа врагы не ꙁа едины хр҃стиане но и ꙁа поганꙑꙗ
да бывша ꙗ ѡбратили к бг҃у и на бѣсы да быша нынѣ творили пакости
(л. 50–50 об). Подчеркнутый пассаж очень близок к рубрике, кото-
рая читается после молитв в НБУ 5357 и ЯЧ. Та же рубрика, но в бо-
лее сокращенном виде читается в Сол. 802/912, также после утрен-
ней молитвы в воскресенье: Поклонисѧ ꙁа родителѧ свои и ꙁа всѧ
хр҃стианы. и створь мл҃тву тако скончаи ѹставъ ѹбогаго курила. тако до-
стоиⷮ мниху работати бг҃у и не токмо ꙁа своа молитисѧ но и ꙁа чюжаа
и ꙁа врагы и не ꙁа едины хр҃стианы но и ꙁа вѣрныа да быша сѧ ѡбратились
къ бу҃ (л. 173 об.). Выражение створь мл҃тву, возможно, отсылает к мо-
литве Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ, но ее
текст в этой рукописи не приводится.

В Ярославском часослове, по всей видимости, поминальная мо-
литва, похожая на НБУ 5357 и Сол. 1084/1194, также была записана,
но она была помещена после воскресной утренней молитвы, о чем
сообщает одинаковая рубрика, повторяющаяся после каждой часо-
вой молитвы кланѧꙗсѧ ꙁа всѣхъ по ѹставѹ∙ ꙗко по ꙁауренѣї мл҃твѣ пино.
Кроме того, аналогичное указание повторяется еще и после вечер-
ней молитвы каждого дня, но с указанием совершать поминовение
после повечерия («мефимона»): а ꙁа инꙑхъ нꙑнѣ не кланѧисѧ∙ но по ме-
фимонѣ∙ гл҃въ млт҃вѹ ꙁа крьꙗны∙ та∙ кланѧисѧ ꙁа прежеписанꙑꙗ по ꙁауни.
Таким образом, изначально предполагалось, что поминальная мо-
литва читалась монахом три раза в сутки — после утрени, после ча-
сов и после вечерни, но при размещении молитв в составе часослова
для келейной молитвы более логичным оказывается совершение по-
миновения в конце последней службы дня — повечерия. Впрочем,
после самого повечерия в Ярославском часослове нет указаний на со-
вершение поминовения или каких-либо поминальным молитв.

Итак, устав «Сложение Кириллово» по рукописи Сол. 1085/1194
вполне соответствует отрывкам из него в других рукописях, содер-
жащих молитвы Кирилла Туровского. Этот устав предписывал после
каждой молитвы прочитывать однофразовое молитвословие с покло-
нами, а также читать просительную молитву за разных лиц, живых
и умерших. Объем прошений в данной молитве колеблется по спис-
кам, он может быть пространным, как в НБУ 5357, может быть сокра-
щен, как в Сол. 802/912. Интересно отметить, что и в молитвах Ки-
рилла, и в тех частях, которые есть в «Сложении», рукопись НБУ 5357
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зачастую содержит более пространные пассажи по сравнению с дру-
гими списками.

В ЯЧ предписания устава распределены по всему часослову, после
каждой утренней, часовой и вечерней молитвы были вставлены ука-
зания из данного устава, а сама просительная молитва, видимо, была
записана один раз после воскресной заутренней молитвы Кирилла
Туровского, как это отражено в Волок. 405. Таким образом, изна-
чальное место поминальной молитвы должно быть в конце цикла,
как в «Сложении Кирилловом» и НБУ 5357, а не в его начале, как мы
видим в ЯЧ и Волок. 405 — в этих списках она передвинута и запи-
сана после воскресной утренней молитвы. На это намекает и устав-
ная помета, которая является логическим завершением цикла и поме-
щена в Ярославском часослове после субботней вечерней молитвы:
тако коньчавъ ѹставъ сии ѹбогꙑи кюрилъ, т. е. цикл начинался с вос-
кресенья утра и заканчивался в субботу вечером. После данной руб-
рики в ЯЧ записана молитва «о гресех» Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти
съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ, как раз восходящая к тексту устава.

Таким образом, противоречие, связанное с тем, с какого дня на-
чинался цикл — с вечера субботы или с утра воскресенья [Рогачев-
ская 1999: 24–25], объясняется тем, что «Сложение Кириллово» на-
чиналось с субботы вечера, т. е. было расположено согласно системе
памятей Октоиха, а сам цикл молитв, видимо, начинался с воскрес-
ной утренней молитвы. Совмещение устава и цикла молитв, по-ви-
димому, и привело к тому, что рубрика из устава Кирилла оказалась
в ЯЧ не в конце цикла, а после субботней вечерней молитвы.

∗ ∗ ∗

Текстологический анализ часовых и вечерних молитв Кирилла Ту-
ровского показывает, что они претерпели за конец XII — XIII в. как
минимум три редактуры. Первая редакция, сделанная, скорее всего,
в Киеве, сократила некоторые пространные пассажи авторского текста
в восьми молитвах, известных нам по рукописи НБУ 5357, и приспосо-
била цикл молитв к келейной практике. В ней предписывалось после
всех молитв прочитывать с поклонами однофразовое молитвосло-
вие, поминать определенные категории живых и усопших, а после
утренних молитв читать тропари дня, о чем нам известно из «Сло-
жения Кириллова» по рукописи Сол. 1085/1194 и из рубрик некото-
рых рукописей первой редакции, в том числе и ЯЧ. В конце цикла
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прочитывалась молитва «о гресех» Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти съгрѣ-
шихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ, сохранившаяся лишь в ЯЧ и НБУ 5357. Эта ре-
дакция была заимствована южными славянами в первой половине
XIII в., но довольно быстро, судя по Zogr. 132, тропари перестали
читаться, а также исчезла практика поминовения живых и умерших
после каждой молитвы и чтения молитвы «о гресех».

Вторая редакция была сделана на базе первой; она была нацелена
на сокращение ряда фрагментов, а также согласовывала некоторые
выражения в молитвах с пассажами из Св. Писания и литургических
молитв. Кроме того, в отдельных молитвах появлялись вставки, иногда
весьма пространные, связанные с памятью дня. Эта редакция до-
вольно грубо и смело исправляла тексты, а также именно в ней цикл
молитв был приписан другим более известным Кириллам — Кириллу
Александрийскому и Кириллу Иерусалимскому. Все это может сви-
детельствовать о том, что для редактора не существовало авторитета
Кирилла Туровского как «русского Златоуста», и такая редакция, ви-
димо, была сделана в Северо-Восточной Руси, где Кирилл Туровский
поначалу воспринимался весьма враждебно. Его «Притча о душе
и теле» — это своеобразный обличительный памфлет на ростовского
епископа Федорца — ставленника Андрея Боголюбского на само-
стоятельную Владимирскую митрополию [Еремин 1956: 342–343].
Вторая редакция была сделана весьма рано, видимо в первой поло-
вине XIII в., поскольку некоторые ее чтения содержатся в болгар-
ской рукописи Zogr. 132, отражающей цикл молитв, заимствованный
южными славянами в период первого восточнославянского влияния.
В отличие от первой редакции, вторая никак не была связана с келей-
ным богослужением и «Сложением Кирилловым».

Третья редакция, псалтирная, была сделана позже, когда на Руси на-
чинают распространяться келейные псалтири, пришедшие от южных
славян во второй половине XIII в. Тогда некоторые молитвы цикла
помещаются после кафизм Псалтири и претерпевают редактуру. Са-
мая ранняя псалтирь, содержащая молитвы Кирилла Туровского, —
Син. 235 — практически не меняет текста молитв, тогда как псалтири
Хлуд. 3 и F.п.I.2 содержат существенные исправления, нацеленные
на то, чтобы снять упоминание о памяти конкретного дня и часа.
Чаще всего, чтения псалтирной редакции ближе к первой редакции,
но в них также читаются варианты из второй.

В Ярославском часослове цикл молитв Кирилла Туровского не пер-
вичен, он переформатирован составителем под нужды келейной прак-
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тики. В нем молитвы собраны в три блока: все часовые молитвы за-
писаны после часов, все вечерние после вечерни и все утренние
содержались в утраченной части. Устав «Сложение Кириллово» в ЯЧ,
видимо, отсутствовал, он был распределен по всей рукописи в виде
рубрик, и они во многом совпадают с пассажами из НБУ 5357. Рядом
с молитвами Кирилла записаны молитвы самого разного происхож-
дения: седмичные переводные молитвы, известные нам по рукописи
F.п.I.73, латинские молитвы моравского периода, восточноболгарские
периода Первого Болгарского царства, а также молитвы, вычленен-
ные из славянских житийных текстов и Слов Ефрема Сирина. Все
это свидетельствует о том, что составитель ЯЧ делал своеобразную
антологию покаянных молитв для частной келейной практики. В боль-
шинстве чтений ЯЧ ориентируется на первую редакцию, но в распо-
ряжении составителя была и вторая редакция, откуда происходит ряд
заимствований и слитных чтений. В дальнейшей рукописной тради-
ции XV–XVI вв. две редакции переписываются, но вторая, представ-
ленная меньшим числом списков, постепенно подвергается влиянию
первой редакции.

3.7. Утраченная часть Ярославского часослова

Исходя из структуры сохранившейся части рукописи, можно пред-
положить, что в первоначальном виде кодекс, как и Часословец, начи-
нался с утрени, точнее, с предшествующего утрени чина куроглашения.
За утреней следовали первый и 2-й часы. Дневное богослужебное
собрание, должно быть, состояло из третьего по 12-й часов, завер-
шаемых изобразительными; из него сохранилась только часть, начи-
нающаяся с 7-го часа. Таким образом, структуру утраченной части
кодекса можно реконструировать следующим образом:

1. Утреннее богослужение
1.1. чин куроглашения
1.2. утреня
1.3. первый час
1.4. 2-й час

2. Молитвы «кончавше утреню» (молитвы свт. Кирилла Туровского
и, возможно, некоторые другие)

3. Чин часов
3.1. третий час
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3.2. 4-й час
3.3. 5-й час
3.4. шестой час
3.5. 7-й час (от него сохранилось окончание, л. 5)

Как мы указали выше (см. табл. 3.3), такая структура получается
путем удаления первого малого часа из переформатированного 24-псал-
мового часослова, послужившего источником для Часословца и Ярос-
лавского часослова, и перенумеровывания всех оставшихся часов,
не разделяя их на большие и малые. Теперь попытаемся сказать что-то
более конкретное о службах утраченной части Ярославского часо-
слова.

3.7.1. Первый, третий и шестой часы

Исходя из структуры сохранившегося девятого часа, эти службы
в целом совпадали с аналогичными службами Часословца: три псалма,
респонсорий, богородичен и псалмодический стих, Трисвятое с Отче
наш и затем две (вместо одной) молитвы. Псалмы, респонсорий, бо-
городичен и псалмодический стих были те же, что и в Часословце
и Часовнике (псалмы приведены в таблице 3.5). На каждом часе раз-
мещались две молитвы в порядке, представленном в Часословце
по типу Соф. 1052: сначала молитва из «второго цикла» (в Соф. 1052
размещенная на часе), затем молитва из цикла молитв свт. Василия
Великого (в Соф. 1052 размещенная на междочасии).

3.7.2. 2, 4 и 5-й часы

Эти службы состояли из псалмов, тропаря с богородичным, Три-
святого с Отче наш и молитвы (или двух молитв). Выше мы предпо-
ложили, что составитель Ярославского часослова разместил на этих
«малых» часах псалмы Часословца в строго восходящем порядке,
добавив в недостающих позициях какие-то другие псалмы. Исходя
из этой логики, на 2-м часе, скорее всего, размещались псалмы меж-
дочасия первого часа в восходящем порядке (псалмы 45, 91 и 112),
а на 4-м часе — псалмы междочасия третьего часа (псалмы 18, 32 и 60).
Мы не можем сказать, какие псалмы размещались на 5-м часе, однако,
по всей видимости, на нем было два псалма — это следует из наблю-
дения, что на «малых» часах, следующих за «большим» часом (10-м
и, скорее всего, 7-м), в Ярославском часослове помещены три псалма,
а на других «малых» часах — два псалма.
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Выбор гимнографии на этих утраченных часах указать сложнее.
Но представляется, что имеющиеся в Часословце на междочасии пер-
вого часа тропарь Свету быти, Господи, повелев и богородичен Гос-
поди, мы есмы людие Твои могли быть помещены на 2-м часе, а чи-
тающиеся на междочасии третьего часа тропарь Благословен еси,
Христе Боже наш и богородичен Тя град и станище имамы —
на 4-м часе. Впрочем, возможно, что на этой службе размещались
песнопения Боже, очисти грехи моя и Пресвятая Богородице, помо-
гай нам грешным, которые мы видим в конце третьего часа в бого-
служебном сборнике F.п.I.73: выше мы уже указали на то, что особен-
ности этого списка также отражены в ЯЧ. Так, богородичен Божию
быхом обещници естеству в F.п.I.73 стоит в конце шестого часа,
в ЯЧ он встречается на 8-м часе, а молитва Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, невечерний свете, размещенная в начале вечерни, име-
ется в начале вечерни ЯЧ. Кроме того, седмичные молитвы из по-
добного сборника сопровождают в Ярославском часослове вечерние
молитвы Кирилла Туровского.

Что касается молитв этих малых часов, то исходя из структуры
7-го и 10-го часов можно предположить, что на 2-м часе размеща-
лась молитва 2-го часа из 24-псалмового Орология Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, Слово бессмертное (3), а на 4-м часе — мо-
литва 3-го малого часа Боже праведный и прехвальный (7). Возможно,
перед ними были записаны еще какие-то молитвы, заимствованные
из келейной Псалтири или других источников. Кроме того, в конце
междочасия первого часа в Часословце Q.п.I.57 размещены молитвы
Владыко Господи Отче вседержителю (73) и Боже, очисти мя, греш-
наго (25), которые, как мы предположили, восходили к междочасию
первого часа его «студийского» источника; вероятно, они помещались
также и на 2-м часе в Ярославском часослове. О молитвах 5-го часа
сказать что-то конкретное не представляется возможным: на нем могла
находиться молитва, заимствованная из Евхология или Псалтири.

3.7.3. Чин куроглашения и утреня

Если верны наши предложения, что имеющийся в Ярославском ча-
сослове чин «от бесовского соблазна» и помещенный в Q.п.I.57 чин
куроглашения восходят к «студийскому» источнику Q.п.I.57, то тогда
в Ярославском часослове мог быть чин куроглашения в том же более
архаическом виде, что и в Q.п.I.57, т. е. с троичнами, шестью псал-
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мами, молитвой из цикла молитв свт. Василия Великого Господи
Боже наш, покоивый нас сном (291) и молитвой Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе, присно презряй грехи наша (277). Впрочем, в XIII в.
чин куроглашения претерпевает изменения, отраженные в Часословце
Соф. 1052 и богослужебных сборниках, так что нельзя исключить, что
и в Ярославском часослове он уже был записан в редакции, похожей
на Соф. 1052, и, например, содержал лишь четыре псалма и допол-
нительные молитвы, или даже в редакции богослужебных сборни-
ков, т. е. состоял лишь из нескольких песнопений и молитв, присое-
диненных к началу утрени.

Утреня должна была начинаться со «студийского начала», после Три-
святого с Отче наш которого размещалась утренняя молитва из цикла
молитв свт. Василия Великого Владыко Боже, рождейся преже ден-
ница от Отца (191); затем следовали обычные части утрени — шес-
топсалмие, библейские песни, «хвалитные» псалмы 148–150, славо-
словие, конечные стихи из псалма 89. В конце утрени должны быть
записаны молитвы, вероятно, это были, как и в Соф. 1052, молитвы
12-го часа ночи 24-псалмового Орология Господи Иисусе Христе
Боже наш, на Тя уповах (6) и Господи, Господи, Твой есть день и Твоя
есть нощь (43). Впрочем, возможны и другие молитвы; например,
в конце утрени в богослужебном сборнике F.п.I.73 помещена про-
странная молитва-помянник Господи Боже наш, иже общия сия и со-
гласныя молитвы, не имеющая греческого аналога.37 Также вполне
вероятно, поскольку сборник предполагался для келейной молитвы,
что на утрене были помещены гимнографические тексты: троичны
для «аллилуйного» богослужения, воскресные тропари и богоро-
дичны и канон — возможно, покаянный канон свт. Кирилла Туров-
ского. Этот канон имеется в богослужебном сборнике F.п.I.73, при
том что на вечерне в нем нет гимнографических текстов, как и на ве-
черне ЯЧ. Весьма логично заключить, что сборник содержал не только
цикл молитв туровского святителя, но и его покаянный канон, раз-
мещенный в корпусе утреннего богослужения.

3.7.4. Молитвы после утрени

После окончания утрени следовала подборка утренних молитв Ки-
рилла Туровского, видимо, начиналась она с воскресной молитвы.

37 Лишь инципит молитвы совпадает с молитвой третьего антифона литургии
свт. Иоанна Златоуста, но она есть по кафизмам Псалтири [Афанасьева 2023: № 46].
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После каждой утренней молитвы были записаны восемь тропарей
дня, по одному на каждый глас, и, для некоторых дней, заключитель-
ный богородичен. Такое расположение тропарей мы наблюдаем в ру-
кописях первой редакции: НБУ 5357, Волок. 405, Сол. 1085/1194. После
блока заутренних молитв, скорее всего, находилось пространное по-
миновение всех живых и умерших, на которое все время ссылается
составитель ЯЧ. Текст этого поминовения, возможно, был близок
к рукописи НБУ 5357, в которой он записан в конце цикла молитв
Кирилла Туровского. Поскольку изучение утренних молитв Кирилла
в данном исследовании осуществлено не было, то сложно что-то ска-
зать о том, были ли еще какие-то дополнительные молитвы после
утрени.

3.8. Выводы

1. Ярославский часослов не является переводом какого-то особого
греческого часослова, так как не похож на сохранившиеся памятники
византийского 24-псалмового Орология. Он, несомненно, представ-
ляет собой славянскую компиляцию нескольких литургических книг.

2. Составитель Ярославского часослова пользовался большим ко-
личеством разных источников, причем некоторые из них не дошли
до наших дней, а могут быть лишь гипотетически реконструированы
на основании изучаемого памятника: это славянский перевод 24-псал-
мового Орология; Часовник архаического состава, предположительно
отражающий охридское богослужение конца IX в., а также, возможно,
архаичная домонгольская Псалтирь, содержавшая дополнительные
молитвы и чины. 

3. Источники, которыми пользовался составитель, на наш взгляд,
следующие:

1) 24-псалмовый Орологий, переведенный славянами предполо-
жительно в начале — первой половине XII в., который может быть
реконструирован на основании молитв Часословца Q.п.I.57. Как было
показано во второй главе, этот 24-псалмовый Орологий имел уже
переформатированный (в нем 1, 3 и 6-й малые часы были помещены
после соответствующих больших часов) и усеченный (в нем отсут-
ствовали 5, 8 и 9-й малые часы) вид. Точного греческого аналога этого
источника не сохранилось, однако схожий переформатированный
вид имеет 24-псалмовый Орологий, легший в основу рукописи Leimo-
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nos 295 второй половины XII в. Из этого памятника составитель ЯЧ
почерпнул общую структуру кодекса (12 часов дня, которые он по-
лучил, перенумеровав часы 24-псалмового Орология, более не раз-
деляя их на большие и малые), а также молитвы 7-го и 10-го часов
и, возможно, некоторые песнопения часов.

2) Часословец по типу Соф. 1052, так как именно этот тип был
известен в Древней Руси. Из этого источника заимствованы псалмы
междочасий, размещенные на часах в Ярославском часослове, мо-
литвы «второго цикла» и молитвы свт. Василия Великого, а также не-
которые песнопения часов и чины вечерни и, возможно, утрени. Этот
источник был весьма близок к «студийскому» часослову, предполо-
жительно переведенному для Киево-Печерского монастыря вместе
со Студийско-Алексиевским уставом в 60–70-е гг. XI в., так как в нем
содержались тексты и рубрики аллилуиариев вечерни, которые в боль-
шинстве древнерусских часословов не сохранились, но отражают ря-
довое суточное богослужение по Студийско-Алексиевскому уставу.
Кроме того, из Часословца мог быть заимствован и чин куроглаше-
ния, похожий на чин в начале кодекса Q.п.I.57, видимо, помещенный
в утраченном начале рукописи. Ночная часть служб Часословца —
ночные часы и полунощница — в Ярославском часослове отсутство-
вали, так что рукопись предназначалась только для утренней, днев-
ной и вечерней молитвы.

3) Часовник необычного вида, отличающийся от дошедших до на-
ших дней рукописей Sin. slav. 44, Sin. slav. 13 и Син. тип. 76. В нем
изосиллабические гимны были помещены в середине повечерия,
а не в конце него и в расширенном составе, включая азбучный гимн
славянского происхождения. В нем также присутствовало Трисвя-
тое с интерполяцией и, возможно, вместо шести псалмов в начале
повечерия были записаны семь. Предположительно такой вид могло
иметь повечерие, переведенное в Охриде в конце IX в. и помещен-
ное в утраченной части Синайской глаголической псалтири. О том,
что глаголическая охридская богослужебная традиция могла в ка-
ком-то виде сохраняться на Руси вплоть до XIV в., свидетельствует,
помимо Ярославского часослова, также богослужебный сборник
Соф. 1129, содержащий архаические чины первосопницы и полунощ-
ницы.

4) Некоторые молитвы малых часов, а также молитвы из корпуса
дополнительных молитв дня заимствованы составителем из домон-
гольского Евхология, лишь частично дошедшего до наших дней. Не-
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которые из них имеют весьма древнее происхождение и известны
в Синайском глаголическом евхологии. Это Сант-Эммерамская мо-
литва, некоторые молитвы «песненного последования» и молитвы
общей трапезы, упомянутые в Студийско-Алексиевском уставе,
но, к сожалению, не сохранившиеся в дошедших до нас служебни-
ках. Однако перевод этих молитв отличается от Синайского евхоло-
гия и свидетельствует о том, что в домонгольской Руси имели обра-
щение другие версии этих текстов.

5) Ряд молитв мог быть переписан из какого-то раннего варианта
Псалтири, которая могла иметь дополнительные молитвы и отдель-
ные чины в конце кодекса. Как правило, эти молитвы не совпадают
с вариантами, представленными более поздними, келейными псал-
тирями XIII–XIV вв. Это молитвы св. Амвросия, Григория Великого,
молитва «в тузе и печали», молитвы к Богородице Бл҃гаго царꙗ бл҃гаꙗ
м҃ти и Влд҃чце моꙗ б҃це тꙑ свѣдаѥши. Ряд таких молитв, как молитва Ни-
фонта Константианского и молитва «о смеянии и глумлении», были
вычленены из славянских агиографических и гомилетических па-
мятников в раннее время и получили литургическое употребление
из-за своего покаянного характера. Возможно, они тоже были известны
в составе домонгольской Псалтири и были выписаны составителем
Ярославского часослова оттуда.

6) Наконец, некоторые молитвы заимствованы из келейной Псал-
тири, появившейся на Руси лишь во второй половине XIII в. Это две
молитвы Богородице Помощнице моему сп҃сению и К тебе гж҃е дв҃о бц҃е
все ѹпование своѥ въꙁлагаю, молитва Помощьникъ ми бѹди вл҃дко х҃е,
у которых есть южнославянские параллели. Пространная молитва
Иоанна Златоуста о согрешениях, хотя не найдена в южнославянских
псалтирях, однако восходит к весьма позднему греческому тексту,
известному по келейным псалтирям начала XIV в., а также содер-
жит некоторые южнославянизмы в переводе. Не исключено, что она
могла также использоваться в келейной Псалтири как молитва по ка-
физмах.

4. Цикл молитв свт. Кирилла Туровского имелся у составителя
в разных редакциях — первой (киевской) и второй (северо-восточ-
ной), но преимущество было отдано той редакции, которая бытовала
в Киеве и имела устав о его келейном употреблении. При внесении
в Ярославский часослов этот цикл был, однако, переформатирован:
все утренние молитвы были записаны после утрени, часовые мо-
литвы — среди молитв после часов, а вечерние — после вечерни,
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причем последние соседствовали с весьма архаичным циклом пере-
водных седмичных молитв, известных по богослужебному сборнику
F.п.I.73. Рубрики, сопровождавшие молитвы Кирилла Туровского
в Ярославском часослове, восходят к некоему уставу, объяснявшему,
как иноку использовать в келейной практике цикл молитв Кирилла
Туровского, и известному по более позднему списку в Сол. 1085/1194,
в котором он имеет название «Сложение Кириллово». Самоназвание
устава изначально было другим, а атрибуция Кириллу, скорее всего,
появилась под пером поздних переписчиков. Однако составитель
Ярославского часослова пользовался более ранней и полной версией
этого устава, молитвы и рубрики которого он распределил по всему
часослову.

5. Ярославский часослов вполне вписывается в древнерусское ли-
тургическое творчество второй половины XIII в. и напоминает бого-
служебные сборники, составленные на основе Часословца и Часов-
ника и объединившие элементы обоих типов часослова. Однако,
в отличие от богослужебных сборников, предназначенных для обще-
ственного богослужения, Ярославский часослов предназначался для
келейной молитвы.

6. Чин «от бесовского соблазна» имеет составной характер. Его
часть, содержащая общие элементы с аналогичным чином в Ипоти-
посисе, также происходит из «студийского» часослова и могла быть
выписана из Часословца. Другая часть чина, а именно молитвы, за-
писанные в аналогичном чине в сербской псалтири Sin. slav. 7, имеет
южнославянское происхождение и была переведена, по всей види-
мости, в XIII в. Она могла быть переписана из псалтири, в которой
этот чин записывался в качестве приложения, либо из Часословца
по типу Q.п.I.57, в котором также размещен этот чин. На примере
этого чина видно, что составитель объединяет старые домонгольские
традиции с новыми, приходящими со славянского юга молитвами.

7. Где и когда был составлен Ярославский часослов? Из приведен-
ных выше аргументов это должен был быть книжный центр с весьма
богатой библиотекой, в которой могли находиться памятники домон-
гольской литургической письменности. Такой библиотекой в XIII в.,
несомненно, является Ростовская владычная библиотека. Здесь, бла-
годаря инициативе епископа Кирилла I (1216–1229 гг.), сохранялись
и переписывались многие памятники киевского происхождения [Со-
болевский 1910: 205–207]. Наличие южнорусских протографов у Яро-
славского часослова было продемонстрировано в орфографическом
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описании (см. раздел 3.2.2). Видно, что при преобладании северо-вос-
точных черт в рукописи некоторые тексты спорадически отражают
южнорусские и даже отдельные южнославянские особенности. На наш
взгляд, кодекс был создан во второй половине XIII в. и написание
рукописи было одновременным созданию сборника, т. е. составитель
и переписчик были одним лицом. Наличие большого числа описок
и ошибок показывает, что, скорее всего, составителем сборника был
большой знаток монашеской книжности и в силу возраста (рукопись
написана крупным почерком) он уже не мог писать идеально гра-
мотно. Кроме того, большой формат Ярославского часослова в лист
является нетипичным для часословов, служебников и псалтирей, ко-
торые чаще всего имеют формат в четверку или восьмерку. Возможно,
этот фолиант был задуман как своеобразная антология для келейной
молитвы, объединившая древние киевские традиции и новые, при-
ходящие на Русь от южных славян. Наличие в сборнике молитв из ке-
лейной Псалтири свидетельствует в пользу его создания во второй
половине XIII в.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историко-литургическое и лингво-текстологическое исследование
Ярославского часослова позволило во многом прояснить цели его
создания, а также уловить некоторые культурные тенденции времени
его составления — второй половины XIII в., когда после татаро-мон-
гольского завоевания Древней Руси и падения Киева в 1240 г. посте-
пенно начинает возвышаться Северо-Восточная Русь и брать на себя
некоторые культурные инициативы. Составитель Ярославского часо-
слова, видимо, был связан с Ростовской владычной библиотекой, где
впоследствии и хранилась данная рукопись, и имел перед собой зна-
чительное число древних киевских литургических памятников, которые
он умело вплетал в свой личный келейный сборник. Эти источники
отражали разные этапы в истории славянского Часослова и Псал-
тири — двух богослужебных книг, которые несколько раз переводи-
лись и редактировались славянами на протяжении IX–XIII вв. В нашем
исследовании мы попытались связать эти переводы с различными
эпохами в культурной жизни славянских народов: становлением сла-
вянского богослужения на глаголице в Охриде, строительством но-
вой столицы Первого Болгарского царства в Преславе, устроением
общежительного монашества на Руси в Киево-Печерском монастыре,
появлением русской монашеской общины на Афоне. Переводы эти
отражали изменения в византийском суточном богослужении, кото-
рое продолжало развиваться на протяжении IX–XIII вв., и прежде
всего — во второй половине XI в., когда проходила усиленная коди-
фикация монастырского богослужения и келейной молитвы в Кон-
стантинополе.

Особенностью богослужебной традиции на Руси было сосуще-
ствование разных традиций: переведенные на разных этапах типы
Часослова не вытесняли друг друга, а продолжали переписываться.
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Кроме того, в XIII в. на Русь попадают новые богослужебные прак-
тики, возникшие в ходе становления сербского монашества на Афоне
при свт. Савве и восстановления болгарской письменности во Втором
Болгарском царстве. Все эти традиции отражены в исследуемом нами
памятнике: его составитель объединял старые домонгольские бого-
служебные традиции с новыми, приходящими в его время от южных
славян, причем он свел в единое целое два типа домонгольского Ча-
сослова — Часовник и Часословец. В этой тенденции — сочетать
разные по происхождению богослужебные книги, сохраняя особен-
ности древних памятников, — наш компилятор не был одинок: такой
же принцип заложен в формирование древнерусских богослужебных
сборников XIV в. Благодаря этому подходу были сохранены древней-
шие литургические тексты: так называемые «западные» молитвы,
изосиллабические гимны и древнеславянский азбучный гимн на по-
вечерии. Это позволяет нам предположительно реконструировать со-
став славянских богослужебных книг, не дошедших до наших дней:
утраченных частей глаголической Псалтири с восследованием, 24-псал-
мового часослова и, возможно, домонгольской Псалтири с различ-
ными молитвами.

Настоящее исследование позволяет уточнить число «западных»
текстов в составе Ярославского часослова. Так, Сант-Эммерамская
молитва, ранее неизвестная в древнерусской письменности, в Яро-
славский часослов была выписана, скорее всего, из чина исповеди,
и ее чтения имеют свои особенности, а значит, в киевских требниках
она имела небольшие отличия от сохранившихся южнославянских
списков. Молитва св. Григория, папы римского, обнаружена нами
в составе восточнославянских часословов и псалтирей XIII–XIV вв.,
т. е. она была весьма известной в домонгольской Руси и также имела
небольшие разночтения в тексте по сравнению с южнославянскими
списками. Несомненно, западной молитвой является молитва от избав-
ления от блуда Ги҃ іс҃е х҃е наш единочадыи сн҃е, входящая в состав чина
«от бесовского соблазна». Однако остальные молитвы этого чина пе-
реведены с греческого, да и сам чин известен в греческих псалтирях,
поэтому предположение М. Н. Сперанского о том, что весь чин имеет
западное происхождение, оказалось несостоятельным. О двух уникаль-
ных западных молитвах — молитве «против диавола» [Конзал 2002]
и молитве «об исповедании грехов» [Vepřek 2013] — пока не удалось
обнаружить новых сведений. Таким образом, только пять молитв
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Ярославского часослова, несомненно, можно назвать моравскими
и чешскими. 

Некоторые молитвы могут лишь предположительно иметь запад-
ное происхождение. Так, молитва св. Амвросия, которая была отне-
сена А. А. Соболевским к переводам с латыни лишь на основании
одного слова и атрибуции ее Амвросию Медиоланскому [Соболев-
ский 1910: 7–8], была распространена в келейных псалтирях, имев-
ших византийское происхождение. Молитва «в тузе и печали» также
получила распространение в русских келейных псалтирях, но в них
она представлена в более поздней версии с большим числом ампли-
фикаций. Остальные молитвы, причисленные Соболевским и Спе-
ранским к «западным», обнаружены нами в греческой письменности.
Это молитвы общей трапезы, известные в Евхологии Великой церкви,
а также молитва к Богородице Влд҃чце моꙗ бц҃е чл҃вколюбиваꙗ ты свѣ-
даеши, обнаруженная в греческих псалтирях. Несмотря на то что
греческих аналогов кратких личных молитв инока во время обще-
ственного монастырского богослужения нам не удалось обнаружить,
все-таки они относятся к византийскому типу монашеского бого-
служения, так как похожие практики молитвы во время литургии
известны в греческих источниках.

 Кроме западных молитв в сборник были помещены в качестве
дополнительных редкие восточноболгарские молитвы, бытовавшие
в домонгольской письменности, возможно, как приложение к Псал-
тири. Многие из них, скорее всего, переводные с греческого, но неко-
торые из этих молитв вошли в литургическое употребление на славян-
ской почве: они были выделены из Слова 23 Ефрема Сирина и из Жития
Нифонта Константианского и были использованы в качестве келей-
ных молитв. В первой главе мы упомянули, что многие молитвы, ко-
торые появились в Византии в конце XI в. в составе 24-псалмового
Орология, а затем перешли в келейную Псалтирь, были заимствованы
из агиографических и канонических произведений. Видимо, схожий
процесс имел место и в домонгольской Руси: древнерусские книж-
ники использовали молитвы из житий и произведений Отцов Церкви
для келейного богослужения. 

Проведенное исследование дало возможность выделить слой сла-
вянских гимнографических переводов, сделанных в кругу учеников
Кирилла и Мефодия. Чин повечерия древнерусского Часовника со-
держит изосиллабические гимны, характерные для византийских оро-
логиев IX–X вв. Эти гимны, как показало наше исследование, активно
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переводились в золотой век древнеболгарской литературы, что по-
зволяет расширить представления о древнеславянской литургической
поэзии. Большинство гимнов переведено пословно и не отражает
греческого изосиллабизма, однако один гимн Богородице сохранился
в двух разных переводах, и более ранний, находящийся в рукописи
Соф. 1129 XIV в., отражает попытку передать метрику греческого пес-
нопения [Андреев, Афанасьева 2023: 117–121]. Кроме того, исследо-
вание славянского гимна с глаголическим азбучным акростихом Аꙁъ
тебе припадаю млтве показало, что были и попытки создавать славян-
ские песнопения, подражающие византийскому жанру изосиллаби-
ческих гимнов. Помимо Ярославского часослова, этот гимн обнару-
жен и в Соф. 1129, в результате чего стало понятно, что песнопение
изначально содержало два стиха на букву Ш, один из которых в Яро-
славском часослове утрачен. При сравнении с акростихами древ-
нейших азбучных песнопений в праздничной Минее, выявленных
Г. Поповым [Попов 2003: 34–35], выясняется, что глаголический
акростих этого песнопения имеет те же особенности в составе букв
и порядке их следования: он насчитывает 36 стихов, из которых стихи
на «гервь» (ⰼ), два на Ш (вместо Ш и Щ) и три на И (ⰻ, ⰺ, ⰹ) харак-
терны для древнейшей глаголицы [Афанасьева 2024], а значит, дан-
ные песнопения делались в одному кругу славянских книжников. Эти
наблюдения наводят на мысль, что некоторые изосиллабические пес-
нопения переводились в Охриде в IX в. и тогда же был создан и сла-
вянский гимн Аꙁъ тебе припадаю млтве как подражание греческому.
Они могли быть записаны в составе повечерия глаголической Псал-
тири с восследованием, не дошедшей до наших дней, в пользу чего
свидетельствует более архаическое размещение этих гимнов в Яро-
славском часослове в середине повечерия, а не в конце него, как
в имеющихся у нас рукописях Часовника. Впоследствии изосиллаби-
ческие гимны были вновь переведены пословно, как это было свой-
ственно преславской книжности. В этой редакции они быстро пере-
стали петься, но наличие рубрики пѣние перед ними в Ярославском
часослове показывает, что на самом раннем этапе их бытования у сла-
вян эти песнопения исполнялись певчески. В конце XIV в. они попа-
дают в Индекс отреченных книг с названием «мирские псалмы», так
как окончательно вышли из употребления в византийском богослу-
жении. 

Один из важнейших вопросов — связь Ярославского часослова
с творчеством Кирилла Туровского. Ярославский часослов имеет слой
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молитв второй половины XIII в., текстов, напрямую заимствованных
из келейной Псалтири, а значит, Кирилл Туровский не мог быть его
составителем и предположение Сперанского о причастности Кирилла
к составлению данного сборника не подтвердилось. Тем не менее
рукопись содержала полный цикл седмичных молитв туровского свя-
тителя, а также связанные с ними рубрики, регламентирующие по-
рядок его исполнения. Текстологическое исследование сохранив-
шихся часовых и вечерних молитв показало, что они редактировались
в ранний период своего бытования. Первая редакция, видимо, была
осуществлена в Киеве, и ее целью было внедрение цикла молитв
в монашескую келейную практику. Вторая редакция, также весьма
ранняя по происхождению, подвергла тексты молитв значительным
сокращениям и переделкам; она, по-видимому, делалась не в Киеве
и в то время, когда у Кирилла Туровского еще не сложилось обще-
русского почитания и эпитет «русский Златоуст» к нему не был при-
меним. Составитель Ярославского часослова отдал предпочтение
первой редакции, но отдельные чтения второй редакции все-таки
использовал. Кроме того, он распределил текст устава Кирилла, имев-
шийся у него в распоряжении, по всему сборнику. Таким образом,
составитель поместил цикл молитв в свой сборник из протографа
первой редакции, но переформатировал его изначальную структуру
на блоки семи утренних, семи часовых и семи вечерних молитв. Эта
перегруппировка свидетельствует о литургическом использовании
молитв Кирилла Туровского в келейном богослужении Северо-Вос-
точной Руси в XIII в.

Писец Феодосий, упомянувший себя в молитве двенадцатого часа,
мог быть писцом данной рукописи [Сперанский 2022: 122], а значит,
как показало наше исследование, и составителем всей антологии.
Кроме себя он упоминает в конце этой молитвы наряду с другими
идеологами монашества и прп. Феодосия Печерского: и стǨыхъ ѡ̈ц҃ь
нашихъ пахомиꙗ· ѡ̈нѹфриꙗ· савꙑ· ѥвъфимиꙗ· феѡ̈дора· препдб҃наго ѡ̈ц҃а
нашего феѡ̈досиꙗ· афонасиꙗ· и всѣхъ стǨꙑхъ ѿ вѣка ѹгожьшихъ ти. Не-
сомненно, что для создателя Ярославского часослова традиции Ки-
ево-Печерского монастыря имели большое значение. Это вполне со-
гласуется с выбором первой, «киевской» редакции молитв Кирилла
Туровского. Вспомним также, что мл҃тва ст҃го феодосиꙗ ꙁа всѧ крс҃тианы
в келейной псалтири Син. 235 (л. 275–277) [Еремин 1947: 167] не при-
надлежит прп. Феодосию Печерскому, а сделана позже на базе мо-
литвы из часослова (она есть в Q.п.I.57 и ЯЧ) и дополнена в начале
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и в конце. Все это демонстрирует, что во второй половине XIII в.
в Северо-Восточной Руси наследие Киево-Печерского монастыря
и его настоятеля имело важное значение, поскольку была составлена
и атрибутирована ему особая молитва. 

Как объяснить составление Ярославского часослова во второй по-
ловине XIII в.? В это время в книжной культуре Руси происходят про-
цессы, связанные с переносом митрополии из Киева во Владимир,
начавшимся при последнем киевском митрополите Кирилле II (1247–
1281 гг.), который подолгу жил в Северо-Восточной Руси, и завер-
шившимся впоследствии официальным перемещением митрополии
в 1299 г. при митрополите Максиме (1283–1305 гг.). Владимир, как
известно, уже с XII в. претендовал на особый статус, и при князе
Андрее Боголюбском в 1169 г. предпринимались попытки устройства
там второй восточнославянской митрополии, но при сильном Киеве
это было невозможно [Щапов 1989: 187]. В послемонгольское время,
ввиду ослабления влияния Киева, разоренного татарами, такая по-
пытка оказалась успешной. 

С одной стороны, миграция (перенос) книжного центра, по мне-
нию Н. И. Толстого, приводит к пересмотру книжного репертуара
и языковых норм, к их обновлению [Толстой 1998: 86–88]. Действи-
тельно, именно в результате этого процесса на Русь со славянского
Юга попадают новые канонические и богослужебные книги. Прежде
всего, это Номоканон Саввы Сербского, который был составлен
на Афоне, но в Киев был привезен по заказу митрополита Кирилла II
из Болгарии. В 1274 г. на церковном соборе во Владимире он был
утвержден к употреблению, и в Северо-Восточной Руси начал активно
перерабатываться: в него вставляются статьи русского происхожде-
ния и он претерпевает за короткий срок как минимум два этапа правки,
представленные в Новгородско-Варсонуфиевском и Чудовском типах
Кормчих [Щапов 1978: 185–199; Корогодина 2017: 226–238]. Адапти-
руется пришедший на Русь Евхологий Саввы Сербского, чины треб-
ника и службы суточного круга из него активно переписываются
в древнерусских служебниках XIII–XIV вв. [Афанасьева 2019]. Полу-
чает распространение келейная Псалтирь, зависящая от устава Саввы
Сербского: многие древнерусские псалтири XIII–XIV вв. содержат
тропари и молитвы после каждой кафизмы, и большинство из них
помещены в том же переводе, что и в южнославянских псалтирях
[Афанасьева 2023].
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С другой стороны, рецепция южнославянской литургической пись-
менности не вытесняет домонгольское литургическое наследие це-
ликом. На примере Ярославского часослова и богослужебных сбор-
ников XIV в. видно, что многие уже вышедшие из употребления
в Византии тексты суточного богослужения продолжают переписы-
ваться на Руси наряду с новыми последованиями. Это касается изосил-
лабических гимнов на повечерии, различных молитв, переведенных
в самый ранний период славянской книжности, а также некоторых
студийских особенностей, восходящих ко второй половине XI в., на-
пример, раннего слоя чина «от бесовского соблазна». Эти особенности
заимствованы составителем Ярославского часослова из различных до-
монгольских памятников: служебников, псалтирей, часословов. Кроме
того, сам кодекс получает структуру, опирающуюся на особый до-
монгольский перевод 24-псалмового Орология.

Помимо сохранения домонгольских переводных текстов и внедре-
ния более поздних южнославянских переводов, в Северо-Восточной
Руси в это время также активно распространяется и древнерусское
литургическое творчество. Главное место здесь занимают произведе-
ния Кирилла Туровского. Его Житием пополняется славяно-русский
Пролог. Это Житие, по сравнению с другими туровскими произведе-
ниями, практически не содержит конкретных фактов биографии свя-
тителя: нет ни года его хиротонии, ни даты преставления и погребе-
ния. Из конкретных лиц упоминаются лишь Андрей Боголюбский
и ростовский епископ Федорец, что позволяет связать его с Северо-
Восточной Русью [Сон Джонг Со 2004; Лосева 2009: 233–234]. Кирилл
Туровский, когда-то осудивший епископа Федорца за сепаратизм,
в конце XIII в. здесь становится почитаемым святым, боровшимся
за единство митрополии. В Житии туровский святитель получает
эпитет «другый Златоуст» [Сон Джонг Со 2004: 231], что уже свиде-
тельствует о высокой оценке его произведений в Северо-Восточной
Руси в конце XIII в. Произведения Кирилла Туровского внедряются
в канонические и богослужебные книги: молитвы появляются в ке-
лейной Псалтири и Ярославском часослове, а «Сказание о чернориз-
ском чине» записывается в Новгородскую кормчую.

В сравнении с другими литургическими памятниками данной
эпохи Ярославский часослов — это антология богослужебных древ-
ностей, в нем содержится незначительное число новых молитв. Воз-
можно, это связано с тем, что в области келейного богослужения
на Руси в конце XIII в. были восприняты лишь те литургические
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преобразования свт. Саввы, которые затрагивали ночные службы,
а в Ярославском часослове эти службы отсутствуют. Так, был усвоен
Устав о пении Псалтири, регламентирующий келейное исполнение
кафизм ночью, а также молитвы келейной Псалтири. Кроме того,
как мы показали во второй главе, чин полунощницы в часословце
Соф. 1052 отражает правку по византийским орологиям конца XII —
XIII в. У нас пока нет данных, что в кругу свт. Саввы был создан пол-
ный часослов, отражающий суточное богослужение по Евергетид-
скому типикону, однако какие-то части часослова все же переводи-
лись. Об этом свидетельствует сборник Равулы середины XIV в.,
требующий, впрочем, специального изучения, но каких-либо древне-
русских часословов, ориентирующихся на Евергетидский типикон,
нет, так что южнославянская традиция, повлиявшая на древнерус-
ские служебники и требники, в часословах, видимо, осталась совер-
шенно неизвестна. Возможно, это связано также и с тем, что на Руси,
в отличие от южных славян, традиция Часослова была весьма бога-
той: помимо древнеболгарского часослова (Часовника), хорошо со-
хранившегося на русской почве и практически забытого в южносла-
вянской традиции, имелся и древнерусский часослов (Часословец),
переведенный для Киево-Печерского монастыря, а также 24-псалмо-
вый часослов, возможно, использовавшийся на Афоне. К ним и обра-
щался составитель для создания своего келейного сборника.

Автор Ярославского часослова был весьма опытным книжником,
знатоком монашеского келейного правила, составившим антологию-
фолиант разных покаянных молитв и вплетшим их в своеобразный
сборник — 12-часовой часослов. Ему должны были быть известны
новые практики келейной молитвы, пришедшие от южных славян,
т. е. можно предположить, что ночью он читал кафизмы с тропарями
и молитвами по келейной Псалтири. Косвенно на это указывает на-
личие некоторых молитв келейной Псалтири, размещенных в его
сборнике, в частности, в чине «от бесовского соблазна». Значит, сбор-
ник келейных служб, который он составил, был нужен ему именно
для молитвы утром, днем и вечером, а в этом наш компилятор дол-
жен был ориентироваться на более древние памятники суточного
богослужения и выбирать тексты из них. 

У Ярославского часослова нет более поздних списков, скопировав-
ших его от начала до конца, он, по-видимому, остался уникальным
памятником древнерусской литургической письменности. Однако со-
хранилась впервые засвидетельствованная в нем традиция сочетать
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молитвы Кирилла Туровского с другими седмичными молитвами,
такие русские сборники нам известны с XV в. К структуре изучен-
ной нами рукописи близок часослов XVI в. Погод. 360, переписчик
которого создал подобную антологию, но на другом, более позднем
типе часослова — «савваитском». Таким образом, Ярославский ча-
сослов, к сожалению, сохранившийся лишь наполовину, все же оста-
вил след в среднерусской письменности, а до наших дней донес пласт
редких текстов, восходящих к древнейшей эпохе славянского и древ-
нерусского богослужения.
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ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ ТЕКСТА

Ярославский часослов — уникальный памятник, созданный со-
ставителем, видимо, для своего личного употребления. В русских ру-
кописях последующих столетий этот сборник не встречается, скорее
всего, целиком его не переписывали. Многие тексты, входящие в ЯЧ,
известны в часословах, псалтирях и сборниках, но данная подборка уни-
кальна. В связи с вышеизложенным было принято решение об изда-
нии рукописи как целостного памятника письменности, сохранив-
шегося в единственном списке. Писец, к сожалению, делал весьма
много ошибок, переписывая свой сборник, поэтому в нашем изда-
нии предприняты попытки очистить от них текст и представить его
в «идеальном виде», без пропусков и описок. Поэтому каждый текст
сборника (псалом, молитва или песнопение) сверялся с другими спис-
ками и на основании сопоставления выделялось правильное чтение,
которое вносилось в основной текст, а ошибочное чтение рукописи
с пометой гаплография (пропуск букв, слогов или фраз) или дитто-
графия (повтор букв, слогов или фраз) помещалось в палеографиче-
ские примечания с кириллической нумерацией. Перестановка слов
местами, так называемая транспозиция, ввиду ее несущественности
для текстологии, не учитывалась.1 Киноварные инициалы писец
часто забывал вписать, в издании они восстанавливаются в квадрат-
ных скобках.

Молитвы в данном памятнике представляют собой важную тексто-
логическую составляющую, они позволили во многом понять прин-
ципы составления сборника и определить его источники. Поэтому
молитвы в нашем издании приведены с максимальной полнотой раз-

1 Перечисленные термины понимаются согласно определениям, принятым в сла-
вянской библейской текстологии [Алексеев 1999: 45].
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ночтений, но при этом учитываются только лексически и граммати-
чески значимые разночтения, а орфографические варианты не рас-
сматриваются. В критический аппарат вносятся как редакционные
разночтения, так и вторичные чтения, связанные с бытованием мо-
литвы в славянской традиции. Для молитвы, которая встречается
в большом числе рукописей, использовались наиболее репрезента-
тивные списки, отобранные в результате текстологического анализа.
Так, для молитв Кирилла Туровского наибольшую ценность представ-
ляют ранние пергаменные списки всех редакций, а также ряд руко-
писей XV–XVI вв., имевших ключевое значение для текстологии
цикла: НБУ 5357, Сол. 1085/1194, Барс. 1165, Епарх. 283 и Волок. 405.
В отдельных случаях, когда какая-то молитва не сохранилась в пер-
гаменном списке второй редакции F.п.I.1, чтения этой редакции да-
ются по более поздней рукописи Егор. 409 или Погод. 360. Псалтир-
ная редакция приводится преимущественно по рукописям Син. 235
и Хлуд. 3, но в некоторых случаях, когда данные списки расходятся
или молитва в них отсутствует, в аппарате фигурируют и другие: F.п.I.2,
Рум. 327 и Луцк. В молитвах Кирилла Туровского есть правка, сде-
ланная поздней рукой по тексту Ярославского часослова, ее мы при-
водим в тексте издания курсивом. Для цикла молитв свт. Василия
Великого используются основные рукописи Часословца Q.п.I.57,
O.п.I.2 и Соф. 1052, однако в некоторых случаях привлекаются и бо-
гослужебные сборники Син. тип. 47, Син. тип. 48 и F.п.I.73. Тот же
принцип используется для других молитв, выписанных из Часо-
словца. Молитвы, сохранившиеся в небольшом числе рукописей,
представлены в аппарате по всем спискам. Если у молитвы известен
оригинал, то его чтения приводятся по изданию, ссылки на которое
даны на правом поле.

Гимнографические тексты, входящие в состав Часословца, све-
рялись с рукописями Q.п.I.57, O.п.I.2 и Соф. 1052. Кроме того, при-
влекались списки Часовника Sin. slav. 44, Sin. slav. 13 и Син. тип. 76,
а для текстов малых часов, восходящих, как правило, к системе Ок-
тоиха, — древнерусские октоихи Соф. 123, Соф. 126 и Син. тип. 67.
Гимны κατὰ στίχον, ввиду их древности и большой значимости для
изучения старославянской гимнографии, сверены со всеми извест-
ными списками, и разночтения по данным песнопениям приведены
с максимальной полнотой. Для гимнографических текстов грече-
ский оригинал, если он известен, указан отсылкой к справочнику
[Follieri I–V], где римскими цифрами обозначен том справочника,



Принципы издания текста

а арабскими — страница, на которой находится греческий инципит
песнопения, например: [Follieri I: 145]. 

Историю исправления псалмов во всей славянской традиции дан-
ное издание не демонстрирует, т. е. в критический аппарат не вно-
сятся все редакционные разночтения. Тексты псалмов проверялись
преимущественно по рукописям второй и смешанной редакций
(по классификации К. М. МакРоберт), поскольку они доминируют
в древнерусской традиции Псалтири в XIII в. В связи с данным по-
ложением для аппарата отбирались рукописи, ближайшие по времени
и по редакции: это часослов Соф. 1052 и псалтири Sin. slav. 6 (Си-
найско-Бычковская псалтирь, наиболее ранний список второй редак-
ции), Син. 235 и F.п.I.1. 

В издании приняты следующие сокращения. Пропуск слова в ЯЧ
в критическом аппарате обозначен как add. (addit/addunt) с прибав-
лением соответствующего чтения, присутствующего в других источ-
никах, а лишнее чтение — с помощью оm. (omittit/omittunt) с указа-
нием списков, где оно отсутствует.

Шифры использованных рукописей даются в соответствии с их
сокращениями в Сводном каталоге [СК XI–XIII; СК XIV]. В некото-
рых случаях разночтения приводятся по опубликованным памятни-
кам, таким как Синайский глаголический евхологий [Nahtigal 1942;
Euchologii sinaitici 2023], Зайковский требник [Цибранска-Костова,
Мирчева 2012] и Луцкая псалтирь [Луцкий псалтирь 2013]. В крити-
ческом аппарате мы обозначили первый и второй через их шифры:
Sin. slav. 37 (старая часть) и Sin. slav. 1/N (новая часть), НБКМ 960,
а третью как Луцк. Кроме того, в критическом аппарате к одной из мо-
литв присутствуют разночтения по шведскому фрагменту Ms F, взя-
тые из издания: [Löfstrand 1984].
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7-й час дня(начало отсутствует)
Пс. 21: 26–32вѣлицѣ исповѣмьа ти сѧ∙ ѡ̈бѣтꙑ моꙗ въꙁдамь гв҃и предо

всѣми боꙗщимисѧ ѥго∙ ꙗдѧть нищии насꙑтѧтьсѧ въсхвалѧть
г҃а вꙁискающии ѥго∙ жива бѹдѹть срдǨца ихъ въ вѣкꙑ вѣкѹ∙
помѧнѹтьсѧ и ѡ̈братѧтьсѧ къ го҃у вси коньци ꙁемлѧ∙ по-
клонѧтьсѧ предъ нимь всѧ ѡ̈тч҃ествиꙗ ꙗꙁꙑческаꙗ∙ ꙗко гн҃е
ѥсть црьствиѥ и тъ ѡ̈бладаѥть ꙗꙁꙑкꙑ∙ ꙗша и поклонишасѧ
вси тучнии ꙁемли∙ предъ ни//мь припадѹть вси сходѧщии
въ ꙁемлю∙ дш҃а моꙗ томѹ живеть и сѣмѧ моѥ поработаѥть
ѥмѹ∙ въꙁвѣстить гв҃и родъ грѧдꙑи∙ въꙁвѣстить правдѹ ѥго∙
людемъ родѧщимъсѧ ꙗже створить1⁘
сла∙ и нꙑ∙ аллѹ∙ трь∙ гла ∙в҃∙

Тропарь Τὴν 
ἄχραντον εἰκόνα 
σου [Follieri IV: 
60]

Пречтомѹ ти ѡ̈браꙁꙋ покланѧѥмъсѧ бл҃гꙑи∙ просѧще про-
щениꙗ прегрѣшениѥмъ нашимъ∙ х҃е б҃е волею бо иꙁволи вꙁи-
ти на кртъ да иꙁбавиши ꙗже съꙁда ѿ работꙑ вражиꙗ∙ тѣмьже
блг҃одарѧ//ще въпиѥмъ2∙ радости исполни всѧ сп҃се нашь
пришедꙑи спс҃тъ всего мира ⁘ сла ∙ и нꙑ∙

Богородичен 
Τὴν ἄμαχον 
πρεσβείαν σου 
[Follieri IV: 58]

Непобѣдимᲂую твою млтв҃ѹ стѧжавъ блг҃аꙗ∙ иꙁбавлѧюсѧ стѹ-
жающихъ ми паче надежа чюднѣ ꙗко мт҃и бж҃иꙗ варѧѥши всегда∙
молѧщихъ тѧ теплѣ∙ и раꙁрѣшаи ѡ̈бъдержѧщаꙗ искꙋшениꙗ
вражиꙗ∙ тѣмь блг҃одарьствено вопию ти∙ приими моꙗ вл҃дчце
хѹдаꙗ молѣниꙗ∙ ꙁане послѹша мене паче всѧкоꙗ помощи //
сǨтꙑи б҃е∙ престǨаѧ∙ тр҃це∙ ӧч҃е на∙ мо∙

Молитва 
1-го антифона 
6-го часа пес-
ненного после-
дования Ἅγιε 
δέσποτα ὁ Θεὸς 
ἡμῶν ὁ κατὰ τὴν 
παροῦσαν ὥραν 
ἐν τῷ προσκυνητῷ 
σου σταυρῷ [Ар-
ранц 2003: 108]

СтǨꙑи вл҃дко б҃е нашь∙ иже в нꙑнѣшнии∙ ча3∙ на пречтѣмь4

кртѣ твоѥмь∙ пречтѣи си5 рѹцѣ простеръ∙ нашихъ грѣховъ6

на немь пригвождь∙ потеръ7 рѹкописаниѥ∙ остави намъб,8

всѧко прегрѣшениѥ и долъгъ9∙ и всѧкого иже ѿ дѣлесъ лѹ-
кавꙑхъ∙ и помꙑшлѣниꙗ и осѹжѣниꙗ свободьнꙑ ꙗви10∙
да чтꙑмь срдǨцемь∙ долъжноѥ11 словословиѥ приносити12

на всѧко врѣмѧ∙ въ славѹ твою беꙁначальнаго оц҃а13 и сн҃а //
и ст҃го дх҃а и нꙑ∙ при ⁘ 
мо ∙в҃∙

 л. 5

 л. 5 об.

 л. 6

 л. 6 об.

 л. 7

1створить : сътвори г҃ь Sin. slav. 6, Соф. 1052, F.п.I.1, Син. 235. 2аdd. ти Соф. 126,
Соф. 123, Син. тип. 67, греч. βοῶμέν σοι. 3иже в нꙑнѣшнии∙ ча : om. Sin. slav. 1/N.
4пречтѣмь : честьнѣмь Sin. slav. 1/N. 5си : свои Sin. slav. 1/N. 6нашихъ грѣховъ : грѣхъ
нашихъ Sin. slav. 1/N. 7потеръ : потрѣби нꙑнѣ Sin. slav. 1/N, греч. ἐξαλείψας. 8остави
намъ : отъпѹсти намъ Sin. slav. 1/N, греч. ἄφες ἡμῖν. 9всѧко прегрѣшениѥ и долъгъ :
всѧкъ длъгъ грѣ[хов]ънꙑ Sin. slav. 1/N, греч. πᾶν ἁμαρτημάτων ὄφλημα. 10свободьнꙑ ꙗви :
свободи нꙑ Sin. slav. 1/N, греч. ἐλευθέρους ἡμᾶς ἀνάδειξον. 11аdd. тебѣ Sin. slav. 1/N,
греч. σοι. 12приносити : приносимъ Sin. slav. 1/N, греч. προσφέρωμεν. 13въ славѹ твою
беꙁначальнаго оц҃а… : ѣко подобаетъ ти всѣка слава Sin. slav. 1/N, греч. ὅτι πρέπει σοι
πᾶσα δόξα.

аВ ркп. диттография: исповѣ исповѣмь. бВ ркп. гаплография: оставимъ.
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Εὐχὴ τοῦ ὁσίου 
Μακαρίου τοῦ 
Πολιτικοῦ 
на 7-м часе: 
Κύριε, ὑπὲρ 
πάντων καὶ διὰ 
πάντων καὶ ἐν 
πᾶσιν ὑμνῶ, 
εὐλογῶ, προσκυνῶ, 
δοξολογῶ καὶ 
εὐχαριστῶ σου τῇ 
ἀγαθότητι 
[Φουντούλης 
1994: 359–360]

Ги҃ въ вꙑшнихъ всѣхъ и всѣхъ ради1 пою блг҃влю кланѧюсѧ∙
словословлю бл҃годарьствꙋю твою бл҃гостꙑню∙ ꙗко иꙁбавилъ
ѥси дш҃ю мою ѿ смр҃ти∙ ноꙁѣ мои ѿ въспополъꙁениꙗ∙ съгрѣ-
шихъ на небо предъ тобою∙ помилѹи мѧ да не погꙑбнѹ
съ беꙁаконии моими∙ но искѹси мѧ б҃е и ѹвѣжь ср҃дце моѥ∙
испꙑтаи мѧ2 аще пѹть беꙁакониꙗ въ мнѣ ѥсть и // остави
ѿ менеа∙ и настави мѧ на пѹть вѣчнꙑи∙ б҃е рекꙑи аꙁъ ѥсмь
пѹть истиньнꙑи и животъ∙ ꙗко бл҃гнъ ѥси въ вѣкꙑ вѣкомъ
ами ⁘ 
ги҃ поми ∙л҃∙

8-й час дня ∙Ча ∙и҃∙ дн҃е∙ придѣ поко∙ ѱлмъ ∙н҃и∙
Пс. 58: 2–5 Иꙁми мѧ ѿ врагъ моихъ б҃е и ѿ въстающихъ на мѧ ѿими

мѧ иꙁбави мѧ ѿ творѧщихъ беꙁакониѥ∙ и ѿ мѹжа кровии
сп҃си мѧ∙ ꙗко се ѹловиша дш҃ю мою∙ нападоша на мѧ

(лакуна 
в рукописи)

крѣпъции∙ ни беꙁакониѥ же моѥ ни грѣхъ мои г҃и∙ беꙁако-
ниѥ // <...>

Пс. 68: 7–37 ниꙗ моꙗ ѿ тебе не ѹтаишасѧ∙ да не постꙑдѧтьсѧ ѡ̈ мнѣ
терпѧщии тѧ г҃и г҃и силъ∙ ни да посрамлѧютьсѧ ӧ мнѣ ищю-
щии тебе бе҃ иꙁл҃въ∙ ꙗко тебе ради приꙗхъ поношениѥ∙ по-
крꙑи срамъ лице моѥ∙ чюжь бꙑхъ въ братии моѥи∙ и стра-
ненъ сн҃ъ мтр҃е моѥꙗ∙ ꙗко жалость домѹ твоѥго снѣсть мѧ∙
и поношениꙗ поносѧщихъ тебе нападоша на мѧ∙ съмѣрихъ
постомь дш҃ю мою∙ и б҃ꙑ поно//шениѥ мнѣ∙ и положихъ
ѡ̈дѣниѥ моѥ врѣтище∙ и бꙑхъ мъ въ притъчю∙ ӧ мнѣ глѹм-
лѧхѹсѧ сѣдѧще во вратѣхъ∙ ӧ мнѣ поꙗхѹ пиюще вино∙ аꙁъ же
млт҃вѹ мою к тебе г҃и въ врѣмѧ блг҃оволѣниꙗ∙ б҃е въ множь-
ствѣ силꙑ твоѥꙗ ѹслꙑши мѧ∙ во истинѣ сп҃сениꙗ твоѥго∙
спс҃и мѧ ѿ кала да не ѹглебнѹ∙ иꙁбави мѧ ѿ ненавидѧщихъ
мене ѿ глѹбокꙑхъб водъ∙ да не потопить мене бѹрѧ вод-
на//ꙗ∙ ни пожреть мене глꙋбина∙ да не сведеть ӧ мнѣ кнѧꙁь
ѹстъ своихъ∙ ѹслꙑши мѧ г҃и ꙗко блг҃а ѥсть млть твоꙗ∙
по множьствꙋ щедротъ твоихъ приꙁри на мѧ∙ не ѿврати лица
твоѥго∙ ѿ отрока твоѥго ꙗко скоръблю скоро ѹслꙑши мѧ∙
въньми дш҃и моѥи ѿими ю∙ врагъ мⷪихъ ради иꙁбави мѧ∙ тꙑ

л. 7 об.

л. 8

л. 8 об.

л. 9

1аdd. въ всѣхъ Q.п. I.57, греч. ἐν πᾶσιν. 2add. и вижь Q.п. I.57, греч. καὶ ἴδε.

аВ ркп. диттография: и ѡ̈стави ѿ мене· и // остави ѿ мене. бВ ркп. гаплография:
глѹбохъ.
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бо вѣси поношениѥ моѥ∙ стѹдъ мои и срамъ мои∙ прѣдъ
тобою сѹть вси стѹжающии мнѣ∙ поношениꙗ проча1 дш҃а
мо//ѥꙗ стр҃асти∙ и жадахъ2 иже со мною поскоръбить и не бѣ∙
ѹтѣшающихъ не ѡ̈брѣтохъ∙ вдаша3 въ ꙗдьа мою ꙁолъчьб∙
в жажю мою напоиша мѧ ѡ̈цьта бѹди трѧпеꙁа ихъ предъ
ними в сѣть∙ и въꙁданиѥ ихъ въ соблаꙁнъв∙ помрачитасѧ
ѡ̈чи ихъ да не видѧть∙ и хрьбетъ ихъ ѡ̈тинѹдь смѣри∙ про-
лѣи на нѧ гнѣвъ твои∙ и ꙗрость гнѣва твоѥго да иметь ꙗ∙
бѹди дворъ ихъ пѹстъ и в селѣ ихъ не бѹди // иже жи-
веть∙ ꙁане ѥгоже тꙑ пораꙁи ти погънаша∙ и къ болѣꙁни ѧꙁвъ
моихъ приложиша∙ приложи беꙁакониѥ къ беꙁаконию ихъ∙
да не внидѹть въ правдѹ твою∙ да потребѧтьсѧ ѿ книгъ жи-
вотнꙑхъ∙ и съ праведнꙑми да не напишютьсѧ∙ нищь и ѹбогъ
аꙁъ ѥсмь спс҃ениѥ твоѥ б҃е приꙗтъ мѧ∙ въсъхвалю имѧ б҃а
моѥго съ пѣю∙ въꙁвеличю и хвалениѥмь∙ и годѣ бѹдеть
бв҃и паче тельца ѹ//на∙ рогꙑ иꙁдѣюща и паꙁъногъти∙ ѹꙁ-
рѧть нищии въꙁвеселѧтьсѧ∙ вꙁищѣте б҃а жива бѹдеть дш҃а
ваша ꙗко ѹслꙑшаг нищаꙗ г҃ь∙ и ӧкованꙑхъ своихъ не ѹни-
чежить∙ да въсъхвалѧть нбс҃а и ꙁемлѧ∙ море и всѧ движа-
щаꙗсѧ в немь ꙗко б҃ъ спс҃еть сиѡ̈на и съꙁижютьсѧ гради
июдѣистии∙ вселѧтьсѧ тѹ и наслѣдѧть  и сѣмѧ рабъ тво-
ихъ ѹдержѧти и∙ любѧще имѧ твоѥ вселѧтьсѧ во нь ⁘ 
сла∙ и нꙑ∙ аллуа∙ трь∙ гла ∙в҃∙ //

Тропарь Σωτη-
ρίαν εἰργάσω ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς
[Follieri III: 615]

Спс҃е4 сдѣꙗ посрѣдѣ ꙁемлѧ х҃е б҃е∙ на кртѣ пречтѣи рѹцѣ
свои простре∙ сбираꙗ всѧ ꙗꙁꙑкꙑ въпиющаꙗд ги҃ слава тебе ⁘
сла∙ и нꙑ ⁘ 

Богородичен 
Θείας γεγόναμεν 
κοινωνοὶ φύσεως
[Follieri II: 109]

Божиюе бꙑхомъ ӧбьщьници ѥстьствѹ∙ тебе ради бц҃е при-
снодв҃аꙗ∙ б҃а бо намъ въплощешасѧж,5 породи∙ тѣмьже по дол-
гѹ тѧ величаѥмъ ⁘ 
ст҃ꙑи б҃е∙ прест҃аꙗ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ мо∙ ст҃го амъбросиꙗ∙ чта
дш҃и∙ и тѣлѹ∙ сп҃си г҃и сп҃си∙

 л. 9 об.

л. 10

 л. 10 об.

л. 11

1проча : прочаꙗ F.п.I.1 : притъчаꙗ Sin. slav. 6 : причаꙗ Син. 235, Соф. 1052. 2жадахъ :
жьдахъ Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1. 3вдаша : и даша Sin. slav. 6, Син. 235,
F.п.I.1. 4Сп҃се : Сп҃сениѥ Соф. 1052, O.п.I.2, Q.п.I.57, ср. греч. Σωτηρίαν. 5въплощешасѧ :
въплощьшагосѧ Соф. 123, Соф. 126, Луцк.

аВ ркп. гаплография: дь. бВ ркп. диттография: ꙁолълъчь. вВ ркп. гаплография:
собланъ. гВ ркп.: ѹслꙑіша. дВ ркп. гаплография: въпищаꙗ. еВ ркп. гаплография:
Божю. жВ ркп. гаплография: площесѧ.
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Молитва
св. Амвросия
оригинал 
неизвестен

Г ҃и іс҃е х҃е имѧ твоѥ приꙁꙑваю∙ твоимь именемь живу∙
и твоимь именемь1 // пребꙑваю∙ тебѣ сѧ предаю и всюа жиꙁнь
мою∙ тꙑ по своѥи воли створи2 ѥже хощеші тꙑ моѥ проше-
ниѥ3 вѣси ꙗко прѣдъ тобою г҃и все похотѣниѥ моѥ ѥсть∙ тꙑ
начало моѥ и свершениѥ∙ тꙑ иꙁбавитель мои и сп҃ситель∙ тꙑ
сила моꙗ и помощьникъ мои∙ тꙑ мѧ бѣдъ4 нѹжьнꙑхъ иꙁба-
виши5∙ тꙑ мѧ ѿ врагъ невидимꙑхъ ꙁастѹпиши6∙ тꙑ мѧ по-
крꙑѥшиб,7 ѿ всего ꙁла находѧщаго на мѧ∙ тꙑ мѧ ѿ ꙁа//висти
вражиꙗ иꙁбави8∙ тꙑ мѧ ѿ ненависти члв҃чьскꙑхъ ꙁащи-
щаѥши∙ тꙑ мѧ вольнꙑхъ и невольнꙑхъв грѣхъ пращаѥши∙ тꙑ
мою плоть ѿ всѧкꙑꙗ скверънꙑг ѡ̈цѣщаѥши∙ тꙑ мою дш҃ю
темнѹю просвѣщаѥши9∙ тꙑ мои ѹмъ раꙁѹмомь кормиши∙
тꙑ моꙗ ѹдꙑ ѿ ꙁлꙑхъ дѣлъ ѹкланѧѥши10 тꙑ мѧ ѿ всеꙗ
прельсти свободи∙ тꙑ мѧ своѥго раба и слѹжителѧ створи11∙
тꙑ // моѥ тѣло на млт҃вѹ въставлѧѥши∙ тꙑ мои ѡ̈чи спо-
доби к тебе вꙁирати∙ тꙑ мои рѹцѣ наѹчи к тебѣ простирати∙
тꙑ моѥго срдǨца мꙑсль горѣ въ свои свѣтъ правиши∙ тꙑ мѧ
ицѣлѧѥши ѿ ранъ дьꙗволь∙ тꙑ моꙗ врагꙑ невидимꙑꙗ всегда
ѿ мене прогониши∙ тꙑ моѥꙗ хѹдости не преꙁриши∙ ꙗко нич-
тоже сѹще въ члвцѣхъ∙ тꙑ все мнѣ добро дарова в сеи жиꙁни∙
и в оно // ѡ̈бѣща∙ тꙑ ми предъложи покаꙗниѥ и прощениѥ
и спс҃ти мѧ ѡ̈бѣща12∙ ѡ̈ что ти въꙁдамь ꙁа все ѥже ми ѥси
въꙁдалъ и дати хощеши∙ а не имамъ добра ничтоже тебѣ
въꙁдати∙ тꙑ самъ г҃и іс҃е х҃е∙ подаи же ми силѹ и власть
твоѥꙗ волѧ13∙ бес тебе бо не ѹмѣю ни могѹ что сътво-

л. 11 об.

л. 12

л. 12 об.

л. 13

1именемь : иꙁволениѥмь Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32. 2створи : твориши Син.
тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 3прошениѥ : просвѣщениѥ и прошениѥ
Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 4add. моихъ Син. тип. 28, F.п.I.4,
Син. тип. 32, Син. тип. 34. 5иꙁбавиши : иꙁбавлꙗѥши Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32,
Син. тип. 34. 6ꙁастѹпиши : ꙁастѹпаѥши Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34.
7покрꙑѥши : покрꙑваѥши Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 8иꙁбави :
съблюдаѥши всегда Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 9тꙑ мою плоть
ѿ всѧкꙑꙗ скверънꙑ ѡ̈цѣщаѥши· тꙑ мою дш҃ю темнѹю просвѣщаѥши : om. Син. тип. 28,
F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 10ѿ ꙁлꙑхъ дѣлъ ѹкланѧѥши : ѿ ꙁлꙑхъ ѹдалѧѥши
мꙑслии Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 11add. тебѣ Син. тип. 28,
F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 12тꙑ ми предъложи покаꙗниѥ и прощениѥ и спс҃ти
мѧ ѡ̈бѣща : om. Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32 : тꙑ положи покаꙗниѥ сп҃ти мѧ обѣ-
щасѧ Син. тип. 34. 13add. тꙑ мѧ наѹчи творити волю твою Син. тип. 28, F.п.I.4, Син.
тип. 32, Син. тип. 34.

аВ ркп. диттография: всю и всю. бВ ркп. гаплография: покрꙑши. вВ ркп. дит-
тография: невольнꙑнꙑхъ. гВ ркп.: свкверънꙑ.
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рити∙ да бѹдеть волѧ твоꙗ ꙗкоа на нбǨси и на ꙁемли∙ твоꙗ
млть твоꙗ щедрость твоꙗ помощь твоѥ спс҃ениѥ∙ твоꙗ вѣра //
любꙑ и блгд҃ть∙ твоꙗ слава чьсть и дьржѧва твоѥ црьствиѥ∙
тебе покланѧниѥ и слꙋжениѥ∙ тебе всѧ мл҃твꙑ всꙑлаютьсѧ∙
тебѣ г҃и іс҃е х҃е ѥдиночадꙑи сн҃е бж҃ии всѧ слава и хвала∙ и пѣ
поѥтьсѧ∙ на нбс҃и и на ꙁемли∙ въ ѥдиномь бжсвѣ сѹщюѹ-
мѹ кѹпно∙ съ беꙁъначальнъмь1 ѡ̈це҃мь вседержителемь2∙
и̇ съ прест҃ꙑмь и блг҃ꙑмь и животворѧщимь дхм҃ь твоимь
всегда ӥ нꙑнѧ∙ и присно въ вѣк⁖⹃ //
г҃и помилѹиб ∙л҃∙ 

Девятый час 
дня

Ча ∙ѳ҃∙ дн҃е∙ придѣте поклонимъсѧв∙ 
псалмъ∙

Пс. 83: 2–13Коль въꙁлюблена села твоꙗ г҃и силъ∙ желаѥть дш҃а моꙗ
сконьчатисѧ въ дворꙑ гн҃ѧ∙ срдц҃е моѥ плоть моꙗ въꙁрадова-
стасѧ ѡ̈ бꙁ҃ѣ живѣ∙ ибо птица ӧбьрѣте себѣ храминѹ и гор-
лица гнѣꙁдо себѣ идѣже положи птеньца своꙗ∙ ѡ̈лътарѧ твоꙗ
г҃и силъ∙ црю мои бе҃ мои∙ блжн҃и живуще в домѹ твоѥмь∙
въ вѣкꙑ вѣкѹ въсъхвалѧть тѧ∙ блж҃нъ // мѹжь ѥмѹже ѥсть
ꙁастѹплениѥг ѿто (!) тебе∙ въсхожениѥ въ срдц҃и своѥмь
ꙁавѣща во ѹдолѣ плачевнѣмь∙ на мѣстѣ идеже полож б҃ъ3

блг҃ословлениѥ своѥ∙ дасть ꙁаконъ даꙗ имъ∙ и поидѹть
ѿ силꙑ в силѹ∙ ꙗвитьсѧ имъ б҃ъ бм҃ь в сиѡ̈нѣ∙ ги҃4 ѹслꙑши
млтв҃ѹ мою внѹши б҃е ꙗковль∙ ꙁащитниче нашь вижь б҃е
и приꙁри на лице х҃а своѥго ꙗко лѹчьшид ѥсть дн҃ь ѥдинъ
въ дворѣхъ твоихъ паче тꙑсѧща иꙁволи5 // премѣтатисѧ
в домъ6 б҃а моѥго∙ паче нежели жити ми в селѣхъ грѣшни-
чихъ∙ ꙗко млть истинѹ любить г҃ь б҃ъ блг҃дть и славѹ дасть∙
г҃ь не лишить добра ходѧщихъ неꙁлобою∙ г҃и б҃е силъ блж҃нъ
мѹжь ѹповаꙗ∙ б∙ (!) 
ѱлм҃ъ ∙п҃д∙

Пс. 84: 2–14Блг҃оволилъ ѥси г҃и ꙁемлю твою∙ въꙁъвратилъ ѥси плѣнъ
ꙗковль∙ ѿпѹстилъ ѥси беꙁакониꙗ людемъ своимъ покрꙑи

 л. 13 об.

л. 14

 л. 14 об.

л. 15

1беꙁъначальнъмь : om. Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 2вседер-
жителемь : om. Син. тип. 28, F.п.I.4, Син. тип. 32, Син. тип. 34. 3 б҃ъ : ибо Sin. slav. 6,
Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1. 4add. б҃е силъ Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1.
5иꙁволи : иꙁволихъ Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1. 6домъ : домѹ Sin. slav. 6,
Син. 235, Соф. 1052.

аВ ркп.: ко. бВ ркп. гаплография: полѹи. вВ ркп.: поклонимъ с·. гВ ркп.: ꙁастоп-
лениѥ. дВ ркп.: лочьши.
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всѧ грѣхꙑ ихъ ѹкротилъ ѥси весь гнѣ//въ свои∙ въꙁъвра-
тилъсѧ ѥси ѿ гнѣва ꙗрости твоѥꙗ∙ ѡ̈брати нꙑ бе҃ спс҃ителю
нашь1∙ ѥгда въ вѣкꙑ прогнѣваѥшисѧ на нꙑ или прострѣши
гнѣвъ свои ѿ рода в родъ б҃е тꙑ обращаѥши и живиши нꙑ∙
людиѥ твои въꙁвеселѧтьсѧ ѡ̈ тебѣ∙ ꙗви намъ ги҃ млть твою
и сп҃сениѥ твоѥ даи же намъ∙ ѹслꙑшю что речеть ѡ̈ мнѣ
г҃ь б҃ъ ѥгъда речеть миръ на люди своꙗ и на преподобнꙑꙗ
своꙗ∙ на ѻ̈//бращающаꙗсѧ срдцемь к немѹ∙ ѡ̈баче блиꙁь боꙗ-
щимъсѧ ѥго спс҃ениѥ ѥго∙ вселити славѹ в ꙁемлю нашю∙
млть истина сърѣтостасѧ∙ правда и миръ ѡ̈блобꙑꙁастасѧ∙
истина ѿ ꙁемлѧ въсиꙗ правда с нбс҃е приниче∙ ибо г҃ь дасть
блг҃дть2 ꙁемлѧ наша дасть плодъ свои∙ правда предъ нимь
предъидеть положивъ пѹть стопꙑ своѧ⁘ 
∙п҃е∙

Пс. 85: 1–17 Приклони ѹхо твоѥ ѹслꙑши мѧ ꙗко нищь ѹбогъ ѥсмь аꙁъ //
съхрани дш҃ю мою ꙗко препдб҃нъ ѥсмь спс҃и раба твоѥго бе҃
мои ѹповающаго на тѧ∙ помилѹи мѧ г҃и ꙗко к тебе вꙁовѹ
вьсь дн҃ь∙ въꙁвесели дш҃ю раба твоѥго∙ ꙗко к тебѣ вꙁѧхъ3 дш҃ю
мою∙ ꙗко тꙑ ги҃ блг҃ъ  кротокъ премлтвъ всѣмъ приꙁꙑва-
ющимъ тѧ∙ внѹши б҃е4 млт҃вѹ мою въньми гла молениѧ
моѥго∙ въ дн҃ь печали моѥꙗ въꙁвахъ к тебѣ5 ѹслꙑша мѧ∙ нѣ
подобна тебѣ въ // бꙁ҃ѣхъ г҃и∙ и нѣ по дѣломъ твоимъ∙ вси
ꙗꙁꙑци ѥлико створѧть∙ придѹть и поклонѧтьсѧ прѣдъ то-
бою г҃и∙ и прославѧть имѧ твоѥ∙ ꙗко великъ ѥси тꙑ творѧи
чюдеса ꙗко тꙑ ѥси б҃ъ ѥдинъ∙ наведи мѧ г҃и на пꙋть твои
и поидѹ въ истинѣ твоѥи∙ да въꙁвеселитьсѧ срдǨце моѥ
боꙗтисѧ имени твоѥго∙ исповѣмьсѧ тебѣ г҃и б҃е мои всѣмь
срдц҃емь моимь∙ и прославлю имѧ // твоѥ въ вѣкꙑ∙ ꙗко ве-
лика ѥсть млть твоꙗ на мнѣ∙ иꙁбавилъ ѥси дш҃ю мою ѿ ада
прѣисподнѧго∙ б҃е ꙁаконопрѣстѹпници въсташа на мѧ∙
и съборъ крѣпъкꙑхъ въꙁискаша дш҃а моѥѧ и не прѣдложиша
б҃а прѣдъ собою∙ ꙗко тꙑ г҃и б҃е мои щедръ млтвъ∙ терпѣливъ
премлтвъ истинъ∙ приꙁри на мѧ и помилѹи мѧ даи же дер-

л. 15 об.

л. 16

л. 16 об.

л. 17

л. 17 об.

1add. и въꙁврати ꙗрость свою отъ насъ Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1.
2блг҃дть : блг҃ость Sin. slav. 6, Син. 235. 3вꙁѧхъ : въꙁдвигохъ Соф. 1052, Син. 235. 4 б҃е : г҃и
Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1. 5add. ꙗко Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052,
F.п.I.1.
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жѧвѹ1 ѡ̈трокѹ своѥмѹ спс҃и сн҃ъ рабꙑнѧ своѥꙗ∙ сътвори //
со мноюа ꙁнамениѥ блг҃о∙ ѹꙁрѧть ненавидѧщии мене по-
стꙑдѧтьсѧ∙ ꙗко тꙑ г҃и поможеши ми ᲂутѣшилъ мѧ ѥси⁘
сла∙ и нꙑнѧ∙ аллуа ∙г҃∙шд҃ꙑ∙

Респонсорий 
девятого часа 
Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ
[Follieri III: 27]

Иже въ ∙ѳ҃∙ ча насъ ради∙ плотию смр҃ти вкѹсилъ ѥси г҃и∙
ѹмрт҃ви похоти плот нашеꙗ х҃е б҃е спс҃и и помилѹи насъ⁘
сти 

Пс. 118: 169Да приближитьсѧ мл҃тва моꙗ прѣдъ тѧ г҃и по словесе 
твоѥмꙋ враꙁѹми мѧ⁘⹃ сти 

Пс. 118: 170Да внидеть прошениѥ моѥ предъ тѧ г҃и по // словесе твоѥ-
мѹ иꙁбави мѧ⁘ сла

Богородичен 
Ὁ δι' ἡμᾶς γεννη-
θεὶς ἐκ Παρθένου, 
καὶ σταύρωσιν
[Follieri III: 17]

Рожиисѧ насъ ради ѿ дв҃ꙑ∙ распѧтиѥ пострадавъ блг҃ꙑи
испровергии смр҃тию смрт҃ь∙ въскрниѥ ꙗви ꙗко б҃ъ∙ не преꙁьри
ꙗже съꙁда рѹкою своѥю∙ ꙗви чл҃вколюбиѥ своѥ млтв҃е при-
ими рожьшюю тѧ бц҃ю молѧщюсѧ ꙁа нꙑ∙ сп҃се сп҃си насъ
люди съгрѣшешаѧ ти⁘∙ 

Псалмодический 
стих
Дан. 3: 34–35

Не предаи же насъ до коньца имени твоѥго ради2∙ не раꙁрꙋши
ꙁавѣта стг҃о твоѥ//го∙ и не ѡ̈стави млт твоѥꙗ ѿ мене⁘ 
[А]врама ради въꙁлюбленаго ѿ тебе∙ ꙁа исака раба твоѥго∙
иꙁ҃лѧ стг҃о твоѥго⁘ 
стǨꙑи б҃е престǨаꙗ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е на∙ мо

Молитва 
девятого часа
оригинал 
неизвестен

Блгв҃ѧ блгвл҃ю тѧ г҃и б҃е мои∙ и прославьлю имѧ твоѥ въ вѣкꙑ∙
ꙗко сподобилъ мѧ ѥси прѣдъстати въ ча сь∙ въ ньже
пречтѹю и ст҃ѹю твою дш҃ю в рѹцѣ ѡ̈ч҃и предалъ ѥси∙ не-
видимомѹ3 ѡ̈ц҃ю твоѥмѹ∙ ꙁа моѥ сп҃сениѥ мртв҃ъ бꙑ//ти
сподобилъсѧ ѥси да мртв҃ъ ѹбо грѣхѹ бꙑвъ∙ живѹ тебе
хо҃у бо҃у моѥмѹ тѣмь молю ти сѧ ѹмртв҃и ѹдꙑ моꙗ сѹщаꙗ
на ꙁемли пригвоꙁди ꙗ4 твоѥмь5 страсѣ∙ и настави мѧ на пѹть
ѡ̈пъравдании твоихъ6∙ ѧко блгн҃ъ ѥси въ вѣкꙑ амнь⁘ 
мо ∙в҃∙ꙗ∙

Молитва 
свт. Василия 
Великого 
девятого часа

Влдк҃о г҃и животе всѣхъ∙ иже нѣиꙁречененаго твоѥго члвк҃о-
любиꙗ и многаго ради млс҃рдиꙗ∙ къ грѣшникомъ ни мрвъ //
ꙗвитисѧ7 ѿрекъсѧ∙ но на пречтѣмь крьстѣ твоѥмь∙ дх҃ъ ѹбо

 л. 18

 л. 18 об.

 л. 19

 л. 19 об.

 л. 20

1add. твою Sin. slav. 6, Син. 235. 2add. и Sin. slav. 13, Sin. slav. 44, Q.п.I.57, F.п.I.73.
3невидимомѹ : add. животворѧщему Q.п.I.57, О.п.I.2., Син. тип. 48. 4ꙗ : плъть мою въ
Q.п.I.57. 5твоѥмь : въ своѥмь си Q.п.I.57, О.п.I.2, Син. тип. 48. 6add. ходити въ всѣхъ
ꙁаповѣдьхъ твоихъ Q.п.I.57, О.п.I.2, Син. тип. 48. 7ꙗвитисѧ : бꙑти Q.п.I.57.

аВ ркп. гаплография: мою.
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предавъ бо҃у и ӧц҃ю тѣло же непорочно и честьно1 повѣшено
преꙁрѣвъ∙ да таковꙑмь смотрениѥмь ѡ̈бличиши2 всѧкѹ крѣ-
пость диꙗволю ꙗжеа на насъ самъ3 животворѧщимь твоимь
ѹмрш҃вениѥмь (!)∙ плотьскꙑꙗ наша похоти ѹбивъ∙ ꙗже
грѣхъ вселисѧ4 въ ѹдеса наша дш҃а раждиꙁаѥть5 иꙁбави6

ѿ всѧкꙑѧ // дш҃егѹбнꙑꙗ брани∙ внѣѹдѹ и днѣ стоꙗщю∙
съхрани жиꙁнь нашю невреднѹ∙ юже дарова намъ∙ претво-
рениꙗ ради смрт҃и твоѥꙗ7 к неистьлѣнию да вселитьсѧ г҃и8

въ дх҃ъ нашь и въ плоть нашю∙ всесдержѧщиꙗ и животворѧ-
щиꙗ9 спс҃енаꙗ твоꙗ сила∙ плотьскꙑꙗ наша помꙑслꙑ пока-
рѧющи дхв҃и ѹмирѧющи10 сѹщю в насъ брань∙ мл҃твами
пречт҃ꙑꙗ // влд҃чца нашеꙗ бц҃а и приснодвц҃а мр҃иꙗ∙ и бесплот-
нꙑхъ и мꙑсльнꙑхъб твоихъ слѹгъ∙ и бжвенꙑхъ властии∙ вто-
раго и срѣднѧго свщ҃еньства и ѹкрашениꙗ∙ да въ твоѥмь
мирѣ славимъ∙ прест҃оѥ имѧ твоѥ∙ съ ѡ̈цм҃ь и съ прест҃ꙑмь
блг҃ꙑмь и животворѧщимь дхм҃ь твоимь∙ всѧ дн҃и живота на-
шегов∙ и нꙑ и присно въ вѣкꙑг⁘ 
г҃и помиѹи ∙л҃∙

10-й час дня Ча ∙і҃∙ дн҃е∙ придѣте поклонимъсѧ∙ ѱл҃мъ ∙л҃ѳ∙ // 
Пс. 39: 2–18 Терпѧ потерпѣхъ г҃а внѧтъ ми и ѹслꙑша млтв҃ѹ мою∙

иꙁведе мѧ ѿ рова страсти ѿ берниꙗ тиньна11∙ и постави
на камени ноꙁѣ мои∙ исъправи стопꙑ моꙗд вложи въ ѹста
моꙗ пѣ новѹ пѣниѥ ба҃ нашего∙ ѹꙁрѧть мноꙁи и ѹбоꙗтьсѧ
и ѹповають на г҃а∙ блж҃нъ мѹжь ѥмѹже ѥсть имѧ гн҃е ѹпо-
вани-ѥго∙ и не преꙁри всѹѥ гнѣва12 ложьнꙑꙗ∙ многа ство-
рилъ ѥси тꙑ г҃и б҃е мо//и чюдеса твоꙗ∙ помꙑшлениѥмь твоимь
нѣ кто ѹподобитьсѧ тебе∙ въꙁвѣстихъ и гл҃ахъ ѹмножи-

Δέσποτα Κύριε, 
ἡ ζωὴ τῶν ὅλων 
ὁ ὑπὸ τῆς ἀφάτου 
σου φιλανθρωπίας
[Дмитриевский 
1901: 1006]

л. 20 об.

л. 21

л. 21 об.

л. 22

1честьно : нечтьно Q.п.I.57 : нечтьнѣ Син. тип. 48, греч. ἀτίμως : om. О.п.I.2. 2ѡ̈бли-
чиши : ѡбличивъ Q.п.I.57. 3add. силою и Q.п.I.57, О.п.I.2, Соф. 1052, Син. тип. 48.
4ꙗже грѣхъ вселисѧ : ꙗже прѣвселишасѧ Q.п.I.57, греч. ἃς ἡ ἐνοικοῦσα… ἁμαρτία. 5раж-
диꙁаѥть : раждиꙁають и подвиꙁають Q.п.I.57 : раждиꙁаѥть и подвиꙁаѥть Соф. 1052, О.п.I.2,
Син. тип. 48, греч. ἐρεθίζει καὶ ἀνακινεῖ. 6add. насъ Соф. 1052 : add. г҃и Q.п.I.57, греч. om.
7смрт҃и твоѥꙗ : смотрениꙗ твоѥго Q.п.I.57, греч. θανάτου σου : om. Син. тип. 48. 8 г҃и : г҃ь
Q.п.I.57, Син. тип. 48, греч. Κύριε : om. Соф. 1052. 9add. и събирающиꙗ Q.п.I.57, Син.
тип. 48, греч. om. 10ѹмирѧющи : ѹмарѧющи Соф. 1052 : ѹмьрщвлѧющи Q.п.I.57,
Син. тип. 48, греч. εἰρηνοποιοῦσα. 11тиньна : тименьна Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1.
12гнѣва : гнѣвꙑ Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1.

аВ ркп.: ꙗж. бВ ркп. гаплография: мꙑхъ. вВ ркп. гаплография: живота шего.
гВ ркп.: въ ввкꙑ. дВ ркп. гаплография: мо.
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шасѧ паче числа∙ жерътвꙑ приношениꙗ не въсхотѣ∙ тѣло же
свершилъ ѥси ѡ̈ мнѣ∙ ѡ̈лъкавътоматꙑ ѡ̈ грѣсѣ не въꙁиска∙
тъгда рѣхъ се придѹ∙ въ главиꙁнѣ книжьнѣи пишетьсѧ ѡ̈ мнѣ∙
иже створити волю твою б҃е мои въсхотѣхъ∙ и ꙁаконъ твои
посрѣдѣ ѹтробꙑ моѥѧ // бл҃говѣстихъ правдѹ твою въ црк҃ви
велицѣ∙ се ѹстьнама моима не въꙁъбранихъ1 г҃и тꙑ раꙁꙋмѣ∙
правдꙑ твоѥѧ не скрꙑхъ въ срдци моѥмь∙ истинѹ твою
и сп҃сениѥ твоѥ рекохъ∙ не потаихъ млти твоѥꙗ истинꙑ
твоѥꙗ ѿ сбора многа∙ тꙑ же г҃и не ѹдали щедротъ твоихъ
ѿ мене∙ млть твоꙗ истина твоꙗ въину ꙁастѹписта мѧ∙ ꙗко
ѡ̈держѧша мѧ ꙁлаꙗ имъже нѣ числа∙ ѧ//ша мѧ беꙁакониꙗ
моꙗ и не въꙁмогохъ ꙁрѣти∙ ѹмножишасѧ паче власъ главꙑ
моѥꙗ∙ и срдцǨе моѥ ѡ̈стави мѧ∙ бл҃говоли ги҃ иꙁбавити мѧ г҃и
на помощьа мою приꙁри∙ да постꙑдѧтьсѧ и посрамлѧютьсѧ∙
вкѹпѣ ищюще дш҃а моѥꙗ иꙁѧти ю да въꙁъвратѧтьсѧ
въспѧть и постꙑдѧтьсѧ хотѧщии мнѣ ꙁла∙ да приимѹть
абиѥ стѹдъ свои гл҃ющеи мнѣ блг҃о блг҃о же∙ да въꙁра-
дѹю//тьсѧ и въꙁвеселѧтьсѧ ѡ̈ тебе2 ищющеи тебе ги҃∙ и ре-
кѹть въинѹ да въꙁвеличитьсѧ г҃ь любѧщеи спс҃ениѥ твоѥ∙
аꙁъ же нищь и ѹбогъ ѥсмь аꙁъ г҃ь приѧтъб мѧ∙ помощьникъ
мои и ꙁащититель мои ѥси б҃е не ꙁамедли3⁘
ѱал҃мъ ∙ч҃и∙

Пс. 98: 1–9Гь҃ въцрисѧ да гнѣваютьсѧ людиѥ∙ сѣдѧи на хѣровимѣ да
подвижитьсѧ ꙁемлѧ∙ г҃ь в сиѡ̈нѣ великъ и вꙑсокъ надо вь-
сѣми людми∙ да исповѣдѧтьсѧ имени // твоѥмѹ великому∙
ꙗко страшно и ст҃о ѥсть∙ и чьсть црѧ сѹдъ любить∙ тꙑ ѹ-
готова правость4∙ сѹдъ и правдѹ въ иꙗковѣ тꙑ створи∙
въꙁносите г҃а б҃а нашего и кланѧитесѧ подножию ногѹ ѥго
ꙗко ст҃ъ ѥсть∙ моисѣи аронъ во иѥрѣихъ ѥго∙ и самоилъ въ
приꙁꙑвающихъ имѧ твоѥ∙ приꙁꙑвахѹ б҃а и тъ ѹслꙑшаше5 ꙗ∙
въ столъпѣ ѡ̈блачнѣ глше к нимъ∙ ꙗко съхранѧхѹ6 свѣдѣ-
ни//ꙗ ѥго∙ и повелѣниꙗ ѥго ꙗже дасть имъ∙ г҃и б҃е нашь тꙑ
послꙋшаѥши ихъ∙ б҃е тꙑ млтвъ бꙑваше имъ и мьщаꙗ на всѧка

 л. 22 об.

 л. 23

 л. 23 об.

 л. 24

 л. 24 об.

1въꙁъбранихъ : въꙁъбраню Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1. 2add. вьси Sin. slav. 6,
Син. 235, F.п.I.1. 3ꙁамедли : ꙁамѹди Sin. slav. 6 : ꙁабѹди F.п.I.1. 4правость : правдꙑ
Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1 : правду Соф. 1052. 5ѹслꙑшаше : слꙑшаше Sin. slav. 6,
Син. 235. 6съхранѧхѹ : хранѧхѹ Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052, F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: на пощь. бВ ркп. гаплография: притъ.
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начинаниꙗ ихъ∙ въꙁносите г҃а б҃а нашего и кланѧитесѧ въ горѣ
стǨѣи ѥго∙ ꙗко стǨъ г҃ь б҃ъ нашь⁘ 
ѱа∙ ре҃і∙

Пс. 115: 1–10 Вѣровахъ тѣмьже и въꙁъгл҃ахъ∙ аꙁъ же смѣрихъсѧ ꙁѣло
аꙁъ рѣхъ въ ѹжасѣ моѥмь всѧкъ чл҃вкъ ложь∙ что въꙁдамь
гв҃и ꙁа всѧ ꙗже въꙁдасть намъ∙ ча//шю сп҃сениꙗ приимѹ имѧ
гн҃е приꙁовѹ∙ ѡ̈бѣтꙑ моꙗ гв҃и въꙁдамь предо всѣми людми
ѥго∙ чьстьна предъ гд҃мь смрт҃ь препд҃бнꙑхъ ѥго∙ ѡ̈ г҃и аꙁъ
рабъ твои сн҃ъ рабꙑнѧ твоѥꙗ∙ растеръꙁа ѹꙁꙑ моꙗ тебе пож-
рѹ жерътвѹ хвалѣ имѧ гн҃е приꙁовꙋ ѡ̈бѣтꙑ моꙗ гв҃и въꙁдамь
предо всѣми людми ѥго∙ въ дворѣхъ домѹ гн҃ѧ посрѣдѣ
тебе ѥрслм҃е⁘
сла∙ и нꙑ∙ аллуа ∙г҃∙ трь∙ гла ∙и҃∙ //

Тропарь 
Βλέπων ὁ λῃστὴς 
τὸν ἀρχηγὸν
[Follieri I: 233]

Видѧ раꙁбоиникъ началника жиꙁни на крстǨѣ висѧща гл҃аше
аще не бꙑ бъ҃ бꙑлъ въплощиисѧ пропинаѥмъ с нама∙ не бꙑ
слнц҃е лѹча своꙗ потаило∙ ни ꙁемлѧ трепещющи трѧсласѧ
но ꙁа всѧ терпѧ помѧни мѧ спс҃е въ црьствіи си⁘ сла и нꙑ⁘

Богородичен 
Τὸν ἀμνὸν καὶ 
ποιμένα καὶ 
σωτῆρα
[Follieri IV: 186]

Агнеца и пастꙑрѧ1 спс҃а мирѹ на кртѣ ꙁрѧщи рожьшиꙗ
плачющисѧ гл҃аше∙ аще и весь миръ радѹѥтьсѧ приѥмлѧ
тобою иꙁбавлениѥ но ѹтро//ба ми горить ꙁрѧщи твоѥго
распѧтиꙗ ѥже ꙁа всѧ стражеши сн҃е и бе҃ мои⁘ 
та ст҃ꙑи б҃е престаǨꙗ трц҃е∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ мо ⁘

Сант-Эммерам-
ская молитва
[Vondrák 1894: 
15–16] 

Ги҃ іс҃е хе҃ спс҃ителю нашь∙ скровище блг҃ꙑхъ∙ даи же ми по-
каꙗниѥ свершено2∙ стǨаѧ трц҃е3 г҃и б҃е всемогꙑи тебѣ бѹдѹ4

исповѣданъ всѣхъ грѣхъ моихъ∙ и5 моѥго лихаго створениꙗ∙
все6 ѥже колиждо иꙁлиха7 лихомꙑслихъ8∙ гл҃омь или дѣломь
или помꙑшлениѥмъ∙ все ѥже а//ꙁъ помню9∙ и ꙗже свѣдꙑи
створихъ10 и несвѣдꙑи∙ нѹжею и не нѹжею∙ спѧщи или
бдѧщи11∙ и лихоклѧтвꙑ и лъжа помꙑшлениꙗ∙ неправꙑꙗ12

л. 25

л. 25 об.

л. 26

л. 26 об.

1add. и Q.п.I.57, Соф. 1052, O.п.I.2, ср. греч. καὶ σωτῆρα. 2Ги҃ іс҃е хе҃ спс҃ителю
нашь∙ скровище блг҃ꙑхъ∙ даи же ми покаꙗниѥ свершено : om. Sin. slav. 37, НБКМ 960,
Григ. 35. 3стǨаѧ трц҃е : om. Sin. slav. 37, Григ. 35. 4add. аꙁъ Sin. slav. 37, НБКМ 960,
Григ. 35. 5add. много НБКМ 960. 6все : сего Sin. slav. 37 : вьсего Григ. 35 : om. НБКМ 960.
7иꙁлиха : иꙁгл҃ахъ Sin. slav. 37 : аꙁь гл҃ахь Григ. 35 : om. НБКМ 960. 8add. и лихо сътво-
рихъ Sin. slav. 37 : елико створихъ НБКМ 960, Григ. 35. 9add. любо не помьнѫ Sin. slav. 37,
Григ. 35. 10створихъ : съгрѣшихъ Sin. slav. 37 : om. Григ. 35. 11спѧщи или бдѧщи : съпѧ
ли бьдѧ Sin. slav. 37, Григ. 35 : спе или не спе НБКМ 960. 12помꙑшлениꙗ неправꙑꙗ :
въ помꙑшлении неправедьнѣ Sin. slav. 37, Григ. 35 : въ помьїшленїи НБКМ 960.
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пѹстоши дѣлѧ любодѣꙗниꙗ1 ꙗже колижьдоа створихъ∙
иꙁлиха въ ꙗдении2 и въ питии∙ и не въ праведнѣ спании∙
но молю ти сѧ ги҃ бе҃ мои стǨаꙗ трц҃е3∙ да бꙑ тꙑ рачилъ животъ
и млть дати мнѣ∙ да и аꙁъб предъ твоима ѡ̈чима непосрам-
ле//нъ бѹдѹ∙ да и аꙁъ и ѥще на семь свѣтѣ4 покаюсѧ∙ и до-
стоино5 покаꙗниѥ имѣти могѹ ꙗко щедъротꙑ твоꙗ сѹть∙
вѣси мѧ влдк҃о6∙ г҃и всемогꙑи б҃е бѹди мнѣ помощникъ и ꙁа-
щитникъ7∙ и бѹди ми давꙑи силѹ и премѹдрость∙ правед-
нꙑи смꙑслъ∙  доброю волею8 и правою волею на твою
слѹжьбѹ∙ г҃и тꙑ ѥдинъ на свѣтъ приде грѣшнꙑхъ иꙁба-
витъ9∙ бѹди ми сп҃съ и иꙁба//ви мѧ х҃е сн҃е бж҃ии∙ ꙗкоже тꙑ
хощеши и млтвꙑи члвк҃олюбече10 ꙗкоже тꙑ любиши∙ сътвори
съ мъною рабомь твоимь млть11∙ ги҃ млтвꙑ бе҃ нашь∙ тꙑ рачи
нꙑнѣ помощи рабѹ твоѥмѹ∙ имѧ12∙ тꙑ бо13 ѥдинъ вѣси г҃и14∙
какꙑꙗ15 моꙗ бѣдꙑ сѹть въ твоѥ же милованиѥ16 г҃и∙ предаю
аꙁъ моѥ срдǨце и мою мꙑсль17∙ и мои животъв и моꙗ словеса∙
ѿложа18 ѹбо19 моѥ дѣло20 коньчаи21 ги҃ и твою млть ꙗви22

въ // мнѣ грѣшнѣмь рабѣ твоѥмь23∙ ꙗко тѧ славѧть всѧ силꙑ

 л. 27

 л. 27 об.

 л. 28

1пѹстоши дѣлѧ любодѣꙗниꙗ : пѹстоши и блѧди Sin. slav. 37 : неправедьньїѧ пᲂустоши
любодѣиства НБКМ 960 : и вь пѹстошьнѣ и блѹднѣ Григ. 35. 2иꙁлиха въ ꙗдении : всѣ
иꙁлиха въ ѣдении Sin. slav. 37, НБКМ 960 : всего лихаго ꙗдениꙗ НБКМ 960. 3стǨаꙗ трц҃е :
om. Sin. slav. 37, НБКМ 960, Григ. 35. 4add. моихъ грѣхъ Sin. slav. 37, Григ. 35. 5до-
стоино : om. НБКМ 960. 6вѣси мѧ влдк҃о : всевл҃дко г҃і троице бж҃е Sin. slav. 37 : вьсѣми
владїи г҃и НБКМ 960 : всегда вл҃дко творьче б҃е Григ. 35. 7бѹди мнѣ помощникъ и ꙁа-
щитникъ : om. Sin. slav. 37 : бѹди ми помощникъ НБКМ 960, Григ. 35. 8  доброю волею :
съ праведъноѭ вѣроѭ Sin. slav. 37, НБКМ 960 : с правою вѣрою Григ. 35. 9на свѣтъ приде
грѣшнꙑхъ иꙁбавитъ : на грѣшникьї иꙁбавивь тьмьї и на свѣть приведе НБКМ 960 : нашь
свѣть Григ. 35. 10млтвꙑи члвк҃олюбече : om. Sin. slav. 37, НБКМ 960, Григ. 35. 11млть :
милостивъи Sin. slav. 37 : млтиве НБКМ 960. 12тꙑ рачи нꙑнѣ помощи рабѹ твоѥмѹ∙
имѧ : рачи ми помощи твоемᲂу рабᲂу Sin. slav. 37, Григ. 35 : вьсхощи помощи мнѣ рабѹ
твоѥмѹ НБКМ 960. 13бо : om. Sin. slav. 37. 14г҃и : om. НБКМ 960. 15какꙑꙗ : какꙑ Sin.
slav. 37, НБКМ 960, Григ. 35. 16въ твоѥ же милованиѥ : вь твоѭ милость Sin. slav. 37,
Григ. 35. 17add. ꙇ моѭ любовь Sin. slav. 37, Григ. 35. 18ѿложа : ѿложи Sin. slav. 37,
НБКМ 960, Григ. 35. 19ѹбо : моѣ словеса Sin. slav. 37, Григ. 35. 20дѣло : тѣло Григ. 35.
21коньчаи : оконьчаи Sin. slav. 37 : ѡконьчавы Григ. 35. 22ꙗви : om. Sin. slav. 37, Григ. 35.
23add. ꙇ иꙁбави мѧ г꙯і отъ всего ꙁъла Sin. slav. 37, НБКМ 960, Григ. 35.

аВ ркп. гаплография: до (ср. колижъдо Sin. slav. 37, колиждо НБКМ 960, Григ. 35).
бВ ркп. гаплография: ꙁъ (ср. и аꙁъ Sin. slav. 37, и аꙁь НБКМ 960, Григ. 35). вВ ркп.
гаплография: житъ (ср. животъ Sin. slav. 37, НБКМ 960, Григ. 35).
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нбсн҃ꙑꙗ и тебѣ славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈ц҃ю∙ и сно҃у и стǨомѹ
дх҃ѹ1⁘
мо∙ ∙в҃∙

Молитва 
св. Авксентия 
προσευχή τοῦ 
ἁγίου Αὐξεντίου 
Πτωχὸς καὶ πένης 
αἰνέσουσί σε, 
Κύριε
[Φουντούλης 
1994: 368–369]

Нищь и ѹбогъ въсъхвалить тѧ г҃и∙ сла ѡ̈ц҃ю сла снв҃и∙ и сла
дх҃ви∙ глв҃шго пррк҃ꙑ ѹпованиѥ моѥ б҃ъ прибѣжище моѥ хъ∙
воинества на нбхъ пѣ всꙑлають ти и мꙑ ꙁемнии словосло-
виѥ2 ꙁижителю всѣхъ∙ рече и бꙑхомъ повелѣ и съꙁдахомъсѧ∙
повелѣниѥ поло//жи не мимоидѹть∙ сп҃се блг҃одарьствꙋѥмъ
тѧ г҃и силъ∙ пострадалъ ѥси и въскрлъа ѥси∙ и ꙗвилъсѧ ѥси3∙
грѧдеши сѹдитъ мирѹ сп҃се∙ тꙑ ѥси б҃ъ кающихъсѧ сѣдѧи
на хѣровимѣхъ∙ ѹщедри и сп҃си насъ∙ и нꙑнѧ∙ и присно
въ вѣкꙑ⁘⹃
г҃и помиѹи ∙л҃∙ 

11-й час дня Ча ∙а҃і∙ дн҃е∙ придѣте поклони ∙ ѱа ∙н҃е∙
Пс. 55: 2–14 Помилѹи мѧ бе҃ ꙗко попра мѧ члв҃къ вьсь дн҃ь борѧсѧ

съ мною стѹжи ми∙ попраша мѧ враꙁи мо//и вьсь дн҃ь∙ ꙗко
мноꙁи борющесѧ съ мною свꙑше∙ въ дн҃ь не ѹбоюсѧ аꙁъ
же ѹповаю на тѧ∙ ѡ̈ бꙁ҃ѣ похвалю словеса моꙗ∙ на б҃а ѹпо-
вахъ не ѹбоюсѧ что створить мнѣ плоть∙ всь дн҃ь словеса
моꙗ мерьꙁѧхѹть имъ∙ на мѧ всѧ помꙑшлениꙗ ихъ на ꙁло∙
вселѧтьсѧ и съкрꙑють ти пѧтѹ мою съхранѧть∙ ꙗкоже по-
терпѣша дш҃ю мою ни ѡ̈ чемьже сп҃сеши ꙗ∙ гнѣвомь лю//ди
иꙁбиѥши∙ б҃е животъ мои исповѣдахъ тебѣ∙ положилъ ѥси
слеꙁꙑ моꙗ предъ тобою ꙗко во ѡ̈бѣтовании твоѥмь въꙁъвра-
тѧтьсѧ враꙁи мои въспѧть∙ во ньже дн҃ь аще приꙁовѹ тѧ∙
се поꙁнахъ ꙗко б҃ъ мои ѥси тꙑ ѡ̈ бꙁ҃ѣ похвалю гл҃ъ ѡ̈ гд҃ѣ
похвалю слово∙ на б҃а ѹповахъ не ѹбоюсѧ что створить мнѣ
члвк҃ъ∙ во мнѣ сѹть б҃е ѡ̈бѣтꙑ ꙗже въꙁдамь хвалѣ твоѥи∙
ꙗко // иꙁбавилъ ѥси дш҃ю мою ѿ смрт҃и∙ ѡ̈чи мои ѿ слеꙁъ
ноꙁѣ мои ѿ въспополъꙁновениꙗ4∙ ѹгожю предъ гдм҃ь въ свѣтѣ
живѹщихъ⁘ 
ѱ҃а ∙рл҃ѳ∙

л. 28 об.

л. 29

л. 29 об.

л. 30

1ꙗко тѧ славѧть всѧ силꙑ нбсн҃ꙑꙗ и тебѣ славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈ц҃ю∙ и сно҃у и стǨомѹ
дх҃ѹ : нꙑнѣ и присно и. вь вѣкꙑ вѣко  Sin. slav. 37 : om. Григ. 35. 2словословиѥ : сло-
вословимъ тѧ Q.п.I.57, греч. δοξολογίαν. 3ꙗвилъсѧ ѥси : om. Q.п.I.57, греч. ὤφθης.
4въспополъꙁновениꙗ : въспополꙁениꙗ Син. 235 : въсполꙁениꙗ F.п.I.1.

аВ ркп.: въскрлъ.
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Пс. 139: 2–14Иꙁми мѧ г҃и ѿ члв҃ка лѹкава∙ ѿ мѹжа неправедна иꙁбави
мѧ∙ иже помꙑслиша неправдѹ во срдǨци своѥмь∙ вьсь дн҃ь
ѡ̈полъчахѹ брани∙ поѡ̈стриша ꙗꙁꙑкъ свои ꙗко ꙁмиинъ∙
ꙗдъ аспиденъ подъ ѹстьнами ихъ∙ съхрани мѧ ѿ рѹ//кꙑ
грѣшнича∙ ѿ чл҃вкъ неправеденъ иꙁбави мѧ∙ иже помꙑслиша
ꙁапѧти стопꙑ моꙗ∙ съкрꙑша гордии сѣть мьнѣ∙ ѹжи пропѧша1

сѣть ногама моима∙ при стеꙁи съблаꙁнъ положиша мнѣ рѣхъа

гв҃и б҃ъ мои ѥси тꙑ∙ внѹши г҃и гла млт҃вꙑ моѥꙗ∙ г҃и г҃и силъ
спс҃ениꙗ нашего2∙ ѡ̈сѣнилъ ѥси надъ главою моѥю въ дн҃ь
брани∙ не предаи же мене г҃и ѿ похоти моѥꙗ грѣшь//никѹ∙
помꙑслиша на мѧ и не ѡ̈стави мене∙ ѥдаб къгда въꙁнесѹтьсѧ
глава ѡ̈крѹжениꙗ ихъ∙ трѹдъ ѹстенъ ихъ покрꙑѥть ꙗ∙
падѹть на нихъ ѹглиѥ ѡ̈гнемь∙ ниꙁложиши ꙗ въ страстехъ
и не постоꙗть мѹжь ѧꙁꙑченъв не исправитьсѧ на ꙁемли∙
мѹжа неправедна ꙁло ѹловить въ истелѣниѥ∙ раꙁумѣхъ
ꙗко створить г҃ь сѹдъ нищимъ и месть ѹбогꙑмъ // ѡ̈баче
праведнии исповѣдѧтьсѧ имени твоѥмѹ г҃и∙ вселѧтьсѧ пра-
веднии3 с лицемь твоимь⁘
сла и нꙑ∙ аллуа ∙г҃∙ шдꙑ∙ трь гла ∙а҃∙

Тропарь 
Εἰ ὁ δίκαιος μόλις 
σῴζεται
[Follieri I: 370]

Аще праведникъ ѥдва спс҃етьсѧ∙ аꙁъ же кде ꙗвлюсѧ грѣшнꙑи
тѧготꙑ и вара дневнаго не понесъ∙ но с наимникꙑ ѥдиного
на десѧть часа причти мѧ бе҃ и помилѹи мѧ⁖ сла∙ и нꙑ∙

Богородичен 
Ἀπεγνωσμένην 
τὴν Νινευΐ
[Follieri I: 145]

Отъчаꙗвшюсѧ ниневгию∙ вари проповѣданоѥ прѣщениѥ
мимоведе∙ и гнѣвꙋ // ѹдолѣ млть твоꙗ г҃и∙ ѹмлср҃дисѧ
на люди и на градъ твои∙ дланию крѣпъкою съхрани∙ сѹщаꙗ
на нꙑ ниꙁложи∙ мл҃твами рожьшиꙗ тѧ∙ приѥмлѧ наше покаꙗ-
ниѥ⁘ 
ст҃ꙑи б҃е∙ прест҃аꙗ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ мо∙

Молитва 
прп. Нифонта 
Констан-
тианского
[Ристенко 1928: 
104]

Оувꙑ мнѣ грѣшникѹ что ѡ̈жидаѥть ѡ̈каньнꙑꙗ4 дш҃а моѥꙗ∙
ѹвꙑ мнѣ ѹмиленѹ5∙ како ѹбо сꙑи6 ѡ̈брѧщюсѧ аꙁъ грѣш-
нꙑи тамо∙ кꙑи ли7 ми бѹдеть ѿвѣтъ къ сѹдии∙ коѥ ли //
дамь слово ѡ̈ грѣсѣхъ моихъ8∙ ѹвꙑ мнѣ грѣшномѹ ѡ̈кань-

 л. 30 об.

 л. 31

 л. 31 об.

 л. 32

 л. 32 об.

1пропѧша : прѣпѧша Син. 235 : ꙁапѧша F.п.I.1. 2нашего : моѥго Син. 235, F.п.I.1.
3праведнии : правии Син. 235, F.п.I.1. 4ѡ̈каньнꙑꙗ : грѣшьнꙑꙗ и оканьнꙑꙗ ТСЛ 35,
Муз. 1832. 5ѹмиленѹ : ѹмиленомѹ ТСЛ III 7 : ѹмаленомѹ ТСЛ 35, Муз. 1832. 6сꙑи :
om. НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ἄρα εὐρεθήσομαι. 7ли : om. НБС 3,
Муз. 1832, греч. δέ. 8add. гдѣ ли скрꙑю множьство беꙁаконии моихъ НБС 3, ТСЛ III 7,
ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ποῦ δὲ κρύψω τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου.

аВ ркп. гаплография: рѣ. бВ ркп.: ѥгда. вВ ркп. гаплография: ꙁꙑченъ.
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нѹ ѡ̈скверьненѹ1∙ стенаниꙗ бо нѣ въ мнѣ таковаго∙ слеꙁ-
нꙑꙗ силꙑ2 пакꙑа,3 въ мнѣ нѣ4 да ѹмолю5 себѣ6 сѹдию7∙
покаꙗниꙗ не имамъ∙ млстн҃ѧ же никакоꙗже∙ беꙁлобиѥ и кро-
тость ѿ мене ѹдалисѧ млтв҃а и съпроста любъве не имамъ∙
ѹвꙑ мнѣ что створю ѹмиленꙑи8 ѡ̈скверьненꙑи9∙
не вѣдѣ10 ко//мь приклонюсѧ11 да спс҃ена бѹдеть дш҃а моꙗ∙
ѡ̈дежю мою ѡ̈сквернихъ∙ крǨьщениѥ ѡ̈мрачихъ12∙ срдǨце
ѡ̈тѧгъчихъ13∙ ѡ̈бьꙗдениѥмь и пьꙗнествомь ꙁемлю ѡ̈сквер-
нихъ увꙑ мнѣ грѣшномѹ что створю не вѣдѣ∙ ѡ̈чи мои
смрадъ видита14 дѣлъ моихъ∙ лице моѥ стѹда исполнисѧ∙
ѹши мои на пѣсни бѣсовьскꙑꙗ ѹверъꙁошасѧ15∙ ѡ̈бѹха-
ниѥ трѣбѣ ѥсть16 блго҃во//нѧниѧ∙ ѹста раꙁъверъꙁаютьсѧ17

на ѡ̈бьꙗдениѥ и клѧтъвѹ18∙ да ѹвꙑ мнѣ грѣшномѹ ѡ̈кань-
номѹ что створю рѹцѣ мои ѡ̈бращаѥтасѧ19 на грѣхꙑ∙
тѣло моѥ все ѹстремьлѧѥтьсѧб валѧтисѧ въ тинѣ и въ калѣ
и въ смраднꙑхъ дѣлѣхъ20∙ и въꙁбѣшениѥ имꙑи на мѹжескъ
полъ∙ ꙁлоѥ иꙁволениѥ моѥ желаѥть мѧккꙑꙗ постелѧ21∙
коръмлениꙗ22 подобнѣ23 блѹдъ любодѣꙗни//ѥ24 ѡ̈бьꙗде-

л. 33

л. 33 об.

л. 34

1ѡ̈скверьненѹ : сквьрньномѹ Муз. 1832, греч. βεβήλῳ : сквернаву и нечисту ТСЛ III 7 :
om. НБС 3, ТСЛ 35. 2силꙑ : туча ТСЛ III 7. 3пакꙑ : om. НБС 3, ТСЛ III 7. 4въ мнѣ
нѣ : не имамь ТСЛ III 7. 5да ѹмолю : да бꙑхъ ѹмолилъ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832,
греч. om. 6om. себѣ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, ТСЛ III 7. 7add. ѡ грѣсѣхъ моихъ
НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. om. 8ѹмиленꙑи : ѹмалѥни НБС 3. 9скверьненꙑи :
скврьнии НБС 3 : сквернавꙑи ТСЛ III 7. 10вѣдѣ : вѣмь НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832 : свѣдѣ
ТСЛ III 7. 11приклонюсѧ : приближюсѧ НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. δρά-
ξομαι. 12add. дш҃ю осквьрнихъ ѹмъ мои омрачихъ НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832,
греч. τὴν ψυχήν μου ἐβορβόρωσα, τὸν νοῦν μου ἐσκότισα. 13ѡ̈тѧгъчихъ : ѡтѧгътихъ
НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832. 14видита : ꙁрита НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832. 15ѹверъꙁо-
шасѧ : ѿвьрꙁаѥтасѧ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ῥέμβονται. 16трѣбѣ ѥсть : трѣ-
бѹѥть ТСЛ III 7, греч. ζητεί : om. НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832. 17раꙁъверъꙁаютьсѧ :
ѿвьрꙁаютьсѧ ТСЛ III 7, НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ῥέπει. 18клѧтъвѹ : клеветѹ
ТСЛ III 7, НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. om. 19ѡ̈бращаѥтасѧ : ѡбращаю НБС 3,
ТСЛ 35, Муз. 1832. 20валѧтисѧ въ тинѣ и въ калѣ и въ смраднꙑхъ дѣлѣхъ : на тимѣниѥ
и смраднꙗꙗ дѣла НБС 3, ТСЛ 35 : въ смраднꙑхъ дѣлѣхъ въ тинѣ и въ калѣ ТСЛ III 7, греч.
κυλίνδεσθαι τῷ βορβόρῳ. 21въꙁбѣшениѥ имꙑи на мѹжескъ полъ∙ ꙁлоѥ иꙁволениѥ моѥ
желаѥть мѧккꙑꙗ постелѧ : въꙁбѣшениѥмь на мѹжьскоѥ иꙁволениѥ и леганиѥмь мѧкъкꙑꙗ
посталѧ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832 : въꙁбѣшениѥ имѣꙗ на женескъ полъ о ꙁлоѥ иꙁволе-
ниѥ моѥ желаѥть мѧкъкꙑꙗ постелѧ ТСЛ III 7, греч. καὶ πηλῷ τῆς ἀνδρομανίας καὶ τῆς
ἁπαλῆς στρωμνῆς. 22коръмлениꙗ : крьмлѥниѥмь НБС 3 : кормлѧ ТСЛ III 7, ТСЛ 35 : om.
Муз. 1832. 23подобнѣ : неподобномѹ НБС 3, ТСЛ 35 : om. Муз. 1832. 24блѹдъ любо-
дѣꙗниѥ : блѹдѹ любодѣꙗнию НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35 : om. Муз. 1832.

аВ ркп.: такꙑ (греч. πάλιν). бВ ркп. гаплография: ѹстремьлѧтьсѧ.
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ниѥ1∙ нъ ѡ̈хъ мнѣ беꙁаконьнѹ и ѡ̈слабленꙋ и ѡ̈скверньнѹ∙
камо идѹ не вѣдѣ лютѣ мнѣ скверънавѹ2 и ѹбогѹ3∙ ѡ̈хъ
мнѣ ѹтрѹженѹ4 кто мѧ иꙁбавить ѿ ѡ̈гнѧ ѡ̈ного горькаго∙
кто ли иꙁбавить мѧ ѿ тьмꙑ5 ѡ̈ноꙗ кромѣшьнѧꙗ∙ кто ли
иꙁъбавить мѧ ѿ скрежьта ꙁѹбнаго∙ но горе мнѣ меръꙁъко-
мѹ и всего смрада исполненѹ∙ блг҃о6 // бꙑ мнѣ аще бꙑхъ
сѧ не родилъ∙ ѹвꙑ мнѣ коѥꙗ славꙑ лишенъ хощю бꙑти
ѡ̈мраченꙑи7∙ ѹвꙑ мнѣ кѹю славѹ кѹю чьсть∙ како ѿвѣ-
щаю8∙ какѹ ли радость колико свѣтельство9,а∙ хощю погѹ-
бити понеже работаю грѣхѹ10∙ ѡ̈ дш҃е ѡ̈каньнаꙗ∙ кде нꙑнѣ
проѹверꙁениѥ11∙ кде нꙑнѣ сѹть ꙗже ѥси исправила∙ кде ти
сѹть добрии нрави∙ ѡ̈хъ тобѣ ѡ̈каньнаꙗ и // нечтиваꙗ12∙
кде ти хощеть бꙑти ѡ̈битѣль∙ въ дн҃ь гордꙑи13∙ воле14 же
блг҃о что сътворила ѥси∙ достоино ѹгожениꙗ бо҃у како хо-
щеши въвержена бꙑти въ пещь15∙ ѡ̈чима ѹмиленама16

ꙁрѣти17∙ ѹ лютѣ18 плачь и скрежетъ ꙁѹбнꙑи∙ горькою свѣс-
тию19 ѡ̈сѹжена хощеши бꙑти предъ бм҃ъ∙ сквернаꙗ дш҃е
ꙗже беспрестани желаѥши на гнои∙ и на тинѹ20 грѣховнѹю∙
и присно // ѡ̈бьꙗдению работаѥши∙ ѡ̈хъ тобѣ беꙁаконьнаꙗ∙
и истьлѣньнаꙗ21∙ кацѣ срамѣ22 ꙗвишисѧ хо҃у∙ кацѣма ли ѡ̈чима
видиши23 стǨоѥ и сладъкоѥ то лице∙ гл҃и гл҃и дш҃е вижь
страшнаꙗ ѡ̈на чюдеса∙ ꙗкоже хощеть г҃ь25 сконьчати∙ рьци

 л. 34 об.

 л. 35

 л. 35 об.

1ѡ̈бьꙗдениѥ : питиѥмь и ѡбꙗдениѥмь НБС 3 : питиѥ и обѣданиѥ ТСЛ 35 : om.
ТСЛ III 7, Муз. 1832. 2скверънавѹ : оканьнѹ ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832 : om. НБС 3.
3ѹбогѹ : небогѹ ТСЛ 35. 4ѹтрѹженѹ : ѿтѹжденомѹ НБС 3 : ѹтѹженѹ ТСЛ III 7,
греч. om. 5тьмꙑ : мѹкꙑ ТСЛ 35, греч. σκότους. 6блг҃о : добро НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832.
7ѡ̈мраченꙑи : ѡканныи и ѡмраченныи НБС 3. 8како ѿвѣщаю : кꙑи ли вѣньць НБС 3,
ТСЛ 35, Муз. 1832 : какъ ли вѣнець ТСЛ III 7, греч. ποταποὺς στεφάνους. 9свѣтельство :
свѣтъ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832 : свѣтлость ТСЛ III 7, греч. φαιδρότητα. 10понеже
работаю грѣхѹ : грѣхѹ работаꙗ ТСЛ III 7. 11кде нꙑнѣ проѹверꙁениѥ : кдѣ ѥсть твоѥ
ѹтвьржениѥ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, ТСЛ III 7, греч. om. 12нечтиваꙗ : нечтиваꙗ
ТСЛ III 7 : add. лѹкаваꙗ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. βέβηλε καὶ δεινέ. 13гордꙑи :
сѹднꙑи и гърдꙑи НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. φοβερᾷ. 14воле Муз. 1832 : ли НБС 3,
ТСЛ III 7 : боле ТСЛ 35, греч. ἆρα. 15add. ѡгньнѹ НБС 3. 16ѹмиленама : ѹмилено
НБС 3, ТСЛ 35. 17ꙁрѣти : ꙁрѧщи НБС 3, ТСЛ 35. 18ѡ лютѣ  НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35,
Муз. 1832. 19горькою свѣстию ТСЛ III 7 : горькꙑмь сѹдомь НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832,
греч. πικρᾷ τε συνειδήσει. 20тинѹ : тимѣниѥ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832. 21истьлѣньнаꙗ :
нечистаꙗ НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832 : нечтиваꙗ ТСЛ III 7. 22кацѣ срамѣ : кацѣмь стра-
хомь НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ποταπῇ αἰδῷ. 23видиши : ѹꙁриши
НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832. 24add. на послѣдокъ НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35,
Муз. 1832, греч. ἐπ’ ἐσχάτων.

аВ ркп. свѣдѣльство.
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дш҃е имаши ли достоинаꙗ свѣсти своѥꙗ∙ славꙑ ѡ̈ноѧ како
ли хощеши тамо внити ѡ̈скверьнивши бе҃ственоѥ крщн҃иѥ∙
и тоже1 в та//инѣ приꙗ∙ ѡ̈ горе тобѣ тогда2 пресквернаꙗ3∙
наслѣдити имаши вѣчнꙑи ѡ̈гнь и кде ти4 тогда беꙁакониѥ∙
и владѧщиꙗ5 тѧ на то∙ да тѧ иꙁбавѧть6∙ г҃и иꙁбави дш҃ю мою
ѿ ѡ̈гнѧ и скрежьта ꙁѹбнаго и ѿ тмꙑ гроꙁнꙑꙗ7 мл҃твами
престǨꙑꙗ влдчц҃а нашеꙗ бц҃а и приснодвц҃а мр҃иꙗ∙ и стꙑ апл҃ъ∙
и стǨꙑхъ прр҃къ∙ и всѣхъ стǨꙑхъ∙ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ
вѣкомъ аминь⁘∙ //
ги҃ помилѹи∙ 

12-й час дня Ча∙ в҃і∙ дн҃е∙ придѣте поклонимъсѧ∙ ѱа҃ ∙п҃ꙁ⁘ 
Пс. 87: 2 Ги҃ б҃е сп҃сениꙗ моѥго∙ въ дн҃ь воꙁвахъ и нощь прѣдъ тобою

да внидеⷮ∙
пин∙ въ ꙁау∙ ѱалǨмъ ∙рм҃д∙

Пс. 144: 1–21 Въꙁнесѹ тѧ б҃е мои црю мои∙ блгв҃лю имѧ твоѥ въ вѣкꙑ
вѣкѹ∙ на кꙑиждо дн҃ь блг҃влю тѧ и въсхвалю имѧ твоѥ
въ вѣкꙑа вѣкѹ∙ велии г҃ь и хваленъ ꙁѣло и величию ѥго нѣ
коньца∙ родъ и родъ въсхвалѧть дѣла твоꙗ∙ и силѹ твою
въꙁъ//вѣстѧть∙ велелѣпотѹ славꙑ стǨꙑнѧ твоѥꙗ въꙁъгл҃ють
и чюдеса твоꙗ исповѣдѧть∙ и силѹ страшнꙑхъ твоихъ ре-
кѹть и величиѥ твоѥ исповѣдѧть∙ памѧть ѹмножениꙗ
бл҃гости твоѥꙗ ѿригнѹть∙ и правдѣ твоѥи въꙁрадꙋютьсѧ∙
щедръ млтвъ гь҃ терпѣливъ и премлтвъ∙ блг҃ъ гь҃ всѧчьскꙑмъ∙
и щедротꙑ ѥго на всѣхъ дѣлѣхъ ѥго∙ исповѣдѧтьсѧ гв҃и всѧ //
дѣла твоꙗ∙ и прѣподобнии ѥго блг҃словѧть тѧ∙ славѹ црьст-
виꙗ твоѥго рекѹть и силѹ твою въꙁъгл҃ють∙ скаꙁати сн҃омъ
члв҃чьскꙑмъ силѹ твою∙ и славꙋ велелѣпотꙑ црьствиꙗ твоѥго∙
црьствиѥ твоѥ црьствиѥ всѣхъ вѣкъ∙ и вл҃дчьствиѥ твоѥ
въ всѧкомь родѣ и родѣ∙ вѣренъ гь҃ въ всѣхъ словесѣхъ
своихъ∙ и препдбн҃ъ въ всѣхъ дѣлѣхъ своихъ∙ подъѥмлеть //
гь҃ всѧ ниꙁъпадающаꙗ∙ въꙁводить всѧ ниꙁъверженꙑꙗ∙ ѡ̈чи

л. 36

л. 36 об.

л. 37

л. 37 об.

л. 38

1и тоже : ѥже НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч. ὃ. 2тогда : om. НБС 3,
ТСЛ 35. 3add. дш҃е ТСЛ III 7. 4ти : om. НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832.
5владѧщиꙗ тѧ на то : водѧщии тѧ ꙁло НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, Муз. 1832, греч.
ὑποβάλλων αὐτὴν εἰς τὸ ἐκδικῆσαι. 6иꙁбавѧть : иꙁгѹбѧть НБС 3, ТСЛ 35, Муз. 1832,
греч. om. 7ѿ тмꙑ гроꙁнꙑꙗ : ѿ лютꙑꙗ гроꙁꙑ НБС 3, ТСЛ III 7, ТСЛ 35, греч. ἀπὸ τοῦ
δεινοῦ ταρτάρου.

аВ ркп. гаплография: в вкꙑ.
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всѣхъ на тѧ ѹповають и тꙑ даѥши имъ пищю въ подобно
времѧ∙ ѡ̈тъверъꙁаѥши тꙑ рѹкѹ твою и насꙑщаѥши всѧко
животно блг҃оволениѥа∙ праведенъ гь҃ въ всѣхъ пѹтехъ сво-
ихъ∙ и препдб҃нъ въ всѣхъ дѣлѣхъ своихъ∙ блиꙁъ гь҃ всѣмъ
приꙁꙑвающиимъ и∙ всѣмъ приꙁꙑвающимъ и истиною∙ во//лю
боꙗщихъсѧ ѥго створить∙ млтв҃ѹ ихъ ѹслꙑшить и спс҃еть ꙗ∙
схранить гь҃ всѧ любѧщаꙗ и всѧ грѣшникꙑ потрѣбить∙ хвалѹ
гн҃ю въꙁъгл҃ють ѹста моꙗ∙ да блг҃вить всѧка плоть имѧ ст҃оѥ
ѥго въ вѣкꙑ вѣкꙋ и въ вѣкꙑ∙ вѣкꙋ⁘ 
ѱ҃а ∙в҃∙

Пс. 87: 2–19Ги҃ бе҃ спс҃ениꙗ моѥго въ дн҃ь воꙁвахъ нощь1 прѣдъ тобою
да внидеть прѣдъ тѧ мл҃тва моꙗ приклони ѹхо твоѥ къ мо-
лению моѥмѹ // ꙗко наполнисѧ ꙁолъ дш҃а моꙗ и животъ мои
адѣ приближисѧ∙ премѣненъ бꙑхъ с ниꙁъходѧщими в ровъ
бꙑхъ ꙗко члв҃къ бес помощи въ мртв҃ꙑхъ свободь∙ ꙗко ꙗꙁвени
спѧще въ гробѣхъ ихъже нѣси помѧнѹлъ ктомѹ∙ и ти
ѿ рѹкꙑ твоѥѧ ѿриновени бꙑша∙ и положиша мѧ в ровѣ
преисподнѣмь в темнꙑхъ и в сѣни смрт҃ьнѣи∙ на мнѣ ѹтвер-
дисѧ ꙗрость // твоꙗ и всѧ волънꙑ твоꙗ наведе на мѧ ѹда-
лилъ ѥси ꙁнаньꙗ моꙗ ѿ мене положиша мѧ въ меръꙁости
себе∙ преданъ бꙑхъ и не исхожахъ∙ ѡ̈чи мои иꙁнемогоста
ѿ нищетꙑ∙ въꙁвахъ къ тебе ги҃ вьсь дн҃ь въꙁдѣхъ к тебѣ рѹцѣ
мои∙ ѥгда мрт҃вꙑмъ створилъ ѥси чюдеса∙ или врачеве въскрѣ-
сѧть исповѣдѧтьсѧ тебе ѥгда повѣсть кто въ гробѣхъ млть //
твою истинѹ твою въ погꙑбѣли∙ ѥгда поꙁнана бѹдѹть
въ тмѣ чюдеса твоꙗ∙ и правда твоꙗ въ ꙁемли ꙁабовьнѣи∙ аꙁъ
к тебѣ ги҃ воꙁвахъ ꙁаѹтра млт҃ва моꙗ варить тѧ∙ въскѹю ги҃
ѿрѣѥши дш҃ю мою и ѿвращаѥши лице своѥ ѿ мене∙ нищь
ѥсмь аꙁъ въ трѹдѣхъ ѿ ѹности моѥꙗ∙ въꙁнесъ же и смѣ-
рихъсѧ ѡ̈мѹтѣхъ∙ по мнѣ преидоша вси гнѣви твои∙ и ѹст-
ра//шениꙗ твоꙗ въꙁъмѹтиша мѧ∙ и ѡ̈бидоша мѧ ꙗко вода
вьсь дн҃ь ѡ̈держѧша мѧ вкѹпѣ∙ ѹдалилъ ѥси ѿ мене дрꙋга
ближнѧго ꙁнаниꙗ моꙗ ѿ страсти ги҃ бе҃ спс҃ениꙗ моѥго въ дн҃ь
въꙁвахъ нощь предъ тобою да вниде прѣдъ тѧ мл҃тва моꙗ
приклони ѹхо твоѥ къ молению моѥмѹ⁘
сла∙ и нꙑ∙ аллѹа∙ трь∙ гла ∙в҃∙

 л. 38 об.

 л. 39

 л. 39 об.

 л. 40

 л. 40 об.

Пс. 87: 2–3

1нощь : нощию Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: бл҃говолеѥ.
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Тропарь 
Ὁ εὐσχήμων 
Ἰωσήφ
[Follieri III: 31]

Блг҃оѡ̈браꙁнꙑ иѡ̈сифъ съ крта снемъ пречистоѥ тѣло твоѥ //
плащаницею чистою ѡ̈бивъ вонѧми∙ и въ гробѣ новѣ ꙁа-
крꙑвъ положи∙ но въ третии дн҃ь въскрс҃е гь҃ подаꙗ всемѹ
мирѹ велию млть⁘ сла∙ и нꙑ∙

Богородичен 
Βοηθὸς τοῖς ἐν 
θλίψει
[Follieri I: 235]

Помощь въ скоръбехъ и ꙁастѹпьница∙ варѧѥши сꙋщаꙗ
въ бѣдахъ∙ ѡ̈бидимꙑмъ надѣꙗниѥ дающи∙ и неицѣльнꙑꙗ
недѹгꙑ ѡ̈чищаѥши∙ бц҃е непорочнаꙗ∙ тѣмьже ꙁа нꙑ моли
га҃⁘⹃
стǨꙑи б҃е престǨаꙗ трц҃е ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ млт҃ва∙ // стг҃о∙ иѡ̈ана
ꙁлатоѹстаго∙ къ го҃у ѡ̈ съгрѣшенихъ⁘

Молитва 
Иоанна 
Златоуста 
«вторая» Κύριε 
ὁ Θεός μου, 
ὁ μέγας καὶ 
φοβερὸς καὶ 
ἔνδοξος
[PG 63: 923] 

Ги҃ бе҃ мои великꙑи страшнꙑи преславнꙑи∙ всеꙗ видимꙑꙗ
и раꙁѹмнꙑꙗ твари∙ сдѣтель и вл҃дка хранѧи ꙁавѣтъ твои
и млть твою любѧщимъ тѧ∙ и съблюдающимъ твоꙗ повелѣ-
ниꙗа∙ и нꙑнѧ и всегда бл҃годарю тѧ∙ всѣхъ ради бꙑвшихъ
на мнѣ блг҃одѣꙗнии твоихъ∙ видимꙑхъ же и невидимꙑхъб∙
ѿ рожениѧ моѥго и до нꙑнѧ∙ // хвалю и славлю и величаю тѧ∙
ѡ̈ нихъже ѥси на мнѣ ѹдивилъ млть твою∙ и щедротꙑ твоꙗ
приимꙑ мѧ ѿ ѹтробꙑ мтр҃е моѥꙗ∙ и въ вьсемь промꙑшль∙
съхрань же и ѹправль волею ꙗже ѡ̈ мнѣ∙ тъкмо ѥдиноꙗ
ради блг҃остꙑнив члв҃колюбиꙗ твоѥго∙ ибо недостоинаго ми
радьма∙ и стр҃астьнаго не преꙁрѣлъ ѥси моѥго смѣрениꙗ∙
члв҃колюбиваго же ради твоѥго и млти//внаго блг҃одѣꙗниꙗ∙
промꙑшлѧꙗ не сталъ ѥсиг∙ и до старости мтр҃ьства бе҃ мои
не ѡ̈стави мене∙ хе҃ іс҃е доброѥ имѧ сладость моꙗ и желаниѥ
моѥ∙ и ѹпованиѥ моѥ∙ въчл҃вчивꙑисѧ насъ ради и распѧтиѥ
и съмр҃ть претерпѣвъ∙ и вьсѧ мѹдростию ѹстроивъ∙ испо-
вѣдаю ти сѧ ги҃ бе҃ мои всѣмь срдǨцемь моимь∙ прекланѧю
колѣнѣ телеснѣи и дш҃евнѣи∙ // исповѣдаю ти всѧ грѣхꙑ
моꙗ∙ приклони ѹхо твоѥ ко мнѣ  ѿпѹсти нечестиѥ срдцǨа
моѥго∙ съгрѣшихъ беꙁаконеновахъ∙ прегрѣшихъ и прогнѣ-
вахъ тебе моѥго влдко҃у и питателѧ и блг҃одателѧ∙ нѣ вещи
ꙁлобꙑ реченꙑꙗ и нереченꙑꙗ∙ ѥꙗже не створихъ словомь
и дѣломь и помꙑшлениѥмь ѥлиждꙑ бо каꙗтисѧ ѡ̈бѣщахъ∙
толма же в тоже и в горьшеѥ ꙁлаꙗ въпадохъ ѹ//добнѣѥ
каплѧмъ дождевнꙑмъ ищетенꙑмъ бꙑти∙ нежели моихъ грѣ-

л. 41

л. 41 об.

л. 42

л. 42 об.

л. 43

л. 43 об.

аВ ркп. гаплография: полѣниꙗ (ср. греч. τὰ προστάγματά σου). бВ ркп.: невидимъхъ.
вВ ркп. на месте ꙑ дыра в пергамене: блг҃остни. гВ ркп. диттография: сталталъ
(ср. греч. οὐ διέλειπες).
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ховъ множьство превꙁидоша главѹ мою∙ ꙗко бремѧ тѧжько
ѡ̈тѧгътѣша на мнѣ беꙁакониꙗ моꙗ∙ ѿ ѹности моѥꙗ и до-
нꙑнѣ∙ неподобнꙑмъ похотемъ двери ѿверꙁъхъ невъстѧгно-
венено∙ и бещиньнꙑмь ѹстремлениѥмь себе предавъша∙ ѹбо-
гѹю мою дш҃ю страстьми нечести//ꙗ ѡ̈сквернихъ∙ и всѧко
ино беꙁакониѥ и неправдѹ сдѣꙗхъ ꙗже аще по части въспо-
мѧнѹти въсхощю∙ погнеть бо мѧ повѣсти дѣюща лѣто∙
и не станеть ми на исповѣданиѥ времѧ∙ нъ понеже всѧ свѣси
самъ∙ нѣ бо твари ѹтаѥнꙑ предъ тобою∙ всѧ же нага и
ѡ̈бъꙗвлена предъ ѡ̈чима твоима сѹть что же ѹбо къ
свѣдꙋщемѹ влд҃ꙑцѣ гл҃ати вѣдомаꙗ имь съкрѹшаѥть ми сѧ
// срдǨце и вьсь в недоѹмѣнии глѹбинꙑ погрѹжаюсѧ∙
въспоминающе ꙗко толика и такова съгрѣшивъ∙ ни понѣ
мала что раскаꙗнию покаꙁахъа дѣла∙ и ближениѥ смртǨи
предъста покаꙗниꙗб же плода никакоже того ради смѹщаѥть
ми сѧ дш҃а∙ и въ болѣꙁни ѥсть и ѹнꙑниꙗ исполнь∙ помꙑшлѧꙗ
бо и расѹжаꙗ в себе∙ никакоже себе къ ѿвѣтѹ ѡ̈брѣтаю∙
никимьже ѡ̈браꙁомь и//ли коꙁнию∙ имьже бꙑхъ вѣчнаго ѡ̈̈-
гнѧ гоньꙁнѹлъ∙ аще бо праведникъ ѥдва спс҃етьсѧ грѣшнꙑи
аꙁъ кде ѧвлюсѧ∙ аще многꙑми скоръбьми црьствиѥ нбс҃ноѥ
достоинꙑмъ наслѣдити и ѹꙁъка двьрь и скорбьнъ пѹть
въводѧи в животъ∙ аꙁъ како сладострастǨьствѹюща∙ и неи-
стовьствꙋꙗ воинѹ сп҃сению сподоблюсѧ∙ аще всѧ правда
члв҃чьска ꙗко рꙋбище сквернаво нечистꙑꙗ женꙑ∙ аꙁъ же
то//льма въ смрадѣнѣи тинѣ и неправдѣ въ что въмѣнюсѧ∙
аще и ѡ̈ праꙁдьнѣ словеси ѿвѣщати предълежить∙ аꙁъ же ѡ̈
толицѣ грѣховъ повиненъ∙ кꙑи имамъ ѿвѣтъ ѹвꙑ мнѣв дш҃е
тако ꙗже на нꙑ въмѣсти хѹдоѥ житиѥ ѹдобь бѣдноѥ∙
въскорѣ минѹꙗ∙ и къ см҃рти ѹбо посꙑлаꙗ∙ вѣчно ѹбо
грѣшнꙑмъ мѹчениѥ∙ ꙗкоже и праведнꙑмъ црьствіѥ∙ что
ѹбо створю или что сдѣю∙ в кѹю про//пасть себе вринѹ∙
страшна бо ѹбо смр҃ть паче же ѹбо грѣшникомъ∙ имъже и
люта и страшна и по смрт҃и сдѣваѥмаꙗ∙ страшьнѣѥ же ѥже
впасти в рѹцѣ ба҃ жива∙ ѿ негоже нѣ иꙁѧти могаи∙ ѥгда
ѹбо придеть въ славѣ съ стǨꙑми своими англ҃ꙑ ꙗкоже въꙁда-
ти комѹждо по дѣломъ ѥго∙ что аꙁъ ѹмиленꙑи тъгда ство-
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рю срама исполненъ ѿ своѥꙗ свѣсти ѿчаѥмъ∙ тѣсно ми
ѿ всю//дѹ∙ ѡ̈хъ мнѣ ѿ моихъ ꙁлꙑхъ что первоѥ въсплачю∙
ѡ̈ чемь ли второѥ въꙁдъхнꙋ что въꙁърꙑдаю∙ ѡ̈ мѹкахъ ли
бесконечнꙑхъ∙ или ѥже ѿ ба҃ раꙁлѹчениѥ∙ нꙑнѧ начахъ гл҃а-
ти къ г҃ꙋ бо҃у моѥмѹ∙ аꙁъ же ѥсмь червь а не чл҃вкъ∙ поно-
шениѥ чл҃вкомъ ѹничежениѥ людемъ∙ даи же ми слово на
ѿверꙁениѥ ѹстомъ моимъ∙ даꙗ млтв҃ѹ молѧщемѹсѧ∙ ꙗко
ѿ тебе всѧко даниѥ блг҃о // и всѧкъ даръ сверьшенъ свꙑше
ѥсть сходѧи ѿ тебе съвѣтомь∙ да не воꙁъвращюсѧ посрам-
ленъ и смѣренъ∙ нъ полѹчю ихъже надѣꙗхъсѧ∙ и тако ѿи-
дѹ радѹꙗсѧ въ иꙁвѣщениѥ срд҃ца моѥго∙ ꙗко предъ страш-
нꙑмь твоимь предъстоꙗ сѹдищемь∙ ꙗко пречтꙑхъ твоихъ
ногъ касающесѧ∙ тако молю и милъ сѧ дѣю и припадаю∙
съкрѹшеномь срдц҃емь и смѣреномь∙ ѡ̈чисти мѧ грѣ//шнаго∙
и стр҃астьнаго и смѣренаго ѿ стг҃о жилища твоѥго∙ на моѥ
ѡ̈каньство приꙁри и на мл҃твѹ ѹбогаго раба своѥго∙ имѧ∙
и не преꙁри мене∙ ѡ̈слаби ми да ѡ̈тъдъхнѹ и почию∙ преже
даже не ѿидѹ и ктомѹ не бѹдѹ∙ ꙗко чл҃вкъ съгрѣшихъ∙ ꙗко
б҃ъ прости мѧ∙ тꙑ бо вѣси влд҃ко ѹдобь прельсти моѥꙗ∙
и члвч҃ьскаго ѥстьства∙ и ꙗко прилежить помꙑшлениѥ моѥ
на ꙁло ѿ ѹности моѥꙗ∙ помѧ//ни ꙗко перьсть ѥсмь помѧни
ꙗко тꙑ ѥдинъ чтъ и пречтъ и бескверненъ∙ аꙁъ же и дше҃ю
и тѣломь каленъ∙ помѧни ѿ вѣка щедротꙑ и млти твоꙗ∙
и не ѡ̈сѹди мене беꙁаконии моими ни по грѣхомъ же моимъ
въꙁдаи жь ми вѣдѣ бо множьство грѣховъ моихъ∙ ꙗко много
и числа не имꙑи∙ но вѣдѣ и пѹчинѹ члв҃колюбиꙗ твоѥго
ꙗко неиꙁмѣрена и непобѣдима∙ тꙑ бо ѥси г҃и агнець бж҃ии∙
вꙁе//млѧи грѣхꙑ всего мира∙ сн҃ъ ѡ̈ч҃ь пришедꙑи въ миръ
грѣшнꙑхъ спс҃тъ∙ ѿ нихъже первꙑи ѥсмь аꙁъ∙ помилѹи мѧ
млтиве тварь свою∙ ѹщедри мѧ щедролюбьче съꙁданиѥ
своѥ∙ не гнѹшаисѧ стрѹпъвъ моихъ грѣховнꙑхъ∙ мене
ради распѧтиѥ претерпѣвꙑи∙ ꙗко толика твоѥꙗ млти и чл҃вко-
любиꙗ сила∙ ꙗко ѿ смраднꙑꙗ тинꙑ бисеръ створить∙ и ꙁане
бꙑти сн҃ѹ геѡ̈нѣ црьствию сн҃а претва//рѧѥть∙ и ѥще молю
даи же ми блг҃дть раꙁѹма моѥмѹ недостоинествѹ ги҃∙
вѣдѣти тебе ѹгоднаꙗ∙ и мнѣ полеꙁнаꙗ и не токъмо раꙁѹ-
мѣти но и творити∙ не въслѣдовати и не въсхꙑтитисѧ пѹ-
стошьнꙑмъ∙ нетъщеславно смѣривши∙ смѣритисѧ смѣре-

л. 46 об.

л. 47

л. 47 об.

л. 48

л. 48 об.

л. 49



Часть 2. Издание

334

нꙑимъ∙ и съ стражющими пострадати∙ и съгрѣшающимъ
ѿпѹщати∙ вѣдѣ бо ꙗко аще не ѿпѹщю не ѿпѹстить ми сѧ∙
или // не помилѹю не помилованъ бѹдѹ∙ того ради мо-
люсѧ прости мѧ и всѧ съгрѣшающаꙗ къ мнѣ∙ любѧщимъ же
насъ ѿмьсти ба҃тꙑми даръми твоими∙ и прочаꙗ ѡ̈ца҃ и браю
нашю феѡ̈досиꙗ написавшаго млтв҃ѹ сию и всѧ сестрꙑ∙
имѧ∙ со мною ꙗко члв҃колюбьць помилѹи всѧ се моѥ испо-
вѣданиѥ и молениѥ∙ ꙗко и кандило прѣдъ тобою да испра-
витьсѧ∙ покои же стǨꙑи влд҃ко въ // свѣтѣ живꙑихъ∙ и въ жи-
лищи веселѧщихъсѧ всѧ преже ѿшедъшаꙗ крст҃ьꙗнꙑ ѡ̈ц҃а
и съ браѥю нашею∙ имѧ мꙋжескъ полъ и женескъ ибо съгрѣ-
шихомъ но не ѿстѹпихомъ ѿ тебе∙ ни въꙁдѣхомъ рѹкъ
нашихъ къ бо҃у чюжемѹ∙ но тебе поꙁнахомъ истиньнаго ба҃∙
и в тѧ вѣрѹѥмъ и тебе кланѧѥмъсѧ въ тр҃ици ѥдиномѹ
бо҃у∙ и тебе молимъсѧ и на тѧ спс҃ениꙗ нашего // въꙁложи-
хомъ надежю∙ помилѹи мѧ бе҃ по велицѣи млти твоѥи
и спс҃и мѧ въ нбснǨѣмь твоѥмь црьствии∙ ѥиа ги҃ тако да бѹ-
деть млть твоꙗ на насъ ѹповающихъ на тѧ∙ мъногаго ради
твоѥго бещисленаго блг҃осрд҃иꙗ∙ млтв҃ами пречтꙑꙗ влдч҃ца на-
шеꙗ бц҃а∙ и приснодвц҃а мр҃иꙗ мт҃ре твоѥꙗ∙ и ст҃ꙑхъ нбснꙑхъ
и мꙑсленꙑхъ твоихъ силъ∙ чтьнаго твоѥго пред҃ътечи //
и крстл҃ѧ иѡ̈ана∙  стꙑ прехвалнꙑхъ твоихъ апл҃ъ∙ и стг҃о
иѡ̈ана ꙁлатоѹстаго∙ и стǨꙑхъ ѡ̈ц҃ь нашихъ пахомиꙗ∙
ѡ̈нѹфриꙗ∙ савꙑ∙ ѥвъфимиꙗ∙ феѡ̈дора∙ препдб҃наго ѡ̈ц҃а на-
шего феѡ̈досиꙗ∙ афонасиꙗ∙ и всѣхъ стǨꙑхъ ѿ вѣка ѹгожь-
шихъ ти∙ ꙗко стǨо и покланѧемо ѥсть имѧ твоѥ ѡ̈ц҃а и сн҃а
и стг҃о дх҃а и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘∙
г҃и помилѹи ∙л҃∙ та∙ ѱ҃а∙ двд҃въ∙

Изобразительны
Пс. 102: 1–22

Блгв҃и дш҃а моꙗ г҃а и всѧ внѹтренѧꙗ моѧ // имѧ ст҃оѥ ѥго∙
блгв҃и дш҃е моꙗ г҃а∙ и не ꙁабꙑваꙗи всѣхъ ꙁдании ѥго∙ ѡ̈чи-
щающаго всѧ беꙁакониꙗ твоꙗ∙ ицѣлѧющаго всѧ недѹгꙑ
твоꙗ∙ иꙁбавлѧющаго ѿ истьлѣниꙗ животъ твои∙ вѣньчающаго
тѧ млтию и щедротами∙ исполнѧющаго блг҃ꙑми похоть твою∙
ѡ̈бновитьсѧ ꙗко ѡ̈рьлѧ ѹность твоꙗ∙ творѧи млт҃ню г҃ь
сѹдьбꙑ всѣмъ ѡ̇бидимꙑмъ∙ скаꙁаꙗ пѹти своꙗ моисѣѡ̈ви∙
сн҃ъмъ иꙁл҃ьвꙑмъ // хотѣниꙗ своꙗ∙ щедръ и млтвъ г҃ь терпѣ-
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ливъ и премлтвъ∙ не до коньца прогнѣваѥтьсѧ г҃ь∙ ни въ вѣкꙑ
враждѹѥть∙ не по беꙁакониюа нашемѹ створилъ ѥси намъ∙
ни по грѣхомъ нашимъ въꙁдалъб ѥси намъ∙ но ꙗко по вꙑ-
сотѣ нбсн҃ѣи ѿ ꙁемлѧ ѹтвердилъ ѥсть гь҃ млть свою на боꙗ-
щихъсѧ ѥго∙ ѥль далече ѿстоꙗть въстоци ѿ ꙁападъ ѹда-
лилъ ѥси ѿ насъ беꙁакониꙗ наша∙ ꙗкоже ѹщедрить ѡ̈ц҃ь
сн҃а∙ ѹще//дрить г҃ь боꙗщаꙗсѧ ѥго∙ ꙗко то поꙁна соꙁданиѥ
наше помѧнѹлъ нꙑ ѥсть∙ сь ꙗко пьрьсть ѥсмь члв҃къ ꙗко
трава дн҃ь ѥго∙ ꙗко цвѣтъ сельнꙑи тако ѡ̈цветьть ꙗко дх҃ъ
проидеть и в нѣмь и не бѹдеть и не поꙁнаѥть ктомѹ мѣста
своѥго млть же гн҃ѧ ѿ вѣка и до вѣка на боꙗщихъсѧ ѥго∙
и правда ѥго на снѣǨхъ снв҃ъ хранѧщихъ ꙁавѣтъ ѥго и помнѧ-
щихъ ꙁаповѣди ѥго твори//ти ꙗ∙ г҃ь на нбс҃и ѹготова пре-
столъ свои и црьствꙑ ѥго всѣми ѡ̈бладаѥть∙ бл҃гвте га҃ вси
англ҃и ѥго силнии крѣпостью творѧщии слово ѥго∙ и ѹслꙑ-
шать гла словесъ ѥго∙ блг҃вите га҃ всꙗ силꙑ ѥго∙ и слѹгꙑ ѥго
творѧщимъ волю ѥго∙ блгв҃те га҃ всѧ дѣла ѥго∙ на всѧкомь
мѣстѣ влд҃ꙑчьствиѥ ѥго блгв҃и дш҃е моꙗ га҃⁘ сла и нꙑ 

Пс. 102: 1 блгв҃и дш҃е моꙗ га҃ всѧ внѹтренѧꙗ моꙗ∙ имѧ стǨоѥ ѥго∙
блгв҃нъ // ѥси ги҃⁖ ѱалмǨъ∙ двдв҃ъ⁖
Славлю ѡ̈ц҃а и сн҃а и стǨго⁘

Пс. 145: 1–10 Хвали дш҃е моꙗ га҃ въсхвалю га҃ в животѣ моѥмь∙ пою бѹ҃
моѥмѹ донъдеже ѥсмь∙ не надѣитесѧ на кнѧꙁь ни на снǨꙑ
члвч҃ьскꙑꙗ∙ в нихъже нѣ спсǨѣниꙗ∙ иꙁидеть дх҃ъ1 и въꙁъвра-
тѧтьсѧ въ ꙁемлю свою∙ въ тъ дн҃ь погꙑбънѹть всѧ помꙑш-
лениꙗ ихъ∙ блжн҃ъ мѹжь ѥсть∙ иже ѥсть бъ҃ иꙗковль помощь-
никъ ѹпованиѥ ѥмѹ на га҃ ба҃ своѥго створи//вшаго нб҃о
и ꙁемлю море и всѧ ꙗже сѹть в нихъ∙ хранѧщаго истинѹ
въ вѣкꙑ∙ творѧщаго сѹдъ ѡ̈бидимꙑмъ∙ дающаго пищю алъ-
чющимъ гь҃ рѣшить ѡ̈кованꙑꙗ∙ гь҃ ѹмѹдрѧѥть слѣпьца∙ гь҃
въꙁводить ниꙁъверженꙑꙗ любить гь҃ праведника∙ гь҃ хранить
пришельца∙ сира и вдовицю приметь и пѹть грѣшникомъ
погꙑбнеть2∙ въцритьсѧ гь҃ въ вѣкꙑ бъ҃ твои в сиѡ̈нѣ в родъ
и родъ⁘ сла∙ і нꙑ∙ //

л. 52 об.

л. 53

л. 53 об.

л. 54

1add. ихъ Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1, Соф. 1052. 2погꙑбнеть : погѹбить Син. 235,
F.п.I.1, Соф. 1052.

аВ ркп. гаплография: беꙁанию. бВ ркп. гаплография: въꙁдлъ.
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Гимн 
«Единородный 
сыне» 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς
[Follieri III: 111]

Єдиночадꙑи сн҃е и слово бж҃иѥ∙ бесмрт҃енъ сꙑи иꙁволи∙ 
спс҃ениѧ нашего ради въплотитисѧ∙ ѿ стǨꙑꙗ бц҃а и съпри-
снодв҃ца1 мрǨиꙗ непреложено∙ въчеловѣчитисѧ распѧтисѧ хе҃
бе҃∙ смрǨтию на смрт҃ь настѹпи ѥдинъ сꙑ ѿ стǨꙑꙗ триц҃а про-
славлѧꙗисѧ съ ѡ̈ц҃ьмъ и съ ст҃ꙑмь дхм҃ь спс҃и нꙑ⁘
ги҃ помилѹи ∙г҃∙ шд҃ꙑ ∙та∙

Заповеди 
блаженств
Мф. 5: 3–12

Въ црьствии си помѧ⁘
Блжни нищи дхм҃ь ѧко тѣхъ ѥсть црьствиѥ нбсн҃оѥ⁘⹃ // 
Блж҃ни плачющиисѧ ꙗко ти ѹтѣшатьсѧ⁘
Блж҃ни кротъции ꙗко ти наслѣдѧть ꙁемю⁘
Блж҃ни алъчюще и жажюще правдꙑ ради ѧко ти насꙑтѧтьсѧ⁘
Блж҃ни млтиви ꙗко ти помиловани бѹдѹть⁘
Блж҃ни чисти срдцǨемь ꙗко ти ба҃ ѹꙁрѧть⁘
Блж҃ни смѣрѧющиисѧ ꙗко ти снв҃е бж҃ии нарекѹтьсѧ⁘
Блж҃ни∙ иꙁъгнани правдꙑ ради ꙗко тѣхъ ѥсть црьствиѥ нб҃с-
ное⁘
Блж҃ни ѥсте ѥгда поносѧть вамъ и ижде//нѹть вꙑ∙ и рекѹть
всѧкъ ꙁолъ гл҃ъ на вꙑ лъжюще имени моѥго ради⁘⹃
Радѹитесѧ и веселитесѧ ꙗко мьꙁда ваша многа ѥсть на нбъ⁘

Рефрен 
Μνήσθητί μου, 
Κύριε
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 101]

Помѧни мѧ ги҃ ѥгда придеши въ црьствии своѥмь⁘
Помѧни мѧ влд҃ко ѥгда придеши въ црьствии своѥмь⁘⹃
Помѧни мѧ стǨꙑи ѥгда придеши въ црьствии своѥмь⁘⹃

Тропарь Χορὸς 
ὁ ἐπουράνιος
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 102]

Ликъ нбсн҃ꙑи поѥть и глт҃ь стǨъ стǨъ стǨъ гь҃ саваѡ̈фъ испол-
нивꙑ//и нб҃о и ꙁемлю славꙑ твоѥѧ⁘

Пс. 33: 6Пристѹпите к немꙋ просвѣтитесѧ и лица ваша не постꙑ-
дѧть⁘
Ликъ стǨꙑхъ англ҃ъ и арханг҃лъ поѥть и глт҃ь стǨъ стǨъ стǨъ гь҃
саваѡ̈фъ исполнивꙑи нб҃о и ꙁемлю славꙑ твоꙗ⁘⹃ 
Ликъ нбсн҃ꙑи поѥть и глт҃ь стǨъ стǨъ стǨъ гь҃ саваѡ̈фъ испол-
нивꙑи нб҃о и ꙁемлю славꙑ тво⁘

Символ верыВѣрѹю въ ѥдиного ба҃∙ ѡ̈ц҃а вседержителѧ творьца нб҃ѹ
и ꙁемли видимꙑмъ же и неви//димꙑмъ∙ ѥдиного га҃ іс҃а ха҃ сн҃а
бж҃иꙗ ѥдиночадаго ѿ ѡ̈ц҃а рожена преже всѣхъ вѣкъ свѣтъ
ѿ свѣта бъ҃ истиненъ∙ ѿ ба҃ истинена рожена а не створена∙
ѥдиносѹщьна ѡ̈ц҃ю∙ имьже всѧ бꙑша насъ ради члвк҃ъ

 л. 54 об.

 л. 55

 л. 55 об.

 л. 56

 л. 56 об.

1съприснодв҃ца : приснодв҃ца Q.п.I.57, O.п.I.2, Соф. 1052.
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ꙁа наше спс҃ениѥ∙ съшедъшаго съ нбс҃ъ и въплощешагосѧ
ѿ дх҃а стго иꙁъ мри҃ꙗ двц҃а въчлвч҃ьшагосѧ∙ распѧта ꙁа нꙑ при
понетьстѣмь пилатѣ страдавша и // погребена∙ въскр҃ьсъшаго
въ третии дн҃ь по писанию∙ въшедъшаго на нб҃са и сѣдѧщаго
ѡ̈деснꙋю ѡ̈ц҃а∙ и пакꙑ грѧдѹщаго съ славою сѹдити жи-
вꙑмъ и мрт҃вꙑмъ∙ ѥгоже црьствию нѣ коньца∙ и въ дх҃а стг҃о
гн҃ѧ животворѧщаго и исходѧщаго ѿ ѡ̈ц҃а иже съ ѡ̈ць҃мь и снм҃ь
спокланѧѥмъа и∙ славимъ гла҃лавшаго прр҃окꙑ∙ и въ ѥдинѹ
ст҃ꙋю сборнѹю апл҃ьскꙋю цркв҃ь∙ исповѣда//ниѥ въ1 ѥдино
кр҃щниѥ∙ и въ ѡ̈ставлениѥ грѣховъ∙ чаѥмъ въскрѣш҃ѣниꙗ
мр҃твꙑмъ и жиꙁни бѹдѹщаго вѣка аминь⁘ 

Молитва на изо-
бразительных 
Ἄνες, ἄφες, 
συγχώρησον, 
ὁ Θεός
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 102]

Оставѧ ѿпѹсти прости ги҃ съгрѣшениꙗ наша∙ вольнаꙗ и не-
вольнаѧ вѣдомаꙗ же и невѣдомаꙗ∙ ꙗже вѣмь ихъже не свѣмь
члв҃колюбьче молимъ ти сѧ⁘∙ 

та ѡ̈ч҃е нашь∙ мо

Молитва 
по Отче наш
оригинал 
неизвестен

Влд҃ко г҃и вседержителю творьче превѣчнꙑи црю∙ пославꙑи
въ миръ ѥдино//чадаго сн҃а твоѥго ис҃а х҃а грѣшнꙑхъ сптъ
ѿ нихъже первꙑи ѥсмь аꙁъ∙ иꙁлиꙗвꙑи даръ стг҃о твоѥго
и животворѧщаго дх҃а на стǨꙑꙗ апл҃ꙑ и ѹченикꙑ∙ ѹслꙑши мѧ
члв҃колюбьче грѣшнаго раба своѥго імб∙ молѧщасѧ к тебѣ г҃и
помилѹи бл҃говѣрнꙑꙗ кнѧꙁи наши∙ и всю ѡ̈бласть ихъ и всѧ
крстǨьꙗнꙑ и мене грѣшнаго раба своѥго∙ м∙ и потомь помѧни
живꙑꙗ ѥгоже хощеши⁘ // 
[Г]и҃ помилѹи и тѣхъ иже колиждо мнѣ добро створиша∙
или помꙑслиша или рекоша∙ г҃и помилѹи и тѣхъ иже мнѣ
ꙁло створиша∙ или рекоша или помꙑслиша∙ г҃и даи добрꙑмъ
лѣпшимъ бꙑти∙ а ꙁлꙑꙗ на добро ѡ̈бърати г҃и∙ ѡ̈брати пога-
нꙑꙗ на крст҃ьꙗньство∙ г҃и покои дꙋша ѿшедъшихъ свѣта сего∙
папежь∙ патриаръхъ∙ митрополитъ∙ архиѥпп҃ъ∙ игѹменъ∙
преꙁвѹтеръ // дьꙗконъ∙ и падьѧкъ∙ чтець∙ и пѣвець∙ мнихъ∙
все црк҃вноѥ свщǨньство∙ покои г҃и дш҃а рабъ своихъ право-
вѣрнꙑꙗ кнѧꙁи наши⁘ 
Потоⷨ∙ ѥгоже хощешив⁘

л. 57

л. 57 об.

л. 58

л. 58 об.

л. 59

1исповѣданиѥ въ : исповѣдаѥмь Син. тип. 76, Sin. slav. 44, Син. тип. 47, ср. греч.
ὁμολογοῦμεν.

аВ ркп. гаплография: спокланѧѥ. бВ ркп. гаплография: м. вВ ркп. хощши.
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Всѣхъ правовѣрнꙑхъ црь и кнѧꙁи∙ и сѹдиꙗ∙ ѹбогꙑхъ и бо-
гатꙑхъ∙ страньнꙑꙗ нищаꙗ вдовица∙ и сиротꙑ∙ сподоби ꙗ г҃и
ѡ̈деснѹю тебе стати∙ помѧни г҃и всѧкѹ дꙋшю ѿшедъшю
ѿ свѣта сего∙ ѿ адама и до дн҃ешнѧго дн҃е∙ г҃и не по нашимъ
беꙁакониѥмъ въꙁда//ѧ ꙁлаѧ намъ∙ но по твоѥмѹ великомѹ
мл҃срдию∙ и члв҃колюбью млсрд҃ьнѣ помилѹи нꙑ∙ помѧни г҃и
града сего∙ и всѧ люди твоꙗ живѹщаꙗ помилѹи∙ иꙁбави г҃и
ѿ глада и меча∙ ѡ̈гнѧ и потопа∙ и нападаниꙗ иноплемене-
никъ∙ и ѹсобьнꙑꙗ рати помѧни г҃и мирьскѹю браю нашю
плодꙑ носѧщаꙗ и добро творѧщаꙗ∙ въ стǨѣи ѡ̈битѣли сеи∙
помилѹи г҃и множьствомь щедротъ твоихъ // помѧни г҃и все
стадо своѥ се ꙗже ѥси събралъ во ѡ̈градѹ сию∙ и въ своѥ
стǨоѥ и страшноѥ и преславноѥ имѧ∙ сп҃се вседержителю
всепитателю∙ чл҃вколюбче∙ и въ имѧ преч҃истꙑꙗ и престǨꙑꙗ
своѥꙗ мтр҃е∙ влдчц҃а нашеꙗ бц҃а и приснодв҃ца мр҃иꙗ∙ помилѹи
г҃и чл҃вколюбьче∙ рабꙑ своꙗ браю и сестрꙑ наша и всѧ пребꙑ-
вающаꙗ въ мѣстѣ семь и слѹжащаꙗ стǨꙑмъ твоимъ црк҃вамъа

и работѹ творѧщаꙗ // и стражющаꙗ въ ѡ̈битѣли сеи стǨѣи∙
съхрани ꙗ г҃и иꙁбави ꙗ∙ покрꙑи ꙗ ѿ сѣтии неприꙗꙁнинꙑхъ∙
англ҃а хранителѧ и наставника дажь имъ∙ дꙋша ихъ беꙁъ вреда
съхрани ѿ коꙁнии лѹкаваго∙ и телесемъ ихъ неѡ̈скѹдно
ѡ̈бильѥ подаи жь∙ иꙁлѣи на нѧ великѹю твою млть∙ ꙗко
твои сѹть и тꙑ съвъкѹпи ꙗ вседержителю вл҃дко бесмрт҃ь-
нꙑи црю въ вꙑшнихъ живꙑи на смѣренꙑꙗ при//ꙁираꙗ∙
ѹслꙑши нꙑ грѣшнꙑꙗ∙ ѹпованиѥ всѣмъ коньцемъ ꙁемлѧ∙
не помѧни беꙁаконии нашихъ∙ и нераꙁѹмии нашихъ∙ прес-
тѹплении нашихъ∙ стǨꙑхъ твоихъ ꙁаповѣдии∙ но по млти
твоѥи∙ и по множьствѹ щедротъ твоихъ створи съ нами∙
да ѡ̈ семь прославитьсѧ имѧ твоѥ стǨоѥ∙ ꙗко грѣшнꙑꙗ по-
милѹѥши не ѡ̈ставиши∙ самъ бо рече г҃и просите преже
црьствиꙗ бж҃иꙗ и пра//вдꙑ ѥго∙ и си всѧ приложатьсѧ вамъ∙
г҃и б҃е мои не преꙁри рабъ своихъ сконьчавшихъсѧ въ чтьнѣмь
ѡ̈браꙁѣ и преже ѡ̈браꙁа∙ въ стǨѣи ѡ̈бители сеи пребꙑвшаꙗ∙
до послѣднѧго иꙁдꙑханиꙗ∙ и сконьчавшихъсѧ въ слѹжеб-
нѣмь степени∙ и братьꙗ нашеꙗ∙ ѿдаи же имъ г҃и всѧко пре-
грѣшениѥ вольноѥ и невольноѥ∙ вѣси бо г҃и немощь по-

 л. 59 об.

 л. 60

 л. 60 об.

 л. 61

 л. 61 об.

аВ ркп.: цркк҃вамъ.
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слѣднѧго рода нашего∙ ѹчини ѧ г҃и въ вѣчнꙑꙗ кровꙑ идеже
просвѣщаѥть // свѣтъ лица твоѥго∙ покои г҃и дш҃а рабъ своихъ
сде лежащихъ∙ мирескꙋю братию нашю∙ ꙗко на тѧ положиша
ѹпованиѥ∙ и мене грѣшьнаго и недостоинаго и неключи-
маго раба твоѥго∙ имѧ∙ помилѹи∙ и не помѧни г҃и множь-
ства прегрѣшении моихъ∙ вольнꙑхъ∙ и невольнꙑхъ∙ лѣностии
моихъ и напрасньства∙ и всѧкого лѹкаваго ѡ̈бꙑчаꙗ∙ при-
ходѧщаго ми ѿ врага ꙁавидѧщаго сп҃сению рода чл҃вчьскаго∙
вѣрою г҃и сп҃си мѧ∙ // а не дѣлъ моихъ ради млти твоѥꙗ г҃и
прошю да придеть на мѧ и сп҃сеть ѹбогѹю и ѿпадъшюю
мою дш҃ю∙ да съхранить мѧ до послѣдьнѧго раꙁлѹчениꙗ
дꙋша моѥꙗ ѿ тѣла∙ и всѧ сде пребꙑвающаꙗ∙ въ стǨѣмь чьсть-
нѣмь домѹ твоѥмь∙ млт҃вами стǨꙑꙗ влдч҃ца нашеꙗ бц҃а∙
ꙁастѹпницеа мирѹ∙ млтв҃ами мїхаила∙ и гаврила арх҃англа∙
и всѣхъ нбсн҃ꙑихъ силъ∙ млт҃вами прр҃ка и прд҃ътча крс҃тлѧ
иѡ̈ана∙ и всѣхъ пр҃р//къ и праведникъ∙ молт҃вами стǨою верь-
ховнею аплѹ (!) петра и павла∙ иѡ̈ана бо҃словьца и всѣхъ
стǨꙑхъ аплъ млт҃вами первомч҃нка стефана∙ геѡ̈ргиꙗ∙ федора∙
дмитриѧ и всѣхъ стǨꙑхъ мчн҃къ∙ млт҃вами стǨꙑхъ ст҃итль иѡ̈ана
ꙁлатоѹстаго∙ николꙑ∙ василиꙗ∙ григориꙗ бо҃словьца∙ и всѣхъ
стǨꙑхъ ст҃ительб∙ млтв҃ами препдб҃ьнаго∙ анътониꙗ∙ ѥвъфи-
миꙗ∙ савꙑ феѡ̈досиꙗ∙ и всѣхъ препд҃бнꙑхъ ѡ̈тц҃ь // млт҃вами
стǨꙑхъ патриаръхъ∙ аврама∙ исака∙ иꙗкова∙ трии ѡ̈трокъ∙
и данила пр҃рка∙ моисѣꙗ∙ арона исаиꙗ∙ иѥремѣꙗ∙ и всѣхъ
праведникъ∙ и прр҃къ∙ иже ѿ адама ѹгодиша б҃ѹ до хв҃а при-
шествиꙗ∙ стǨꙑхъ беꙁмеꙁдьникъ∙ коꙁмꙑ и дамиꙗна паньте-
лѣимона∙ кюра∙ иѡ̈ана∙ мокꙑꙗ самъсона∙ ѥрмола и всѣхъ
стǨꙑхъ беꙁъмьꙁдьникъ∙ бо҃вѣньчаною црю нашею равною
апл҃омъ∙ костѧ//нтина∙ и ѡ̈ленꙑ∙ стǨою бориса и глѣба∙ ꙁа-
стѹпникѹ рѹсьскиꙗ ꙁемлѧ∙ и стǨꙑꙗ пьрвомчн҃цѣ феклꙑ∙
варъварꙑ∙ ѹльꙗнꙑ∙ катеринꙑ∙ и всего дѣвьства∙ и всѣхъ
стǨꙑхъ мчн҃ць∙ млтв҃ами препд҃бнꙑꙗ ѥфросинꙑ∙ ѥѹпраѯѣ∙
мр҃иѣ ѥгѹптѧнꙑнѣ∙ феврониѣ∙ макринꙑ∙ и всѣхъ препдб҃ь-
нꙑхъ постьниць∙ и всего дѣвьства∙ млт҃ми стǨꙑхъ ѡ̈ц҃ь∙ т҃∙
и иі҃∙ иже в никеи∙ и всѣхъ стǨꙑхъ ѿ вѣка ѹгожьшихъ ти //
помилѹи вьсь миръ свои∙ и всѧ крстǨьѧнꙑ достоꙗниѥ своѥ

л. 62

л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.

л. 64

л. 64 об.

аВ ркп. гаплография: ꙁастѹпнце. бВ ркп. гаплография: ст҃итль.
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нареченꙑꙗ въ твоѥ стǨоѥ имѧ∙ ихъже ради б҃ъ сꙑ беꙁначаленъ
бꙑа члв҃къ∙ да члв҃кꙑ сп҃сеши∙ многомлтивꙑи члвк҃олюбьче
и тебѣ славѹ всꙑлаѥмъ∙ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и стǨомѹ дх҃ѹ⁘ 
мо∙ ѡ̈ вѣрнꙑ⁘ 

Молитва 
о верных 
оригинал 
неизвестен

Ꙗже сѹть твои вѣрьнии г҃и ѹтверди ꙗ да бѹдѹть вѣрнѣиши
того∙ и ꙗже сѹть нераꙁѹмни да и ти бѹдѹть раꙁѹмни∙
а иже сѹть пога//ни ѡ̈брати ꙗ г҃и∙ да и ти бѹдѹть братьꙗ
наша∙ иже сѹть въ темьницахъ∙ или въ ѹжихъ∙ или въ ѡ̈ко-
вахъ тꙑ ꙗ г҃и иꙁбави ѿ того∙ даи имъ млть∙ ꙗже сѹть братьꙗ
наша тамо живѹть∙ даи же имъ покои г҃и∙ иже имени твоѥго
ради лишишасѧ всѣхъ сластии ꙁемьнꙑхъ∙ иже сѹть въ го-
рахъ и пѹстꙑнѧхъ и въ пещерахъ ихъже свѣдꙑи тꙑ ꙗ по-
мѧни г҃и∙ не нашихъ дѣлѧ дѣꙗнии∙ ни нашихъ дѣлѧ беꙁако-
нии∙ нъ // ст҃го и млтиваго твоѥго срдǨца∙ престǨго твоѥго
крта∙ и стǨго твоѥго тридн҃евнаго въскрниꙗ∙ и стǨꙑꙗ твоѥꙗ
мт҃ре мр҃иꙗ∙ и приснодв҃цаб млт҃вꙑ дѣлѧ∙ и стǨꙑхъ арх҃англъ∙ се-
рафимъ∙ и хѣровимъ и стǨꙑхъ прр҃къ∙ и стǨꙑхъ апл҃ъ∙ и стǨꙑхъ
мч҃нкъ∙ и стǨꙑхъ препд҃бнꙑхъ∙ тѣхъ млт҃вами∙ а не мене ради
грѣшнаго∙ ѹслꙑши г҃и молит҃вѹ мою и помоꙁи ми∙ иꙁбави
мѧ г҃и ѿ вѣчнꙑꙗ мѹкꙑ∙ ꙗко тебѣ ѥсть слава въ вѣ//кꙑ
аминь⁘
И ѥще молюсѧ к тебѣ влд҃ко чл҃вколюбьче помѧни г҃и всѧ
чл҃вкꙑ враждѹющаѧ ѡ̈ мнѣ и ненавидѧща мене или хѹль-
ствѹюща или ѡ̈клеветающа∙ и съвѣтꙑ ꙁлꙑ творѧща∙
и не въмѣни имъ г҃и того въ грѣхъ∙ нъ даи же имъ г҃и съдра-
виѥ и сп҃сениѥ∙ и ѡ̈брати имъ срд҃це любити мѧ∙ и мнѣ
ѡ̈брати г҃и срд҃це съ всѣми любовь имѣти∙ и то же дѣюща
прости мѧ и свободи мѧ∙ и всѣхъ събла//ꙁнъ моихъ прости
мѧ ꙗже сдѣꙗхъ волею и неволею∙ дѣлꙑ и словесꙑ∙ и помꙑслꙑ∙
нъ ѡ̈чисти мѧ ѿ всего ꙁла и моꙗ врагꙑ свободи ѿ всѧкоꙗ
бѣдꙑ∙ съ вьсѣми члв҃къ въ ѥдинѹ любовь∙ силою кр҃ста
чтьнаго∙ и млт҃вами пречтꙑꙗ влдч҃ца нашеꙗ бц҃а∙ и присно-
двц҃и мр҃иѣ∙ и стǨго ѡ̈тц҃а великаго ꙁастѹпника∙ и теплаго по-
мощьника николꙑ∙ и вьсѣхъ стǨꙑхъ∙ и нꙑнѧ⁘

Молитва 
из Жития 
Нифонта Кон-
стантианского

Ги҃ б҃е мои иже преславьнѹю мт҃рь свою ꙗви // чьстьнѣишю
нбнꙑхъ силъ∙ хѣровима∙ и серафима∙ престолъ гь҃ствиꙗ∙ на-
чала и власти∙ и силъ∙ михаила и гаврила∙ мл҃твами преч҃ис-

 л. 65

 л. 65 об.

 л. 66

 л. 66 об.

 л. 67

аВ ркп.: бꙑ. бВ ркп.: присновд҃ца.
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тꙑꙗ твоѥꙗ мт҃ре∙ ѡ̈стави грѣхꙑ моꙗ∙ ѿжени ѿ мене всѧкъ
блѹдъ∙ прелюбодѣиство∙ клеветꙋ ревность∙ ꙗрость нена-
висть∙ гнѣвъ тъщеславиѥ∙ скѹпость немлрдиѥ∙ ѡ̈бидѹ ко-
торѹ∙ враждѹ раждежениѥ∙ похоть ѡ̈жесточаниѥ∙ ѡ̈бьꙗде-
ниѥ∙ пьꙗньство∙ жела//ниѥ∙ клѧтъвꙑ престꙋплениѥ∙ и горькѹю
славѹ члв҃чьскѹю ѥи г҃и б҃е си всѧ ѿжени ѿ мене∙ млтв҃ами
пречтꙑꙗ влд҃чца нашеꙗ бц҃а и приснодвц҃а мр҃иꙗ∙ и вьсѣхъ
стǨꙑхъ твоихъ и нꙑнѧ и присно въ⁘

Стих Εἷς Ἅγιος, 
εἷς Κύριος
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 104]

г҃и помилѹи ∙м҃∙ сла∙ и нꙑ∙ блгв҃те стǨии∙ бл҃гви ѡ̈ч҃е⁘ 
Единъ ст҃ъ ѥдинъ г҃ь іс҃ъ х҃ъ въ славѹ бѹ҃ и ѡ̈цю аминь⁘

Стих Εἴη τὸ 
ὄνομα Κυρίου
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 104]

та бѹди имѧ гн҃е блг҃вно ѿселѣ и до вѣка⁘ 

глаг҃ли ∙г҃∙ шд҃ꙑ∙ та∙ пл҃мъ дв҃двъ∙ // 
Пс. 33: 2–22 Блгв҃лю га҃ на всѧко врѣмѧ въинѹ хвала ѥго въ ѹстѣхъ мо-

ихъ∙ ѡ̈ гд҃ѣ похвалитьсѧ дш҃а моꙗ∙ да ѹслꙑшать кротъци
и въꙁвеселѧтьсѧ∙ въꙁвеличи1 г҃а съ мною въꙁънесѣмъ имѧ
ѥго вкꙋпѣ∙ вꙁискахъ г҃а и ѹслꙑша мѧ и ѿ всѣхъ скоръбии
моихъ иꙁбави мѧ∙ пристѹпите к немѹ и просвѣтитесѧ
и лица ваша не постꙑдѧтсѧа∙ нищииб се въꙁва и г҃ь ѹслꙑша
и∙ ѿ всѣхъ скорбии ѥго спс҃еть и∙ ѡ̈пълъчитьсѧ анг҃лъ // гдн҃ь
ѡ̈крс҃тъ боꙗщихъсѧ ѥго иꙁбавить ꙗ∙ въкѹсите и видите ꙗко
бл҃гъ г҃ь∙ блж҃нъ мѹжь иже ѹповаѥть на нь ѹбоитесѧ г҃а вси
стǨии ѥго∙ ꙗко нѣ лишениꙗ боꙗщимъсѧ ѥго б҃атии ѡ̈бнищаша
и вꙁалъкаша∙ вꙁискающии же г҃а не лишатьсѧ ѿ всѧкого до-
бра∙ придѣте чада послѹшаите мене∙ страхѹ гн҃ю наѹчю
вꙑ∙ кто ѥсть члвк҃ъ хотѧи животꙋ любѧи дн҃и видѣти добрꙑ∙
ѹдержи ꙗꙁꙑкъ свои ѿ ꙁла∙ и ѹсть//нѣ твои не гл҃ти льсти
ѹклонисѧ ѿ ꙁла створи добро2∙ вꙁищи мира и пожени
и∙ ѡ̈чи гн҃и на праведнꙑꙗ∙ а ѹши ѥго въ млт҃вѹ ихъ∙ лице
же гн҃е на творѧщаꙗ ꙁлаꙗ∙ потребить г҃ь ѿ ꙁемлѧ памѧть ихъ∙
въꙁваша праведнии и г҃ь ѹслꙑша ꙗ∙ и ѿ всѣхъ печалии ихъв

иꙁбавить и блиꙁь ѥсть г҃ь скрѹшенꙑхъ срд҃цемь∙ и смѣренꙑꙗ
дхм҃ь спс҃еть многꙑ скорби праведнꙑмъ∙ и ѿ всѣхъ иꙁбавить

[Ристенко 1928: 
40–41]

л. 67 об.

л. 68

л. 68 об.

л. 69

1въꙁвеличи : въꙁвеличите Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1. 2добро : благо Sin. slav. 6,
Син. 235, F.п.I.1.

аВ ркп. постꙑдѧсѧ. бВ ркп. диттография: нищищии. вВ ркп. печалиих.
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ꙗ г҃ь∙ съхрани//ть г҃ь всѧ кости ихъ∙ ни ѥдина же ѿ нихъ
не съкрѹшитьсѧ∙ смǨрть же грѣшникомъ люта∙ а ненавидѧ-
щии праведнаго прегрѣшить1∙ иꙁбавить г҃ь дш҃ю рабъ своихъ
и не постꙑдѧтьсѧ вси ѹповающии на нь⁘
мо∙ ѿпѣвше∙ поклонити∙

Молитва 
Богородице
оригинал 
неизвестен

Нꙑнѣ припадаю ти гж҃е∙ помилѹи мѧ много съгрѣшивша
и пѣниѥ недостоино приими∙ иꙁ ѹстъ скверньнъ прина-
шаѥмо сн҃а молѧщи ѿпѹстъ грѣховъ даровати нꙑнѧ //
стиси похвалнии стǨѣи бц҃и

Тропарь 
Ἐκ τῆς ἁγίας 
εἰκόνος τῆς σῆς
[Follieri I: 406]

Отъ стǨꙑꙗ иконꙑ твоѥꙗ пресǨтаꙗ дв҃о бц҃е ицѣлѣниꙗ цѣльбꙑ
подаютьсѧ ѡ̈бильно∙ вѣрою и любовию приходѧщихъ∙ тако
и моихъ немощии посѣти∙ и дш҃ю мою помилѹи блг҃аꙗ∙
и тѣло моѥ ицѣли блг҃дтию си пречтаꙗ⁘ сла∙

Тропарь 
Ἀρύσασθε, 
ἄνθρωποι, ῥῶσιν 
ψυχῆς
[Follieri I: 179]

Почерпаите члвц҃и цѣльбѹ дш҃амъ∙ цѣльбꙑ тѣломъ∙ рака
всѣмъ предълежить∙ престǨаꙗ дв҃о бц҃е∙ истачающи намъ чюд-
ною водою∙ ѡ̈мꙑвающи срдц҃омъ черно//сти грѣховнꙑꙗ
стрꙋпꙑ∙ дш҃а ѡ̈свщ҃ающи вѣрною бж҃твеною твоѥюа блгд҃тию⁘
и нꙑ⁘

Тропарь 
оригинал 
неизвестен

Побѣдѹ имѹще крѣпъкѹю тѧ силѹ∙ иже на тѧ любовию
и вѣрою надѣющесѧ чтаꙗ црǨице дв҃о бц҃е врагꙑ покарѧющи
поборницю тѧ имѹще веселимъсѧ ⁘ 
мо стǨѣи бц҃и⁘

Молитва 
Богородице
оригинал 
неизвестен

ПрестǨаѧ гж҃е дв҃о бц҃е вꙑшьши ѥси англ҃ъ и арх҃англъ∙ всеꙗ
твари честьнѣиши∙ дѣвественаꙗ похвало цвѣте прекраснꙑи
блг҃о//ѹханьноѥ кадило∙ рожьшиꙗ намъ пресвѣтлоѥ слн҃це
х҃а б҃а нашего превѣчнаго∙ съ ѡ̈ц҃мь и съ престǨꙑмь дхм҃ь∙ то-
бою бо намъ невидимꙑи видимъ бꙑ҃∙ мольбꙑ ти приносимъ
беспрестани раби твои∙ ѡ̈бъраꙁъ твои грѣшнии цѣлѹюще∙
любеꙁно припадающе къ престǨѣи твоѥи иконѣ∙ ѡ̈ всемлти-
ваꙗ влдч҃це бц҃е∙ помощьнице ѡ̈бидимꙑмъ∙ ненадѣющимъсѧ
надѣꙗниѥ ѹбогꙑмъ ꙁастѹпни//це∙ сиротамъ кормител-
нице∙ печалнꙑмъ ѹтѣшениѥ∙ нагꙑмъ ѡ̈дѣниѥ∙ больнꙑмъ2

иꙁбавлениѥ∙ грѣшнꙑмъ спсǨѣниѥ∙ англ҃ьскоѥ великоѥ видѣ-
ниѥ∙ прр҃чьскаꙗ проповѣди∙ апл҃ьскаꙗ похвало∙ мч҃ничьскоѥ
крѣпъкоѥ ѹтвержениѥ∙ ст҃итльскоѥ великоѥ ѹкрашѣниѥ∙

 л. 69 об.

 л. 70

 л. 70 об.

 л. 71

 л. 71 об.

1прегрѣшить : прегрѣшать Син. 235, F.п.I.1. 2больнꙑмъ : болѧщимъ Соф. 1052.

аВ ркп. гаплография: твоѥ.
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печалнꙑмъ ѹтѣха приснаꙗ∙ нагꙑмъ ѡ̈дѣниѥ∙ болѧщимъ
съдравиѥ∙ по морю плавающимъ тишина∙ плѣньнꙑмъ //
иꙁбавлѣниѥ∙ кнѧꙁемъ неѡ̈боримаꙗ держѧва∙ цремъ чтьноѥ
ѹкрашениѥ∙ мнихомъ стǨоѥ ѹпованиѥ постьникомъ непо-
бѣдимаꙗ крѣпость вѣрнꙑмъ всѣмъ тверъдоѥ ѡ̈гражениѥ
сѹщимъ въ болѣꙁни легъкаꙗ ицѣлительнице∙ блѹдѧщимъ
нетрѹднаꙗ наставьнице∙ въ бѣдахъ скораꙗ ꙁастѹпнице не-
навидимꙑмъ смѣрениѥ∙ сиротамъ и въдовицамъ питатель-
нице∙ мт҃ремъ тихоѥ // веселиѥ∙ дв҃амъ чистаꙗ похвала∙
грѣшникомъ къ бѹ҃ прсвоѥниѥ∙ кр҃стьꙗномъ всѣмъ помо-
жениѥ1∙ млтива ѥси госпоже бц҃е∙ млтию си2 помилѹи∙
и сп҃си бл҃говѣрнаго кнѧꙁѧ нашего∙ имѧ∙ ѥпп҃а∙ імѧ∙
потомь помѧни ѥгоже хощеши
и всѧ крстǨьꙗнꙑ риꙁою чьстьною ꙁащити ѹмоли ис тебе
въплощешагосѧ б҃а нашего препоꙗши нꙑ гж҃е силою свꙑше∙
на невидимꙑꙗ и видимꙑꙗ врагꙑ∙ ѡ̈ всемлти//ваꙗ влдч҃це∙
въꙁъдвигни нꙑ иꙁъ глѹбинꙑ грѣховнꙑꙗ иꙁбави нꙑ ѿ ѹсоб-
нꙑꙗа рати∙ ѿ мирьскꙑꙗ печали и ѿ всѧкого ꙁла∙ подаи же
миръ рабомъ своимъ и посѣти насъ въ болѣꙁнехъ нашихъ
и просвѣти нꙑ ѡ̈чи ср҃дчьнѣи3 ꙗже къ сп҃сению∙ и сподоби
нꙑ грѣшнꙑꙗ рабꙑ своꙗ црьствиꙗ сн҃а твоѥго∙ ꙗко держѧва ха҃
ба҃ нашего∙ съ ѡ̈ц҃емь и сн҃омь∙ и животворѧщимь дх҃мь
твои//мь и нꙑнѧ и присно ⁘

Молитва 
св. Григория 
Oratio sancti 
Gregorii quicum-
que eam in die 
cantarit tutus erit 
ab omni malo 
et si de hac uita 
migrauerit 
in refrigerio erit: 
Domine euxandi 
oracionem meam 
quia iam cognosco
[Vepřek 2013: 
111–131]

Сиꙗ мотвꙑ∙ коньчавъше часꙑ∙ мо∙ стǨаꙗ∙ иже колиждо тво-
рѧть сию млтв҃ѹ∙ на всѧкъ дн҃ь∙ ни ꙁълъ чл҃къ∙ ни дьꙗволъ
никогдажеб ни ѥдиною же льстию съблаꙁнити можеть∙
ни на дш҃ю ни на тѣло∙ и аще ѿ сего житиꙗ преставитьсѧ∙
адъ тоꙗ дш҃а не прииметь∙ ꙗкоже стǨꙑи григории ре∙ мо∙ а҃∙
Ги҃ ѹслꙑши мл҃твѹ мою∙ ꙗкоже ꙁнаю аꙁъ врѣмѧ моѥ блиꙁъ
сѹще подаи же4 ми г҃и пре//мѹдрость и раꙁѹмъ∙ просвѣти
срдц҃е моѥ да ꙁнаю тѧ всѧ дн҃и живота моѥго5 ꙗко тꙑ ѥси
бъ҃ и нѣ иного раꙁвѣ тебе∙ нъ точию тꙑ ѥдинъ съшедꙑи
с нбс҃е6∙ и просвѣтивꙑи мр҃ью дх҃мь стǨꙑмь∙ тебе молю г҃и7∙
да просвѣтиши срд҃це моѥ∙ ꙗко грѣси мои бещислени8 сѹть∙

л. 72

л. 72 об.

л. 73

л. 73 об.

л. 74

1поможениѥ : помощнице Соф. 1052. 2си : своѥю Соф. 1052. 3add. и ѹмъ Соф.
1052. 4подаи же : подажь Син. 235, Q.п.I.57 : подаждь Hiland. 453. 5моѥго : нашего
Син. 235, лат. mee. 6нбс҃е : нб҃съ Hiland. 453. 7молю г҃и : се молю Hiland. 453.
8бещислени : бечисла Hiland. 453.

аВ ркп. гаплография: собнꙑꙗ. бВ ркп. диттография: никогдаже никогъдаже.
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подаи1 ми г҃и∙ да ꙗ въꙁмогѹ ѡ̈чистити вѣрою истиньною
именемь твоимь истиньнꙑмь // во ньже колиждо2 дн҃ь при-
ꙁовѹ тѧ скоро ѹслꙑши мѧ∙ ꙗкоже ѹслꙑшалъ ѥси тавифѹ∙
и саррѹ∙ иꙁлѣи въ мнѣ слеꙁꙑ∙ ꙗкоже иꙁлѣꙗлъ ѥси ꙁемли
дождь∙ ꙗко ѡ̈стлъ (!) ѥси3 ср҃дце моѥ ꙗко и камень∙ съгрѣ-
шихъ г҃и съгрѣшихъ ꙁѣло в житии моѥмь∙ и всѧ беꙁакониꙗ
моꙗ аꙁъ ꙁнаю∙ тебе4 молю ги҃ и к тебѣ въпию∙ тꙑ простри ми5

десницю твою∙ иꙁбави мѧ ѿ // противника6 моѥго ꙗкоже
иꙁбавилъ ѥси три ѡ̈трокꙑ ѿ пещи ѡ̈гненꙑꙗ7∙ ѡ̈ ги҃ црю
нб҃снꙑи подаи8 ми терпѣнию9 въꙁдержѧниѥ∙ любовь вѣрѹ
смѣрениѥ истинѹ10∙ да въꙁмогѹ пребꙑти въ добрꙑхъ
дѣлѣхъ∙ и створи срдц҃е моѥ въсхотѣти11∙ ѿвергѹ12 ꙁлоѥ
ѥже гл҃ахъ и створихъ∙ и помꙑслихъ во ѹности моѥи∙ ꙗже
неѹгодна тебе сѹть прошю и молюсѧ тебе ги҃∙ и тебе13∙
въплемь великомь∙ и всѣмь вопию срд҃це//мь моимь∙ тебе
хвалю∙ и тебе величаю со стǨою мтр҃ью∙ и съ стǨꙑми твоими∙
да ми послеши стǨꙑꙗ твоꙗ англ҃ꙑ и архангл҃ꙑ патриаръхꙑ∙
прр҃кꙑ и апл҃ꙑ и четꙑри ѥуанг҃листꙑ∙ мчнкꙑ исповѣдникꙑ∙а

и дв҃ꙑ молю прошю г҃и іс҃е х҃е всѧ стǨꙑꙗ твоꙗ иꙁобранꙑꙗ
да мѧ ѹслꙑшать∙ да подадѧть ми14 на пѹть истиньнꙑи прити∙
съгрѣшихъ г҃и съгрѣшихъ ꙁѣло съгрѣшихъ не къ члвк҃ѹ
но паче к тебе // б҃е мои∙ ꙗко нѣ числа дѣломъ моимъ
ꙁлꙑмъ∙ ꙗже створихъ во ѹности моѥи∙ тꙑ г҃и црю вѣчьнꙑꙗ
жиꙁни∙ искѹпивъ нꙑ своѥю15 кровию∙ пригвоꙁдивъсѧ
на древѣ16 ꙁа мене недостоинаго раба твоѥго∙ не ꙁа моѥ не-
достоинество∙ но ꙁа твою млть великꙋю∙ да мѧ иꙁбавити
хощеши17∙ да не внидꙋ въ мѣсто ѡ̈но18 пагѹбноѥ∙ иже19

ѥсть присно бес покоꙗ и беꙁъ свѣта∙ и не имꙑи власти

 л. 74 об.

 л. 75

 л. 75 об.

 л. 76

1подаи : подажь Син. 235, Q.п.I.57 : подаждь Hiland. 453. 2колиждо : om. Hiland. 453,
лат. quacumque. 3ѡ̈стлъ ѥси : ѡ̈жестѣло ѥсть Син. 235, Q.п.I.57, Hiland. 453, лат.
obduratum est. 4add. се Hiland. 453. 5ми : om. Син. 235, Hiland. 453. 6противника :
сѹпротивника Hiland. 453. 7add. седраха и мисаха и авденааго Hiland. 453, лат. sydrac,
misac et abdenago. 8подаи : подажь Син. 235 : подаждь Hiland. 453. 9терпѣнию : тер-
пениѥ и Син. 235, Q.п.I.57, Hiland. 453. 10истинѹ : om. Hiland. 453, лат. fidem.
11add. ѥ Hiland. 453. 12add. все Hiland. 453. 13add. въпию Син. 235, Q.п.I.57, Hi-
land. 453. 14подадѧть ми : да сподобет ме Hiland. 453, лат. et prestent. 15своѥю : ст҃ою
своѥю Син. 235, Q.п.I.57 : чс҃тною Hiland. 453. 16add. ꙁа мир Hiland. 453. 17хощеши :
въсхощеши Q.п.I.57. 18ѡ̈но : om. Син. 235, Q.п.I.57, Hiland. 453, лат. illum. 19иже :
ѥже Q.п.I.57, Hiland. 453, лат. qui.

аВ ркп. диттография: испоповѣдникꙑ.
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и ѥсть бес коньца∙ ꙗко // въ адѣ кто исповѣсть ти сѧ1∙
ни въ мртв҃ꙑхъ2 въсхвалить тѧ∙ помилѹи мѧ г҃и и ѹслꙑши
мѧ недостоинаго раба твоѥго ѹповающаго на тѧ3∙ ꙗкоже
ѹслꙑшалъ ѥси мр҃ию и маръфѹ молѧщюсѧ тебѣ да бꙑ шелъ
къ гробѹ и въскр҃ѣсилъ лаꙁорѧ∙ и въскǨрѣси и∙ тако бо молю
тѧ г҃и∙ да въскр҃ѣсиши мѧ ѿ съмрт҃и моѥꙗ∙ да постигнѹти
и стати4 ѡ̈деснѹю тебе∙ и слꙑшати гла твои гл҃ющь при-
дѣте блг҃ословле//нии ѡ̈ц҃а моѥго∙ и буди ми кротокъ ꙗко5

и блѹдници в домꙋ симона прокаженаго∙ иꙁлѣи ѿ ѡ̈чию
моею слеꙁꙑ∙ ꙗкоже иꙁлиꙗлъ ѥси тои∙ ꙗко и ноꙁѣ твои ѹмꙑ
и власꙑ ѡ̈тре∙ и ѿпѹсти ю с миромь∙ тебе молю ги҃ іс҃е х҃е
вседержителю∙ да ѿпѹстиши мнѣ всѧ грѣхꙑ моꙗ прѣже даже
не ѹмьрѹ∙ и да не порадѹѥтьсѧ врагъ мои ѡ̈ мнѣ∙ и тебе
молю ст҃ꙑи петре∙ иже дерьжиши ключа црьствѧ // нбсн҃аго∙
да раꙁрѣшиши грѣхꙑ моꙗ на ꙁемли∙ и даже ми ги҃ іс҃е х҃е
крѣпость и силѹ6 да побѣжю дьꙗвола бдѧща и борющасѧ
съ мною∙ молю ст҃ѹю мр҃ию∙ мтр҃ь ха҃ ба҃ нашего га҃ нашего
іс҃а х҃а молю стǨꙑꙗ анг҃лꙑ и аръханг҃лꙑ∙ молю стǨꙑꙗ патриаръхꙑ
и всѧ стǨꙑꙗ прр҃кꙑ∙ и всѧ стǨꙑꙗ алꙑ и мч҃нкꙑ∙ и всѧ стǨꙑꙗ дв҃ꙑ
и всѧ иꙁъбранꙑꙗ стǨꙑꙗ твоꙗ∙ да молѧть ꙁа мѧ грѣшнаго∙ тѣхъ
молю и приꙁꙑва//ю иже предъ бм҃ь не престають7 дн҃ь и нощь
въпиюще∙ стǨъ∙ стǨъ стǨъ гь҃ саваѡ̈фъ∙ да молѧть ꙁа мѧ
да въꙁъмогѹ ѡ̈долѣти беꙁаконию моѥмѹ ѥже ѥсмь ство-
рилъ8 ѿ ѹности моѥꙗ∙ и до нꙑнѣшнѧго дн҃е нꙑнѧ молюсѧ
к тебе г҃и іс҃е х҃е∙ иже ѥси щедръ и мл҃твъ∙ и всѣмъ приꙁꙑва-
ющимъа имѧ твоѥ истиною9∙ и тебе сѧ милъ дѣꙗ∙ подаи ми
грѣхомъ моимъ ѿданиѥ∙ да слꙑшиши млт҃вѹ мою сию∙
ꙗ//ко тꙑ ѥси живꙑи црьствѹꙗ въ вѣкꙑ∙ съ ѡ̈ц҃емь и
стǨꙑмь дх҃мь∙ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ аминь⁘
мо∙ поб часѣхъ∙ исповѣданию ѡ̈ съгрѣшениихъ предъ бм҃ь
нашимь іс҃ъ хм҃ь∙ великаго василиꙗ⁘

л. 76 об.

л. 77

л. 77 об.

л. 78

л. 78 об.

1исповѣсть ти сѧ : исповѣстьсѧ тебе Син. 235, Q.п.I.57. 2add. кто Син. 235, Q.п.I.57,
Hiland. 453. 3add. ѹслꙑши мѧ Q.п.I.57, Hiland. 453. 4да постигнѹти и стати : да по-
стигнѹ стати Q.п.I.57, Hiland. 453, Sin. slav. 3/N, лат. ut merear esse. 5add. бꙑсть
Син. 235, Q.п.I.57, Hiland. 453, Sin. slav. 3/N. 6add. съ нб҃се Q.п.I.57, Hiland. 453, Sin.
slav. 3/N, лат. de celo. 7не престають : непрѣстанно Hiland. 453 : не престають непре-
станьно Син. 235, лат. non cessant. 8ѥсмь створилъ : сьтворих Hiland. 453. 9истиною :
вь истинѹ Hiland. 453, Sin. slav. 3/N : истиньноѥ Q.п.I.57.

аВ ркп. гаплография: приꙁꙑющимъ. бВ ркп.: ко.
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Молитва 
«на исповедание 
грехов» после 
часов свт. Васи-
лия Великого 
KBR II.2405, 
л. 36 об.

Влдк҃о г҃и б҃е силъ иже въ трехъ съставѣхъ∙ въ ѥдино сла-
вимъ гл҃юще∙ блг҃влю тѧ ѿ малꙑхъ и въ нꙑнѣшнии всѧ
съвъкѹпивъ∙ долготерпѣливаго и беꙁловаго (!)∙ на всѧкъ
дн҃ь и ча // долготерпѧща на мнѣ съгрѣшающимь∙ даꙗ власть
всѣмъ намъ ѡ̈ покаꙗнии∙ сего ради премолъчиши ѡ̈жидаѥ-
ши насъ г҃и∙ и тебе исповѣдающе словословимъ∙ многою
мѹдростиюа наставлѧꙗ нꙑ на спс҃ениѥ родѹ нашемѹ∙ насъ
бо тꙑ съꙁдалъ ѥси а не мꙑ тꙑ б҃ъ нашь бл҃годарьствѹю тѧ
г҃и∙ иже на мнѣ съгрѣшающимь терпѣлъ ѥси и до нꙑнѣ бес
покаꙁни ѡ̈стави мѧ∙ жи//вотъ ми долъгъ беꙁъ скорби дарь-
ствовавъ∙ нꙑнѣшнеѥ и бѹдѹщеѥ житиѥ недостоиномѹ∙
аꙁъ бо всѧкои ꙁлобѣ и лꙋкавьствѹ дѣлатель∙ и всѣхъ моихъ
помꙑслъ∙ ꙗко ни ѥдинъ когда ѿ вѣчьнꙑхъ члв҃къ въ ꙁлобѣ
помаꙁанъ∙ достоинъ бо ѥсмь по правомꙋ словѹ∙ многꙑмъ
горькꙑмъ мѹкамъ преданъ бꙑти и потомь пакꙑ раꙁличнѣи
смр҃ти достоинъ∙ и конечне//ѥ твоѥго лица∙ ꙗко нечест҃ьнъ
съсѹдъ и непотребенъ ѿврещи∙ въ мноꙁѣ мѹдрости по-
долъꙁѣ∙ се неищетна блг҃ость твоꙗ и бьꙁдьна (!) человѣко-
любьꙗ∙ долготерпѣлъ ѥси на мнѣ∙ тмами сподобилъ мѧ ѥси
блг҃ꙑхъ∙ всѧкого прошениꙗ недостоина∙ и нꙑнѣ влдк҃о г҃и
всѣхъ млт҃ве блж҃ноѥ слово∙ множьство бл҃гъ начатъкъ всѣхъ∙
рекꙑи тꙑ гл҃и первѣѥ грѣхꙑб своꙗ // помѧни г҃и блѹдьнаго со-
домлѧнина горъдаго бѹꙗ̇го татебника∙ лъжваго памѧтника
ꙁлѹ∙ ꙁавистьника клѧтвеника∙ члвк҃оѹгодника∙ хѹльносѹ-
дителника∙ санолюбьца∙ чрѣвѹ питателѧ∙ пьꙗницю вселѹ-
каваго нетреба лѣниваго∙ иꙁнемагательника∙ и вьсѧкѹю
ꙁлобѹ съ тъщаниѥмь ѡ̈правьлешаго∙ помилѹи мѧ г҃и∙
не помꙑсломь ѥдинѣмь∙ но и // вѣдѣнию∙ и ꙗꙁꙑкꙋ и слѹхѹ
и намиганию∙ ражьжению подвижениѥ дьꙗволю работанию∙
помилѹи мѧ г҃и паче всѣхъ члв҃къ древнихъ съгрѣшихъ ти
блѹдноѥ житиѥ исконьчахъ∙ помилѹи мѧ г҃и и не ѿверꙁи
мене ѿ лица твоѥго∙ ни посрами мене предъ англ҃ꙑ и чл҃вкꙑ∙
на страшнѣмь сѹдищи твоѥмь∙ створи съ мною ꙁнамениѥ
блг҃о∙ творѧи всѧкаꙗ∙ ꙗко хощеши самъ // ѹꙁрѧть и ненави-
дѧщии мене постꙑдѧтьсѧ∙ ꙗко помилова мѧ недостоина
мл҃ти∙ иꙁбави дш҃ю мою иꙁ дьна адова∙ приклони срдц҃е мое
въ съвѣдѣниꙗ твоꙗ а не в лихоимьство∙ ѿврати ѡ̈чи мои

 л. 79

 л. 79 об.

 л. 80

 л. 80 об.

 л. 81

 л. 81 об.

аВ ркп.: модростию. бВ ркп. диттография: первѣѥ грѣѥ грѣхꙑ.
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да не видита сѹѥтꙑ∙ положи г҃и съхранениѥ ѹстомъ мо-
имъ∙ рꙋцѣ мои и ноꙁѣ мои лѹкавнꙑхъ ѡ̈грѣбатисѧ дѣлъ
створи все ми тѣло себе достоино створи∙ и дх҃омь влд҃ч-
немь ѹтве//рди мѧ∙ влд҃коа г҃и вьсѧкого блг҃а таинѹ ѡ̈прав-
лениꙗ премѣни∙ ѹдиви млт҃ь твою на мнѣ∙ и сп҃си ѹповаю-
щаго на тѧ помѧни г҃и ѡ̈бидѧщаꙗ мѧ и не хотѧщихъ мѧ∙
недостоинаго молити ꙁа мѧ и прости ихъ по мноꙁѣи млти
твоѥи∙ ѥлико съгрѣшиша въ вѣдѣнии и невѣдѣнии∙ словомь
ли дѣломь ли помꙑшлениѥмь∙ слꙑшавше же или не слꙑ-
шавъше∙ ꙗко блг҃ꙑи члв҃ко//любьць∙ даи же имъ помощь
къ сп҃сению и вѣчнꙑхъ блг҃ъ наслажениѥ∙ помѧни г҃и надѣю-
щаꙗсѧ въскрн҃ию и житию вѣчномѹ∙ ѹсопъшихъ ѡ̈ц҃а
и братью нашю∙ и всѣхъ ближьнихъ въ вѣрѣ покои ихъ∙
идеже свѣтъ лица твоѥго∙ ꙗко на тѧ ѹповаѥмъ животомь
и смрт҃ию ѡ̈бладающа∙ и тебе славꙋ всꙑлаѥмъ ѡ̈ц҃ю и сꙑнѹ
и ст҃омѹ дх҃ѹ и⁘
мо∙ глал҃ти молебна къ б҃ѹ∙ стг҃о∙ ѥфрѣма∙ //

Молитва 
св. Ефрема
оригинал 
неизвестен

Съгрѣшихъ на нб҃о предъ тобою ѻч҃е нбсн҃ꙑи∙ и нѣсмь до-
стоинъ воꙁрѣти к тебе∙ или нарещи стǨоѥ и славьноѥ имѧ
твоѥ∙ вьсь бо въ грѣсѣхъ и въ сквернахъ ѹбогъ ѥсмь и ѡ̈ти-
нѹдь ѿреченъ млти твоѥꙗ∙ ѿ анг҃лъ и члв҃къ ꙗко ѻсѹжена∙
часа токмо конечнѧго когда придеть въꙁданиѥ по дѣломъ∙
тѣмьже ѡ̈хъ мнѣ спс҃е мои∙ ѹвꙑ мнѣ ѻ̈каненомѹ∙ и ѡ̈мра-
чисѧ и срд҃це∙ како слꙑшю не раꙁѹмѣю∙ ка//ко вижю не творю∙
и вьсь ѡ̈тинѹдь слѣпъ бꙑхъ и дш҃ею и раꙁѹмомь∙ приди
свѣте мирѹ ꙗкоже бжтвенаꙗ ѹста рекоша∙ приди ѡ̈стǨи
дш҃ю ѡ̈сиꙗи ми ѹмъ∙ ꙗко сꙑи праведноѥ слнц҃е∙ въ свѣтѣ
направлѧꙗ шествиꙗ моꙗ∙ приди не преꙁри члвк҃олюбьче∙ при-
сѣти присѣщениѥмь стг҃о твоѥго дх҃а∙ не преꙁри гибнѹща
ѹбогаго вопиющаго к тебе∙ не ѡ̈слѹшаисѧ ѥи блг҃опослѹш-
ливꙑи ѿ дѣтьства слѣпаго // ѡ̈ добрꙑхъ дѣлѣхъ∙ въꙁложи
члвк҃олюбнѹю свою рѹкѹ на ѹмнѣи мои ѡ̈чи∙ да проꙁрю
ѧко слѣпець∙ да ѹꙁрю ꙗко свѣтъ повелѣнии твоихъ∙ да ѡ̈чю-
титьсѧ ѹмъ мои ѿ сна грѣховнаго∙ и ѹкрѣпитьсѧ на дѣла
бжтвенаꙗб ѥгоже ѡ̈слаби ми лѣность и неродьство∙ ѹность
же и несꙑтость по сихъ же всепагѹбьнꙑ грѣхъ блѹжениѥ
нечтотꙑ∙ ӧчисти ми дш҃ю ѡ̈скверненѹю нечистѹю∙ ѻ̈сѹ-

л. 82

л. 82 об.

л. 83

л. 83 об.

л. 84

аВ ркп.: клд҃ко. бВ ркп. гаплография: бжв҃енаꙗ.
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женꙋю ѿ всего мира∙ и ѥще // ѿ своѥꙗ свѣсти∙ ѹправи ми
житиѥ∙ и настави мѧ на стеꙁю ꙁаповѣдии твоихъ∙ ꙗко тоꙗ
жадаю и наѹчи мѧ творити волю твою∙ ꙗко тꙑ ѥси б҃ъ мои
скоро потъщисѧ ꙗко погꙑбаю во ꙁлѣ ѡ̈бꙑчаи∙ скоро даже
смрт҃ь не варить∙ даже конець не постигнеть∙ се бо дн҃ь наста
и не вѣдѣ ѹвижю ли вечеръ∙ слнц҃е вꙁиде на тверди свѣтити
по всеи ꙁемли∙ и не чаю ꙁаходѧщаго видѣти∙ тѣмь члвк҃о-
любь//че∙ даи жь ми любо ѥдинъ дн҃ь послѣднии∙ да ѹгодно
твоѥмꙋ бжт҃вѹ придѹ∙ вѣрою прошю ꙗко прокаженꙑи
ѡ̈нъ∙ аще хощеши можеши мѧ ѹтверьдити∙ и ѿ сего ча
наѹчениѥ твоѥ много ми сѹгѹбо и то∙ аще и два дн҃и
рабъ тебе б҃ѹ спс҃ѹ бꙑвъ дш҃ю испѹщю а не рабъ бѣсѹ и
грѣхꙋ нетѧжько ти влдк҃о грѣшника спс҃ти аще хощеши нꙑнѣ
се бо не ∙л҃∙ и ∙и҃∙ лѣ∙ во всѧ дн҃и живота моѥго раслабленъ
ѥсмь недвижно∙ ѥ//гда приходить на ѡ̈каньнаго мѧ памѧть
любъве твоѥꙗ∙ въꙁмѹщаѥть ми дш҃ю на дѣла твоꙗ∙ подвига
не имамъ ѹкрѣплѧюща мѧ∙ но пришедъ ко ѡ̈номѹ∙ приди
ко мънѣ рабѹ твоѥмѹ∙ имѧ∙ въстави мѧ и ѹкрѣпи мѧ∙
подвигни мѧ и въꙁдвигни мѧ наѹчи мѧ добрꙑни ѹгодьꙗ
твоѥго молчѧнию∙ кротости ѹмилению∙ любъви∙ смѣрению∙
ѹбожанию ѿ всего мира∙ дерꙁаю же лишенꙑи к тебе // г҃и
ꙗко на ѡ̈нъ дн҃ь∙ вѣдѣ бо своѥ ѥстьство скоро гꙑбнѹщеѥ
и боюсѧ∙ вѣмь бо вчера живꙑ бꙑвша днь мртв҃ꙑ∙ и страшюсѧ
сего ради тѹжю∙ и сего ради вопию∙ скоро да варѧѥть
нꙑ млть твоꙗ г҃и ꙗко ѡ̈бнищахомъ ꙁѣло∙ скоро ꙗко свѣсть
мꙋчить мѧ∙ не могꙋ молчѧти∙ не молчю но вопиюа∙
но въꙁвожю ѻ̈чи ко вꙑсотѣ къ творьцю и спс҃ѹ∙ ꙗко не до-
стоить творити погꙑбъшемѹ∙ вѣдѣ бо вѣдѣ члвк҃олюбече∙
ꙗко // не радѹѥшисѧ ѡ̈ погꙑбели грѣшничи∙ но ѡ̈бращениꙗ
живота ѥго ѡ̈жидаѥши∙ весь миръ ѡ̈каꙗ мене и самъ себе∙
ѥдино токмо понѹжаѥть мѧ к тебѣ∙ беꙁмѣрноѥ твоѥ
млсрд҃иѥ∙ ѥгоже сѧ надѣющю тебе донелѣ дꙑшю∙ и печаль мою
предъ тобою положю∙ ꙗко хощеши и спс҃еши ѹбогѹю мою
дш҃ю ѿ вѣчнаго ѡ̈гнѧ∙ млтв҃ами пречтꙑꙗ твоѥꙗ мтр҃е∙ влдч҃ца
нашеꙗ бц҃а приснодв҃ꙑ//ꙗ мр҃иꙗ∙ и въꙁлюбленаго своѥго ѹче-
ника иѡ̈ана∙ тебе блгв҃иша и всѣхъ стǨꙑхъ твоихъ∙ млтв҃ами∙
ꙗко блг҃оприꙗтна млт҃ва ихъ предъ тобою∙ въ вѣкꙑ аминь⁘

 л. 84 об.

 л. 85

 л. 85 об.

 л. 86

 л. 86 об.

 л. 87

аВ ркп. гаплография: вопи.
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мо∙ стг҃о иѡ̈ана∙ чернориꙁьца∙ къ стǨѣи бц҃и⁘
Молитва 
Иоанна 
черноризца 
Богородице
оригинал 
неизвестен

Помощьнице моѥмꙋ спс҃ению∙ ꙁастѹпнице1 влдч҃це бц҃е∙ 
цвѣте процветꙑи дш҃и моѥи га҃ нашего іса҃ х҃а∙ молисѧ ѹбо
ѡ̈ мнѣ сн҃ѹ своѥмѹ2 и б҃ѹ моѥмꙋ3 мт҃и вседержителеваа,4

к тебе прибѣгаю5 на//дѣꙗсѧ млт҃и твоѥꙗ ѹврачюи дш҃ю мою
лежащюю на ѡ̈дрѣ грѣховнѣмь∙ мольбꙑ дѣꙗ6 к тебе сквер-
ньнꙑ ѹстꙑ и нечистꙑмь срдц҃емь∙ родила бо ѥси въꙁлюб-
лешаго насъ грѣшнꙑхъ родила ѥси моѥго ради ѡ̈каньства7

съшедъшаго с нбс҃ъ8 и воплощешагосѧ9 ѿ тебе∙ родила бо ѥси
красѧщагосѧ нашимь покаꙗниѥмь∙ тѣмьже и пречистѣи твои
рѹцѣ воꙁдѣющи воинѹ10 иꙁбави мѧ истергни мѧ ѿ сѣти
темнꙑхъ бѣ//совъ∙ не даи же твари сн҃овнѧ11 насꙑтитисѧ пре-
лꙋкавꙑмъ бѣсомъ и смердѧщимъ∙ мт҃и вѣкомъ творца бодрь-
номь12 ѻ̈комь непрестаненою млт҃вою помолисѧ ѡ̈ рабѣ
своѥмь∙ имѧ∙ мт҃и бо творца англ҃омъ∙ преч҃истꙑми ти млтв҃ами∙
молисѧ сн҃ѹ ти13∙ раꙁрѣши14 мѧ ѿ грѣхъ раба твоѥго∙ имѧ
мт҃и бо творца нбǨси и ꙁемли∙ стѣна бѹди и покровъ ѿвсю-
дѹ нападающихъ на раба твоѥго∙ имѧ∙ мт҃и бо творца
члвк҃омъ∙ щитъ15 // и ѡ̈рѹжиѥ на врагꙑ∙ побѣжающа раба
твоѥго∙ имѧ∙ малоѥ16 приимъшаго покаꙗниѥ мꙑтарево
и блѹдьници17∙ и раꙁбоиниче и петровъ плачь∙ причти мене
ѹнꙑлаго раба твоѥго18 покаꙗнию ихъ∙ мт҃и распенъшагосѧ
мене ради исходатаи пѹть сп҃сению рабѹ твоѥмѹ имѧ∙ мт҃и
хотѧщаго сѹдити живꙑмъ и мртв҃ꙑмъ∙ подвигни со собою
всѧ стǨꙑꙗ бж҃иꙗ∙ молитисѧ19 въ дн҃ь сѹднꙑи∙ иꙁба//вити мѧ20

мѹкꙑ по млти хвѣ∙ ѥмѹже слава въ вѣкꙑ аминь⁘
(⁜) мо∙ в нелю∙ по чахъ∙ многогрѣшнаго мниха∙ ѡ̈ исповѣ-
дании⁘

л. 87 об.

л. 88

л. 88 об.

л. 89

1add. моꙗ Ms F. 2своѥмѹ : си Ms F. 3моѥмꙋ : om. Ms F. 4вседержителева : все-
держителꙗ Ms F, МСПЦ 208. 5прибѣгаю F.п.I.28 : прибѣгохъ Ms F, МСПЦ 208. 6мольбꙑ
дѣꙗ : мольбѹ дѣю Ms F : мл҃твѹ творю F.п.I.28 : молбы дѣюща МСПЦ 208. 7моѥго ради
ѡ̈каньства : ради мене ѡкааннаго F.п.I.28. 8нбс҃ъ : нб҃се Ms F, МСПЦ 208 : нб҃си F.п.I.28.
9воплощешаго : воплощешагосѧ F.п.I.28. 10воинѹ : всегда Ms F. 11сн҃овнѧ : сн҃овни
F.п.I.28. 12бодрьномь : бодренымь F.п.I.28 : бодромь Ms F : бодрыимь МСПЦ 208. 13ти :
твоемѹ F.п.I.28. 14раꙁрѣши : раꙁрѣшити Ms F, МСПЦ 208. 15add. бѹди ми F.п.I.28.
16малоѥ : мт҃и Ms F. 17блѹдьници : блѹдьница Ms F, F.п.I.28. 18ѹнꙑлаго раба твоѥго :
ѹнꙑлаго Ms F, МСПЦ 208 : раба твоѥго F.п.I.28. 19add. непрестаньно Ms F. 20мѧ : сѧ
Ms F.

аВ ркп. диттография: вседержилева.
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Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в воскресенье 
после часов

Бе҃  всемогꙑи беꙁначалнꙑи г҃и∙ вꙑсокꙑи славнꙑи црю вла-
дѣꙗи всею тварью видимою и невидимою∙ сѣдѧи на хѣрѹ-
вимѣа съ ѻц҃мь ї съ см҃ь дх҃мьб,1∙ поѥмъ2 ѿ серафимъ∙ мо-
лимъ ѿ анг҃лъ и ѿ всѣхъ нбсн҃ъ силъ покланѧѥмъ∙ тобѣ
слѹжать тꙑсѹщами горнии чинове∙ и нижнѧꙗ тварь
съ стра//хомь трепещеть∙ тꙑ ѥси б҃ъ ѥдинъ беꙁъгрѣшенъ∙
не преꙁри мене молѧщаго ти сѧ въ годинѹ шестѹю сего
дн҃е∙ в нюже ꙗвисѧ а҃пл҃омъ своимъ∙ по воскр҃нии печальномъ
сѹщемъ∙ и премѣни скорбь ихъ на радость покаꙁаниѥмь пре-
чистою ти рѹкѹ и ребръ3∙ премѣни мою скорбь дш҃евнѹю∙
ѡ̈бъдержѧщюю мѧ нꙑнѣ∙ и иꙁбави печали грѣховнꙑꙗ4∙
не преꙁьри мене влд҃ко5 в сии ча∙ въ ньже рече ꙁакъ//хѣѥви
днь сп҃сениѥ домѹ твоѥмѹ∙ тꙑ же и нꙑнѧ истъ6 ѥси∙ даи жь
спс҃ениѥ дш҃евномꙋ в ми домѹ∙ ꙁане ѡ̈сквернихъ и всѧкими
нечтотами г,7 и нѣсмь достоинъ приꙗти прѣчистаго твоѥго
тѣла8∙ но ꙗко блг҃ъ и члв҃колюбець приими бесѣдѹ млт҃вꙑ
моѥꙗ во сии ча∙ во ньже бесѣдова съ женою съ9 самарѧнꙑ-
нею∙ и танаѧ срдц҃а ѥꙗ рекъ∙ велѧше просити животнꙑѧ10

водꙑ∙ ѥи г҃и б҃е мои тꙑ свѣси таинаꙗ срдцǨа // моѥго∙ даже ми
каплю млти твоѥꙗ∙ ꙗко ѹ тебе ѥсть источникъ животѹ∙
ѹгаси иꙁгорѣвшюю ми дш҃ю грѣховнꙑмь пламенемь∙ ѹстави
жажю срдцǨа моѥго11∙ и дажь ми радостьно преити дн҃ь сии∙
во ньже дастьсѧ агнецемь аврамѹ во исака мѣсто на жерт-
вѹ∙ проѡ̈браꙁѹꙗ ꙁа весь миръ твоѥ ꙁаколѣниѥ∙ іс҃е бл҃го-
дателю агнече бж̇ии∙ приꙁри на смѣрениѥ моѥ∙ и исправи
мл҃твѹ раба твоѥго12∙ и // прими словѣснѹю сию жертвѹ

 л. 89 об.

 л. 90

 л. 90 об.

 л. 91

1ѻц҃мь ї съ см҃ь дх҃мь (= Сол. 1085/1184) : om. НБУ 5357, F.п.I.1, Волок. 405. 2поѥмъ :
пѣваемыи НБУ 5357, F.п.I.1. 3ребръ : ребра Волок. 405, F.п.I.1. 4грѣховнꙑꙗ : лютꙑꙗ
и грѣховнꙑꙗ F.п.I.1. 5add. молѧщагосѧ F.п.I.1. 6истъ : ст҃ъ НБУ 5357, Сол. 1085/1184,
Волок. 405 : чистъ F.п.I.1. 7всѧкими нечтотами (= Сол. 1085/1184) : телеснѹю сию хра-
минѹ НБУ 5357, F.п.I.1, Волок. 405 : дш҃евнѹю сию храминѹ Сол. 802/912, Погод. 360.
8прѣчистаго твоѥго тѣла : пречистоѥ твоѥ тѣло F.п.I.1. 9съ : om. НБУ 5357, F.п.I.1, Во-
лок. 405, Сол. 1085/1184. 10животнꙑѧ : животное НБУ 5357. 11даже ми каплю млти
твоѥꙗ∙ ꙗко ѹ тебе ѥсть источникъ животѹ∙ ѹгаси иꙁгорѣвшюю ми дш҃ю грѣховнꙑмь пла-
менемь∙ ѹстави жажю срдцǨа моѥго : om. F.п.I.1. 12раба твоѥго : мою во ѹстехъ моихъ
F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: хѣвимѣ. бВ ркп. ц҃мь ї съ см҃ь дх҃мь вписано над строкой
другим почерком. вВ ркп. мꙋ вписано над строкой другим почерком. гВ ркп. всѧкими
нечтотами вписано по соскобленному другим почерком.
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ѿ ѹстъ грѣшенъ1 аще бо нечистъ и скверненъ ѥсмь∙
но на твоѥ надѣюсѧ млс҃рдиѥ∙ понеже не ѿверьже двѹ2 мѣд-
ницю вдовицѣ ѡ̈ноѣ∙ но и паче всѣхъ похвали ю∙ и мꙑтарѧ
съ вꙁдꙑханиѥмьа молѧщаго ти сѧ ѡ̈правда∙ и мене не ѹни-
чежи3∙ просѧща съгрѣшениѥмъ прощениꙗ4∙ но ꙗко раꙁбои-
ника и блꙋднаго помилѹи5∙ кающасѧ ѡ̈ своихъ съгрѣшени-
ихъ∙ ꙗко блг҃нъ ѥси въ вѣкꙑ съ ѡ̈ц҃емь // и стǨꙑмь дхм҃ь
и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ аминь⁘ та∙ поклонисѧ г҃∙ шдꙑ∙
до поꙗса гл҃ѧ се∙
ѻ влд҃ко мои спс҃е хе҃ тѣло и дш҃ю свою ꙁа нꙑ грѣшнꙑꙗ пре-
далъ ѥси∙ и нꙑнѧ приими мѧ кающагосѧ⁘
г҃и помилѹи∙ г҃∙ шдꙑ∙ кланѧисѧ до поꙗса∙ поминаꙗ прежепи-
саноѥ∙ та∙ коньчаи∙ г҃и іс҃е х҃е б҃е нашь по⁘
мо∙ въ понеⷣлниⷦ∙ по чахъ тогоже кюрила мниха грѣшнаго⁘

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в понедельник 
после часов

К тебѣ6 вседержителю пречтꙑи црю припадаꙗ молюсѧ∙ и //
трѹжаꙗсѧ дш҃ею∙ и млти прошю∙ рѹцѣ твои створиста7

и съꙁдаста8 мѧ∙ и животъ даровалъ ми ѥси∙ ꙁлокоꙁнꙑи9 же
врагъ бестѹдно10 нападе на мѧ∙ въскрежьта на мѧ ꙁѹбꙑ ꙁа-
вистью и стрѣлою беꙁакониꙗ11 ѹстрѣли мѧ12∙ грѣховнꙑмь же
мечемь ꙁлѣ пораꙁи мѧ∙ много же брашасѧ со мною и пре-
могоша мѧ13∙ въпадохъсѧ во сѣти14 престѹплениꙗ∙ и акꙑ
ꙁвѣрь на ѹбиѥниѥ15 ѹловиша мѧ // ѡ̈чютихъ16 ꙗꙁвѹ не-
ицѣлнѹ∙ вꙁискахъ врача на ꙁемли и не ѡ̈брѣтохъ∙ но к тобѣ
въспѹщю17 гл҃ꙑ молебнꙑꙗ ѿ дш҃а18∙ влдк҃о г҃и творче всѣхъ∙
б҃е ѡ̈ч҃е правителю дш҃ь нашихъ19∙ съгрѣшихъ на нб҃о предъ
тобою∙ не посли20 гнѣва достоина по дѣломъ моимъ∙ да
не бѹдѹ ꙗко и риꙁа молемь иꙁъѣдена∙ или ꙗко желѣꙁо

л. 91 об.

л. 92

л. 92 об.

1ѿ ѹстъ грѣшенъ : ꙗкоже авелевꙑ дарꙑ F.п.I.1. 2двѹ : двою F.п.I.1. 3ѹничежи : ѹни-
чижи F.п.I.1, Волок. 405, Сол. 1085/1194. 4просѧща съгрѣшениѥмъ прощениꙗ : om. F.п.I.1.
5помилѹи : помилова F.п.I.1. 6тебѣ : тобѣ НБУ 5357. 7створиста : сьтвористѣ Zogr. 132 :
add. мѧ Zogr. 132, Хлуд. 3. 8съꙁдаста : съꙁдастѣ Zogr. 132. 9ꙁлокоꙁнꙑи : ꙁлокоꙁньнꙑи
Хлуд. 3 : ꙁлокоꙁненикъ F.п.I.1. 10бестѹдно : бестѹднѣ Zogr. 132, НБУ 5357, Хлуд. 3,
F.п.I.1. 11беꙁакониꙗ : беꙁаконоѫ Zogr. 132. 12ѹстрѣли мѧ : ѹстрѣлѣемъ Zogr. 132.
13много же брашасѧ со мною и премогоша мѧ : om. F.п.I.1. 14во сѣти : om. Хлуд. 3.
15ѹбиѥниѥ : ѹловление Zogr. 132. 16ѡ̈чютихъ : чюхъ Zogr. 132. 17въспѹщю : вьспѹ-
щаѫ Zogr. 132, НБУ 5357, F.п.I.1, Хлуд. 3. 18ѿ дш҃а : om. F.п.I.1. 19дш҃ь нашихъ : дш҃амь
нашимь Zogr. 132. 20add. на мѧ F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: вꙁꙑханиѥмь.
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ржею сконьчеваѥмо1∙ се бо а беꙁакониꙗ моꙗ нападоша на мѧ∙
и грѣси мои покрꙑша главѹ мою // и бꙑ҃ ми полъ дн҃е2 аки
полъ нощи3∙ первѣѥ брашна въꙁдꙑханиѥ приде ми∙ и все
житиѥ моѥ печалью въсхꙑщено бꙑб∙ страхъ же въ срд҃це ми
вселисѧ∙ ꙗко вꙁискалъ4 ѥси беꙁакониѧ моѥго∙ и всѧ грѣхꙑ
моꙗ ислѣдилъ5 ѥси∙ и наведе на мѧ искѹшениѥ∙ и гнѣвъ
великъ въꙁложи на мѧ того ради не могѹ въꙁникнѹти
к тебѣ∙ ни рѹкѹ въꙁдѣти на вꙑсотѹ∙ но молѧсѧ непреста-
нено6∙ дн҃ь дн҃и иꙁбавлѣниѧ // прошю7∙ послѹхъ бо ми ѥсть8

на нбǨсѣхъ вѣренъ ѥдиночадꙑи твои снǨъ г҃ь нашь іс҃ъ хъ∙
ѥгоже посла спст҃ъ9 грѣшнꙑхъ∙ тъв,10 бо ре просите дастьсѧ
вамъ∙ ѥи г҃и б҃е мои11 да внидеть мл҃тва моꙗ прѣдъ тѧ по сло-
веси твоѥмѹ иꙁбави мѧ12∙ помѧни ꙗко перьсть ѥсмь∙ иꙁмѣ-
ренъ ми животъ положена лѣта∙ ищетьни же мѣсѧци∙ въ пре-
пловлениѥ13 дн҃ии моихъ не погѹби мене∙ да не въꙁвращюсѧ
в ꙁемлю тмꙑ вѣчь//нꙑꙗ∙ идеже нѣ свѣта ни жиꙁни члвк҃омъ∙
да не исѹчить14 геѡ̈на крови моѥꙗ15∙ но даи же ми врѣмѧ
покаꙗниꙗ∙ ꙗко не требѹѥши16 смрт҃и грѣшникомъ17 млтивъ
бо ѥси члвк҃олюбець∙ имѣꙗ пѹчинѹ щедротъ∙ и ѻ̈брѣтаꙗсѧ
блиꙁь скорбѧщихъ∙ и даꙗ вольнаꙗ18 прошениꙗ рабомъ тво-
имъ∙ ꙗ тꙑ есі б҃ъ мої ї а ра твої оȟ те млт пршю ѻ̈ч҃е ї сн҃е
ї с҃∙дш҃е г,19 свѣте неприкосновеннꙑи∙ просвѣти ѡ̈мрачнѣи мои

 л. 93

 л. 93 об.

 л. 94

1сконьчеваѥмо : исконьчеваѥмо НБУ 5357 : иꙁѣдено Zogr. 132. 2полъ дн҃е
Сол. 1085/1194 : полѹдн҃и Хлуд. 3, F.п.I.1, НБУ 5357 : полѹдн҃ъ Zogr. 132. 3полъ нощи
Сол. 1085/1194 : полѹнощи Хлуд. 3, F.п.I.1, НБУ 5357 : полѹнощь Zogr. 132. 4вꙁис-
калъ : иꙁискалъ F.п.I.1. 5ислѣдилъ : исправиль Zogr. 132. 6непрестанено : не престаю
Хлуд. 3. 7прошю : просѧ Хлуд. 3. 8ѥсть : om. Хлуд. 3. 9спст҃ъ : спст҃и Zogr. 132,
Сол. 1085/1194. 10тъ : ты НБУ 5357, Zogr. 132, Хлуд. 3 : тои Волок. 405. 11add. кровь
твоꙗ ицѣли дш҃ю мою F.п.I.1. 12по словеси твоѥмѹ иꙁбави мѧ : приклони г҃и ѹхо твое
къ молению моемѹ Zogr. 132. 13препловлениѥ : прѣполовенїе Zogr. 132 : преполовлении
Хлуд. 3. 14исѹчить : исѹшить Zogr. 132, Хлуд. 3, НБУ 5357 : искусить F.п.I.1. 15add.
пьрсть бо въ гробѣ не поеть ни прѣгрѣшении иꙁбавлꙗѥтьсѧ Хлуд. 3. 16требѹѥши : хощеши
F.п.I.1. 17грѣшникомъ : грѣшничи НБУ 5357, Хлуд. 3. 18вольнаꙗ : волна Zogr. 132 : до-
вольно НБУ 5357 : довольнаꙗ Сол. 1085/1194. 19ꙗ тꙑ ѥсі б҃ъ мої ї а ра твої оȟ те млт
пршю ѻ̈ч҃е ї сн҃е ї с҃∙дш҃е (= Сол. 1085/1194) : іс҃е бл҃годѣтелю ꙁаре оч҃а Zogr. 132, НБУ 5357,
F.п.I.1, Хлуд. 3.

аВ ркп. слово вписано над строкой более мелким почерком. бВ ркп.: бꙑ҃. вВ ркп.:
то. гВ ркп. ꙗ тꙑ ѥсі б҃ъ мої ї а ра твої оⷮ те млт пршю ѻ̈ч҃е ї сн҃е ї с҃∙дш҃ написано
по соскобленному другим почерком.



Текст Ярославского часослова

353

ѡ̈ч҃и∙ и даже прощѣниѥ многꙑхъ ми грѣховъ1 // млтв҃ами
стǨꙑхъ небснǨꙑхъ слѹгъ твоихъ∙ англ҃ъ и архангл҃ъ началъ∙
влⷣачьствии2∙ силъ∙ гьствии∙ престолъ∙ хѣровимъ и сера-
фимъ∙ и престǨꙑѧ бц҃а∙ и всѣхъ стǨꙑхъ3 и нꙑ и прі и вв⁘
[и]хъже млтв҃ами помилѹи мѧ ѡ̈ч҃е и сн҃е и стǨꙑи дш҃е∙ ꙗко
тꙑ ѥси б҃ъ мои и аꙁъ рабъ твои∙ и ѹ тебе млти прошю∙ всегда
и нꙑнѧ и присно и в вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘
таⷤ∙ поклонисѧ ∙г҃∙ шдꙑ∙ глǨѧ се∙
Ги҃ б҃е мои спс҃и дш҃ю мою погꙑбъшюю∙ млр//диꙗ твоѥго ради
а не дѣлъ моихъ ради ꙁлꙑхъ⁘ 
г҃и помилѹи ∙в҃і∙ та∙ кланѧисѧ ꙁа тꙑ по давѣшнемѹ ѹкаꙁꙋ
по ꙁаѹтрени⁘
(⁜) мо∙ во вторни∙ по чахъ∙ тогоже кюрила недостоинаго⁘

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
во вторник 
после часов

Бе҃ ѥстьствомь∙ и ѡ̈ч҃е млтию∙ родителю4 всеи твари∙ надеже
всѣхъ конець ꙁемли нищь и ѹбогъ аꙁъ ѥсмь∙ приꙁꙑваю
чюдьноѥ и стǨоѥ имѧ твоѥ и прошю млти ѿ тебе ѡ̈ч҃е и сн҃е
и стǨꙑи дш҃е тꙑ ѥси б҃ъ5 беꙁъгрѣшенъ∙ животѹ и смрт҃и //
имѣꙗ власть∙ иꙁбави мѧ ѿ всѧкꙑꙗ стрѣлꙑ летѧщаѧ въ дн҃ь6∙
и ѿ срѧщи7 бѣса полѹдн҃ьнаго∙ ꙁане сташа и ѹсмотриша8

мѧ∙ наидоша9 на мѧ беꙁъ млти∙ помꙑслиша ѿринѹти10 мѧ
ѿ спс҃ениꙗ моѥго пострѣкаша мѧ всѧ дн҃и жаломь нечтотꙑ∙
дондеже ѡ̈чютихъ11 смрт҃ьнꙑи12 ꙗдъ∙ во ѡ̈каненѣи ми дш҃и
дн҃ьѥ мои ꙗко сѣнь преидоша∙ ѿ множьства беꙁаконии мо-
ихъ∙ ѹклонихъсѧ ѿ пѹти праведнаго13∙ // лишенъ14 бꙑхъ
ѿ плода дхвн҃аго дѣланиꙗ15∙ нивѹ срдцǨа моѥго терниѥмь
порастихъ∙ лѣностьнꙑмь сномь бес памѧти въꙁдрѣмавъсѧ16∙
совлеченъ бꙑхъ ѡ̈дежѣ дш҃евноѥ∙ враꙁи мои свѣщаша на мѧ
свѣтъ ꙁолъ∙ въ скорби моѥи въꙁъпихъ к тобѣ∙ ꙗко рабъ

л. 94 об.

л. 95

л. 95 об.

л. 96

1прощѣниѥ многꙑхъ ми грѣховъ : поспѣхъ ѿнꙑнѣ положити ми начало мнишьскаго
ѡбѣщаниꙗ. пребꙑвати в пощении въ чс҃тотѣ въ цѣлоѹмии въ терпѣнии. и въ прочихъ доб-
родѣꙗниихъ. да поживъ достоинѣ полѹчю прощениѥ многꙑхъ ми грѣховъ Хлуд. 3.
2влⷣачьствии : власти НБУ 5357 : om. Zogr. 132. 3add. твоихъ Zogr. 132, НБУ 5357,
Хлуд. 3. 4add. и творче НБУ 5357, F.п.I.1, Хлуд. 3, Zogr. 132. 5add. ѥдинъ F.п.I.1.
6дн҃ь : дн҃е Zogr. 132, F.п.I.2. 7срѧщи : срѧща НБУ 5357, F.п.I.2, Zogr. 132 : срѣтениꙗ
F.п.I.1, Хлуд. 3. 8ѹсмотриша : ѹстрѣмиша F.п.I.1. 9наидоша : нападоша F.п.I.1. 10ѿри-
нѹти : ѿтергнѹти F.п.I.1, ѿтръгнѫти Zogr. 132, НБУ 5357. 11ѡ̈чютихъ : ѡщѹтихъ
Zogr. 132. 12смрт҃ьнꙑи : см҃ртьносьнꙑи Хлуд. 3, F.п.I.1, Zogr. 132, НБУ 5357. 13праведнаго :
праваго F.п.I.1. 14лишенъ : оставленъ F.п.I.1. 15дѣланиꙗ : дѣꙗниꙗ Zogr. 132, F.п.I.1, Хлуд. 3.
16въꙁдрѣмавъсѧ : въꙁдрѣмахсѧ Zogr. 132 : въꙁдрѣмавша F.п.I.1.
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боꙗсѧ гдн҃а своѥго∙ ѿ ѹтра помолихъсѧ1 ꙗко наимникъ2

мьꙁдꙑ своѥꙗ∙ ѹслꙑши мѧ г҃и б҃е мои въ дн҃ь печали моѥꙗ
и приими гла млт҃вꙑ моѥꙗ3∙ ѥгда // помолюсѧ к тебѣ∙ се бо
съ страхомь предъстою ти∙ и по млтв҃ѣ4 исповѣданиѥ при-
ношю ти∙ не можеть бо ми престати дш҃а требѹющи пита-
тисѧ твоими словесꙑ∙ ꙗко сладъка горътани моѥмѹ5 словеса
твоꙗ паче медѹ ѹстомъ моимъ6∙ но не ѡ̈мерꙁи7 моѥго
въꙁдꙑханиѧ ꙁане нечто и скверньно8∙ дьрꙁаю приꙁꙑвати
стǨоѥ имѧ твоѥ∙ ѥгоже всѧ тварь трепещеть и ꙁемлѧ
ни на чемьже9 держитьсѧ∙ и // море пѣскомь ѡ̈градисѧ∙ пѹть
рѣкамъ10 простресѧ∙ вода на въꙁдѹсѣ висить∙ нб҃о ꙗко
лѹкъ преклонисѧ слнц҃е не стоꙗ горить и лѹна страхомь
не сьꙗеть∙ ꙁвѣꙁдꙑ хꙑтростию текѹть11 и никтоже ѿ12 роже-
нꙑхъ беꙁъгрѣшенъ∙ всѧ же правда члвч҃а13 ꙗко тина ꙁло-
смрадна∙ но надѣющесѧ14 на твоѥ члв҃колюбиѥ спс҃ениѧ
просимъ15∙ б҃е ѡ̈цѣсти мѧ грѣшника ѡ̈треби гнилость дш҃а
моѥꙗ∙ расꙑпли брѣмѧ // грѣховъ моихъ16∙ иꙁбави мѧ части
лѹкаваго∙ и причастьника мѧ створи своѥго црьствиꙗ17 ӧч҃е
ї сн҃е ї ст҃ꙑ дш҃е а,18 истиненꙑи б҃е нашь∙ млтв҃ами пречтꙑꙗб,19

влдчц҃а нашеꙗ бц҃а∙ и стг҃о пррк҃а и прдт҃ча крст҃лѧ иѡ̈ана∙
и всѣхъ ст҃ꙑхъ твоихъ∙ ꙗко блгнъ ѥси∙ нꙑнѧ и присно
въ вѣкꙑ вѣкомъ⁘
та∙ поклонисѧ ∙г҃∙ шꙑ∙ гл҃ѧ се⁘

 л. 96 об.

 л. 97

 л. 97 об.

1ѿ ѹтра помолихъсѧ : пакꙑ помолюсѧ Хлуд. 3. 2add. чаꙗ F.п.I.1, Хлуд. 3, Zogr. 132,
НБУ 5357. 3и приими гла млт҃вꙑ моѥꙗ : om. Хлуд. 3. 4млтв҃ѣ : молении F.п.I.1, Хлуд. 3,
Zogr. 132, НБУ 5357. 5add. сѫть Zogr. 132. 6не можеть бо ми престати дш҃а требѹющи
питатисѧ твоими словесꙑ∙ ꙗко сладъка горътани моѥмѹ словеса твоꙗ паче медѹ ѹстомъ
моимъ : om. Хлуд. 3. 7ѡ̈мерꙁи : ѿверꙁи F.п.I.1, НБУ 5357 : ѡмраꙁи Zogr. 132. 8нечто
и скверньно : нечтъ и скверненъ F.п.I.1, Хлуд. 3, Zogr. 132, НБУ 5357. 9чемьже : чъсомже
Zogr. 132. 10рѣкамъ : по рѣкамъ Zogr. 132. 11и ꙁемлѧ ни на чемьже держитьсѧ∙ и море
пѣскомь ѡ̈градисѧ∙ пѹть рѣкамъ простресѧ∙ вода на въꙁдѹсѣ висить∙ нб҃о ꙗко лѹкъ пре-
клонисѧ слнц҃е не стоꙗ горить и лѹна страхомь не сьꙗеть∙ ꙁвѣꙁдꙑ хꙑтростию текѹть : om.
F.п.I.1. 12add. женъ F.п.I.1, Хлуд. 3, НБУ 5357 : жены Zogr. 132. 13члвч҃а : члвч҃скаꙗ
F.п.I.1, Zogr. 132. 14надѣющесѧ : надѣѧсѧ НБУ 5357. 15просимъ : прошƳ НБУ 5357.
16add. и обнови мѧ покаꙗниемь Хлуд. 3. 17своѥго црьствиꙗ : нб҃снаго црьствиꙗ своѥго
F.п.I.1. 18 ӧч҃е ї сн҃е ї ст҃ꙑ д҃ше : х҃е F.п.I.1, Хлуд. 3, Zogr. 132, НБУ 5357. 19add. ти мт҃ре
F.п.I.1, Хлуд. 3, Zogr. 132, НБУ 5357.

аВ ркп. ӧч҃е ї сн҃е ї ст҃ꙑ дш҃е вписано другим почерком мелко в строке. бВ ркп. ти
мт҃ре затерто.
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Ги҃ ѡ̈цѣсти множьство грѣховъ моихъ даже не варить мене
смр҃ть неготова⁘ г҃и помилѹї // по ∙г҃∙ шдꙑ∙ пино∙ по ꙁаѹт-
рени∙ та бо ѥсть мнихѹ ꙁа весь миръ молити∙ и ꙁа врагꙑ∙
и ꙁа невѣрнꙑѧ да бꙑша вѣровали хѹ⁘
(⁜) мо∙ въ срѣ∙ по чахъ∙ къ стǨѣи бц҃и недостоинаго кюри∙

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в среду после 
часов

Приими гж҃е бц҃е гла млтв҃ꙑ моѥꙗ юже недостоинѣ приношю
ти∙ ѿ стратнаго ми1 срдц҃а∙ иного бо раꙁвѣ2 тебе не свѣмь∙
ходатаꙗ къ сн҃ѹ твоѥмѹ и б҃ѹ творцю моѥмѹ ꙗко в сѹ-
ѥтнѣмь семь житии∙ всѧ неподобнаꙗ и стꙑдъкаꙗ3 дѣла ство-
рихъ∙ ꙗже аще по//мѧнѹти въсхощеши4 вьсь въ глѹбинѣ
нечаꙗниꙗ лютѣ5 погрѹжаюсѧ∙ свѣсть бо ми дш҃а дѣꙗниꙗ
ꙗжеа створихъ∙ въ мимошедъшеѥ врѣмѧ живота моѥго
и до сего дн҃е с плотьскꙑми сплетохъсѧ6 похотьми∙ всѧ
чювьствиꙗ моꙗ дш҃евнаꙗ и телеснаꙗ7 ѡ̈сквернихъ∙ и того
ради ѹнꙑ во мнѣ дх҃ъ мои∙ трепещють ми стави8 и ѹжа-
саѥтьсѧ срдǨце∙ иꙁнемагаѥть9 ꙗꙁꙑкъ∙ нѣ бо ни ѥдиного дѣла
ꙁла ѥгоже не ство//рихъ ѡ̈каненꙑи10∙ но тꙑ пречтаꙗ дв҃о
мр҃иѥ∙ и мт҃и живота нашего помощьнице вѣрнꙑмъ∙ и грѣш-
нꙑмъ11 надежа∙ не преꙁьри въꙁдꙑханиꙗ моѥго∙ к тобѣ бо все
ѹпованиѥ моѥ въꙁложихъ∙ ѹмлср҃дисѧ влдчц҃е и не ѡ̈стави
мене∙ до конца погꙑбнѹти ꙁане ꙁѣло грѣшенъ ѥсмь∙
и нѣсмь достоинъ много гл҃ти предъ тобою∙ поминаꙗ двд҃а
рекъшаго12 мѹжь ꙗꙁꙑченъ не исправитьсѧ на ꙁемь//ли
но сама вѣси стрѹпꙑ срдцǨа моѥго∙ и болѣꙁнь дш҃а моѥꙗ∙
тѹжю скоръблю и печалью ѹꙗꙁвьлѧюсѧ13∙ сѹднꙑи ча14 по-
магаюб,15 имьже сѹдии праведенъ ѥсть∙ и никтоже нико-
мѹже16 помощи можеть∙ того ради простерлв горътань17

л. 98

л. 98 об.

л. 99

л. 99 об.

1ми : om. F.п.I.1, Луцк. 2раꙁвѣ : паче F.п.I.1. 3стꙑдъкаꙗ : стыднаа Zogr. 132 : студнаꙗ
F.п.I.1. 4помѧнѹти въсхощеши : въспомѧнƳх НБУ 5357 : помѧнѹти въсхощю F.п.I.1,
Zogr. 132, Луцк. 5лютѣ : om. Zogr. 132, F.п.I.1. 6с плотьскꙑми сплетохъсѧ : плотьскꙑми
ѡплетохъсѧ F.п.I.1, НБУ 5357, Zogr. 132, Луцк. 7моꙗ дш҃евнаꙗ и телеснаꙗ : дш҃а моꙗ
и тѣла моѥго F.п.I.1. 8стави F.п.I.1 : състави Zogr. 132, НБУ 5357, Луцк. 9add. ми
F.п.I.1, Zogr. 132. 10add. аꙁъ Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357, Луцк. 11грѣшнꙑмъ : грѣш-
никомъ F.п.I.1, Zogr. 132. 12рекъшаго : рекъша F.п.I.1. 13тѹжю скоръблю и печалью
ѹꙗꙁвьлѧюсѧ : тѹжю и трепещю Луцк. 14ча : дн҃ь F.п.I.1. 15помагаю : помꙑшлѧꙗ иꙁнемо-
гаѫ НБУ 5357 : помꙑшлѧꙗ весь иꙁнемагаю Луцк., Zogr. 132. 16никомѹже : кому Луцк. :
никомѹ Zogr. 132 : om. F.п.I.1. 17простерл горътань : просто жерло F.п.I.1 : просто же-
релъ НБУ 5357 : просто гласно Луцк. : прьстомь и жрѣломъ Zogr. 132.

аВ ркп. гаплография: же. бВ ркп. подскоблены буквы маг. вВ ркп. рл добавлено
другим почерком над строкой.
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съ слеꙁами вопию ти мт҃и бж҃иꙗ пречтаѧ∙ ѹмоли х҃а1 члв҃ко-
любьца да не помѧнеть многꙑхъ беꙁаконии моихъ∙ но иꙁбави2

мѧ плача ѡ̈ного бесконечнаго∙ и скре//жьта ꙁѹбнаго∙ и черви
неѹсꙑпающаго3∙ и ѡ̈гньнаго родьстваа∙ идеже грѣховнии
коꙁлищи4 пасоми сѹть∙ но даи же ми твою млть и сподоби
мѧ деснꙑхъ ѡ̈вьць паствинꙑ5 ѡ̈кртъ селищь стǨꙑхъ
во ѡ̈плотѣ6 блгн҃аго7 раꙗ∙ тꙑ бо ѥси наша надежа8∙ и тобѣ
сѧ мили дѣѥмъ∙ просѧще полѹчити прощѣниꙗ9 грѣховъ∙
твоими бо҃приꙗтнꙑми мл҃твами∙ всегда и нꙑнѧ и присно∙
в вѣкꙑ⁘
таⷤ∙ поклонисѧ до ꙁемѧ ∙г҃∙ // шдꙑ∙ гл҃ѧ се∙ 
Влд҃ко члв҃колюбьче г҃и иꙁбави мѧ ѿ всѧкого дѣла ꙁла
пречтꙑꙗ ти мтр҃е млтв҃ами⁘ г҃и помилѹи по ∙г҃∙ шдꙑ∙ рци∙
кланѧꙗсѧ ꙁа всѣхъ по ѹставѹ∙ ꙗко по ꙁауренѣ мл҃твѣ
пино⁘
(⁜) мо∙ въ четверъ по чахъ∙ тогоже грѣшнаго мниха кю-
рила⁘

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в четверг после 
часов

Влд҃ко г҃и твои ѥсть дн҃ь и твоꙗ ѥсть нощь тебе всѧ тварь
работаѥть∙ и всѧко дꙑханиѥ славить тѧ∙ аꙁъ же ѡ̈каньнꙑи
все житиѥ моѥ сконьчавъ блѹдно страхомь // ѡ̈держимъ
ѥсмь∙ ꙗко помѧнѹхъ дн҃и первꙑꙗ10∙ в нѧже всѧ ꙁлаꙗ и11

нечювьствено сътворихъ∙ и того ради нѣ имѣю дьрꙁновѣ-
ниꙗ к тобѣ∙ ꙗко беꙁакониꙗ моꙗ велика и притраньни12 грѣси
мои∙ враꙁи же мои стѹжають ми∙ но г҃и мои г҃и ѿверꙁꙑи
ѹста нѣмомѹ ѿверꙁи ѹста моꙗ∙ да гл҃ють13 въ млтв҃ѣ ѹгод-
наѧ тобѣ∙ се бо дш҃а моꙗ ꙗко и ꙁемлѧ неѡ̈сѣꙗна14 не мо-
жеть ѿ себе принести15 плода∙ но // даи же ми ѿ сѣмене
стǨаго твоѥго∙ и напои росою блгдт҃и твоѥѧ да принесѹ ти

 л. 100

л. 100 об.

 л. 101

л. 101 об.

1add. б҃га Сол. 1085/1194 : бл҃гаго F.п.I.1 : пребл҃гаго Zogr. 132, НБУ 5357. 2иꙁбави :
иꙁбавить Zogr. 132, Волок. 405, Барс. 1165. 3и скрежьта ꙁѹбнаго∙ и черви неѹсꙑпаю-
щаго : om. Луцк. 4грѣховнии коꙁлищи : грѣховнии коꙁлища НБУ 5357 : грѣшнаꙗ коꙁлища
F.п.I.1 : грѣшнии коꙁлищи Луцк. 5паствинꙑ : паствиꙗ F.п.I.1. 6ѡ̈плотѣ : ѡградѣ
НБУ 5357, Zogr. 132. 7блгн҃аго : нб҃снаго F.п.I.1, Сол. 1085/1194. 8add. ѹбогымъ
Zogr. 132, Луцк. 9прощѣниꙗ : ѿпущениѥ F.п.I.1. 10add. и донꙑнѣ F.п.I.1. 11и : om.
F.п.I.1, Zogr. 132, НБУ 5357, Хлуд. 3. 12притраньни : пристрастьнии Zogr. 132, НБУ 5357 :
пространнии F.п.I.1. 13гл҃ють Сол. 1085/1194 : гл҃ю Zogr. 132, НБУ 5357, F.п.I.1. 14не-
ѡ̈сѣꙗна : осьта НБУ 5357, F.п.I.1 : ѿ сита Zogr. 132 : осѣта Погод. 355. 15принести :
приносити F.п.I.1.

аВ ркп. слово написано по соскобленному.
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плодъ покаꙗниꙗ1∙ г҃и ісе҃ хе҃ хотѧ всѣмъ чл҃вкомъ спстǨисѧ∙
ѹслꙑши мл҃твѹ мою∙ млтв҃ам всѣхъ апл҃ъ твоихъ стǨꙑхъ∙
ꙗко ти молѧтьсѧ ꙁа нꙑ∙ и аꙁъ тѣми ѹ тебе прощѣниꙗ
прошю∙ ꙗко тѣхъ млт҃вꙑ присно послꙋшаѥши∙ и молѣниѥмь
ихъ спс҃и мѧ грѣшнаго2∙ ицѣли болѣꙁнь срдцǨа моѥго∙ ѹвра-
чюи3 стрѹпꙑ дш҃а // моѥꙗ∙ просвѣти ѡ̈чи ѹма моѥго∙
ѡ̈чисти помꙑслъ чювьства моѥго4∙ ражеꙁи ѹтробѹ мою
пламенемь страха5 твоѥго∙ да поꙗсть6 терниѥ грѣховъ
моихъ∙ и дш҃ю мою прохлади любовию7 к тебѣа бо желаю
къ истиньномѹ свѣтѹ и подателю свѣта∙ и ѹ тебе ѥди-
ного спс҃ениꙗ прошю∙ насꙑти алъчбѹ мою ѿ млти твоѥꙗ8∙
да9 напои жажю мою ѿ бещисленаго члв҃колюбиꙗ твоѥго∙
и да покрꙑѥть // мѧ блгд҃ть твоꙗ ѿ всѧкого ꙁла∙ да тобою
хранимъ10 иꙁбавлюсѧ многꙑхъ сѣтии лѹкаваго∙ по всѧ дн҃и
на мѧ пропинаѥмꙑхъ11∙ и да не похвалѧтьсѧ враꙁи мои
на раба твоѥго ѹповающаго на тѧ∙ но спс҃и мѧ по млти
твоѥи∙ да въꙁдамь ти ѡ̈бѣтъ12 моихъ млт҃въ∙ и до послѣд-
нѧго иꙁдꙑханиѧ каꙗсѧ ѡ̈ своихъ прегрѣшениихъ∙ и прослав-
лѧꙗ престǨоѥ имѧ твоѥ съ ѻ̈цм҃ь и съ ст҃мь дх҃мьб,13 и нꙑнѧ //
и присно въ вѣкꙑ вѣ14⁘

л. 102

л. 102 об.

л. 103

1се бо дш҃а моꙗ ꙗко и ꙁемлѧ неѡ̈сѣꙗна не можеть ѿ себе принести плода∙ но даи же
ми ѿ сѣмене стǨаго твоѥго∙ и напои росою блгдт҃и твоѥѧ да принесѹ ти плодъ покаꙗниꙗ :
om. Хлуд. 3. 2млтв҃ам всѣхъ апл҃ъ твоихъ стǨꙑхъ∙ ꙗко ти молѧтьсѧ ꙁа нꙑ∙ и аꙁъ тѣми
ѹ тебе прощѣниꙗ прошю∙ ꙗко тѣхъ млт҃вꙑ присно послꙋшаѥши∙ и молѣниѥмь ихъ спс҃и мѧ
грѣшнаго : om. Хлуд. 3. 3ѹврачюи : иꙁврачю F.п.I.1. 4просвѣти ѡ̈чи ѹма моѥго∙ ѡ̈чисти
помꙑслъ чювьства моѥго : om. F.п.I.1. 5страха : бж҃ства F.п.I.1, Хлуд. 3. 6да поꙗсть :
попали Zogr. 132. 7add. ѧꙁык ѹѧсни славити тѧ х҃а б҃а съ ѡц҃емь и с ст҃мь дх҃омь тѣло
ѹкрѣпи на молбѫ и поклоны твоемѫ многомѫ мл҃срдѫ НБУ 5357, Барс. 1165. 8насꙑти
алъчбѹ мою ѿ млти твоѥꙗ : om. F.п.I.1. 9да : и Zogr. 132 : om. НБУ 5357, F.п.I.1, Хлуд. 3.
10хранимъ : схранимъ Хлуд. 3. 11пропинаѥмꙑхъ : препинаемых НБУ 5357, Хлуд. 3 :
ꙁа всѣхъ распеныисѧ Zogr. 132. 12ѡ̈бѣтъ : ѡбѣтꙑ НБУ 5357, F.п.I.1. 13съ ѻ̈цм҃ь и съ ст҃мь
дх҃мь (= Сол. 1085/1194) : оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а F.п.I.1, НБУ 5357, Zogr. 132. 14да въꙁдамь
ти ѡ̈бѣтъ моихъ млт҃въ∙ и до послѣднѧго иꙁдꙑханиѧ каꙗсѧ ѡ̈ своихъ прегрѣшениихъ∙ и про-
славлѧꙗ престǨоѥ имѧ твоѥ съ ѻ̈цм҃ь и съ ст҃мь дх҃мь и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ вѣ : вѣдѣ
бо чл҃вколюбьче ꙗко не радѹѥшисѧ ѡ смр҃ти грѣшьнничи нъ о ѡбращении. и ѡ животѣ всего
мира желаѥши. ѡкаꙗ мене миръ и самъ себе. единъ тъкмо понѹжаѥть мѧ твоѥ чл҃вколю-
биѥ и мл҃срдиѥ егоже надѣꙗсѧ ищю тебе донелѣже дꙑшю. и печаль мою прѣдъ тобою по-
ложю ꙗкоже хощеши спасеши ѹбогѹю мою дш҃ю. ꙗко бл҃гнъ еси Хлуд. 3.

аВ ркп. гаплография: те. бВ ркп. съ ѻ̈цм҃ь и съ ст҃мь дх҃мь написано другим почер-
ком по соскобленному.
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та∙ покло ∙г҃∙ шдꙑ∙ до ꙁемлѧ∙ гл҃ѧ се∙ 
Ѻ влд҃ко г҃и ісе҃ хе҃ тꙑ свѣси таинаꙗ срдцǨа моѥго∙ помилѹи
мѧ молю ти сѧ⁘
г҃и помилѹи ∙г҃∙ шдꙑ∙ та кланѧисѧ∙ ꙁа преже пинꙑꙗ∙ въ срѣ∙
по ꙁни∙ а г҃и помиѹи по ∙г҃∙ шдꙑ∙ ꙁови⁘
(⁜) мо∙ въ пѧкъ∙ по чахъ∙ тогоже грѣшнаго мниха
кюрила⁘

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в пятницу 
после часов

Что въꙁдамь ти г҃и ісе҃ хе҃ сн҃е бж҃ии∙ ꙁа всѧ ꙗже ѥси 
створилъ бл҃гаꙗ родѹа члв҃чьскомꙋ и какѹ мьꙁдѹ принесѹ
противѹ твоѥи // млти∙ ни нб҃о ни ꙁемлѧ не можеть досто-
инъ1 тобѣ въꙁдати даровъ2∙ ꙗко самъ иꙁволилъ ѥси прити
на ꙁемьлю спст҃и грѣшникꙑ въплоти бо сѧ насъ ради3 бес-
плотенъ сꙑ∙ волею ѡ̈бнища преба҃тꙑи4∙ аꙁъ же ѿметнкъ
бꙑхъ твоихъ щедротъ∙ и паче всѣхъ прогнѣвахъ тѧ∙ но насъ
ради стрǨасть приꙗтъ5∙ ицѣли стрǨасть срдцǨа моѥго∙ иꙁволи-
вꙑи ѡ̈сѹдитисѧ и терниѥмь вѣньчанъ бꙑти6∙ дш҃а // моѥꙗ
терниѥ искорени∙ свѧꙁавꙑисѧ волею и ранꙑ приимъ∙ раꙁрѣши
ѹꙁꙑ ꙁолъ моихъ и ѿ ранъ мѧ вѣчнꙑхъ7 иꙁбави∙ порѹганиѥ
претерпѣвъ и на кртѣ8 пригвоꙁдитисѧ9∙ страсѣ твоѥмь плоть
мою пригвоꙁди∙ и искѹшающаго10 мѧ врага кртомь твоимь
ниꙁложи11∙ на трости гѹбою ѡ̈цта нѹжею вокѹсивъ12∙ ꙁа-
гладивъ рѹкописаниѥ сластьнаго13 ми грѣха∙ и въ книгꙑ мѧ
животнꙑꙗ въпиши14 колѣбавꙑи15 ѿ ѡ̈//снованиꙗ ꙁемлю16∙
и камениѥ расадивъ17∙ ѹтверди мѧ на камени вѣрꙑ твоѥꙗ∙
и неподвижима мѧ прочеѥ съблюди∙ слнц҃е въ тмꙋ прело-
живъ∙ ꙗꙁвѹ копиꙗ въ ребрѣхъ18 приимъ∙ тмѹ ѹма моѥго
просвѣти∙ и великѹю ꙗꙁвѹ грѣховъ моихъ ѹврачюи кровь
и водѹ на ѡ̈чищениѥ своѥго съꙁданиꙗ источилъ ѥси∙ даи же

л. 103 об.

 л. 104

л. 104 об.

1достоинъ : достоино НБУ 5357, Егор. 409 : достоиных Zogr. 132. 2даровъ : даръ
Егор. 409, НБУ 5357. 3въплоти бо сѧ насъ ради : въплотисѧ Егор. 409. 4преба҃тꙑи :
б҃атыи Егор. 409. 5приꙗтъ : приимъ НБУ 5357, Егор. 409 : приемыи Zogr. 132. 6бꙑти :
om. Егор. 409. 7ѿ ранъ мѧ вѣчнꙑхъ : ѿ мѫкы вѣчныѧ Zogr. 132. 8add. въ сии час и въ дн҃ь
ƞ ҃и въ нже и чл҃ка ѿ ꙁемлѧ съꙁда в таковыи час дн҃е иꙁволи мене ради на дрѣвѣ НБУ 5357.
9пригвоꙁдитисѧ : пригвоꙁдисѧ Хлуд. 3 : add. иꙁволивъ Егор. 409. 10искѹшающаго : ищу-
щаго Егор. 409. 11ниꙁложи : посрами Егор. 409. 12вокѹсивъ : вкѹшь Егор. 409.
13сластьнаго : сладостьнаго Егор. 409. 14въпиши : напиши Егор. 409. 15колѣбавꙑи : по-
колѣбавꙑи Хлуд. 3, Zogr. 132, НБУ 5357. 16ꙁемлю : ꙁемнаѧ НБУ 5357 : ꙁемли Zogr. 132 :
ꙁемлею Егор. 409. 17расадивъ : распадесѧ Zogr. 132. 18въ ребрѣхъ : въ ребра Zogr. 132.

аВ ркп.: рѹдѹ.
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слеꙁꙑ ѡ̈чима моима∙ да ѡ̈чищю сквернѹ беꙁаконии моихъ∙
раꙁбои//ника ѡ̈правдалъ ѥси ѥдиною въꙁъпивъша∙ помѧни
мѧ г҃и въ црьствии своѥмь∙ ѥи г҃и б҃е мои∙ и мене такоже
помѧни∙ беспрестани въпиюща к тобѣ∙ и того мѧ1 части спо-
доби приимꙑи петра плакавшасѧ∙ и моѥ покаꙗниѥ приими∙
въ гробѣ плотию полежавъ∙ ѹмр҃ьщвенаа мѧ ꙁлꙑми дѣлꙑ
ѿ гроба нечаꙗниꙗ въꙁдвгни∙ да чтꙑмь срдǨцемь прослав-
лѧю крта твоѥго силѹ∙ тѣмь // бо дьꙗвола побѣди и ѹмр҃ъ-
шаꙗ ѿ вѣка съ собою въскрǨѣси∙ и ꙁа всѧ си что въꙁдамь ти
ѡ̈каньнꙑи аꙁъ∙ токмо поклонѣниѥ2 и слеꙁꙑ и ѹмилѣниѥ3∙
ꙗко да си4 приимъ спс҃е мои∙ конець блг҃ъ дарꙋи ми∙ и спо-
доби мѧ ѡ̈деснѹю тебе стати въ дн҃ь сѹднꙑи∙ и слꙑшати
твои стǨꙑи гла гл҃ющь∙ придѣте блг҃внии ѡ̈ц҃а моѥго∙ при-
имѣть5 ѹготованоѥ вамъ црьствиѥ6∙ тꙑ бо ѥси7 б҃ъ // нашь
и тебѣ славѹ всꙑлаѥмъ8∙ съ ѡ̈ц҃емь и стǨꙑмь дх҃мь и нꙑнѧ
и прн въ вѣкꙑ вѣкомъ амнь(!)⁘
та∙ поклони ∙г҃∙ до ꙁемлѧ∙ гл҃ѧ∙
Ги҃ ісе҃ сп҃се мои помилꙋи мѧ∙ и прости всемꙋ ѥже ти съгрѣ-
шихъ∙
г҃и помилѹи∙ по ∙г҃∙ ш҃д∙ та∙ кланѧисѧ ꙁа преже∙ пинꙑꙗ
въ срѣ∙ по ꙁаутрени⁘ 
(⁜) мо∙ въ сѹ∙ по чахъ тогоже кюрила недостоинаго⁘

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в субботу после 
часов

На множьство щедротъ твоихъ надѣꙗсѧ припадаю ти хе҃
сп҃се  на величиѥ чюдесъ твоихъ вꙁираꙗ вои//нѹ9∙ прошю
млти твоѥꙗ великꙑꙗ10∙ но11 не ѿверꙁи мене ѿ лица твоѥго∙
ꙁа множьство грѣховъ моихъ∙ ꙁане прогнѣвахъ имѧ стǨоѥ
твоѥ∙ рѣхъ бо съхранити12 ꙁаповѣди твоꙗ и не съхранихъ∙

л. 105

л. 105 об.

л. 106

л. 106 об.

1мѧ : om. Хлуд. 3. 2тѣмь бо дьꙗвола побѣди и ѹмр҃ъшаꙗ ѿ вѣка съ собою въскрǨѣси∙
и ꙁа всѧ си что въꙁдамь ти ѡ̈каньнꙑи аꙁъ∙ токмо поклонѣниѥ : om. Хлуд. 3. 3поклонѣниѥ
и слеꙁꙑ и ѹмилѣниѥ : покаание и въꙁдыхание и исповѣдание Егор. 409. 4си : сиꙗ
НБУ 5357, Хлуд. 3, Егор. 409, Zogr. 132. 5приимѣть : приимѣте НБУ 5357, Егор. 409,
Zogr. 132. 6и слꙑшати твои стǨꙑи гла гл҃ющь∙ придѣте блг҃внии ѡ̈ц҃а моѥго∙ приимѣте
ѹготованоѥ вамъ црьствиѥ : om. Хлуд. 3. 7add. истинныи Егор. 409. 8тебѣ славѹ
всꙑлаѥмъ : тобою надѣемсѧ иꙁбыти ѿ всѧкого ꙁла славѧще тѧ Егор. 409. 9воинѹ : всегда
Егор. 409. 10add. ꙗко ты еси ис҃е бж҃е съ ѡц҃емь и съ ст҃мь дх҃мь въ шесть дн҃ии всѫ тварь
бытие сътворилъ еси нб҃о ꙁемлю и море и всѧ ѧже в них и в сеи седмыи дн҃ь почиль еси
ѿ дѣлъ бж҃твеных и неиꙁреченных и н҃нѣ молѧ ти сѧ творче всемѫ и съдѣтелю твари НБУ 5357.
11но : om. НБУ 5357, Барс. 1165. 12съхранити : съхраню НБУ 5357, Волок. 405.

аВ ркп.: ѹмрь҃швена.
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и того ради чюжь бꙑхъ всѧкого добра∙ и ѹкрадено ми бꙑ
дхв҃ьноѥ ми ба҃тьство∙ и дш҃а моꙗа ꙗко пленица лютѣ ѹни-
чежена ѥсть∙ нꙑнѧ пакꙑ1 к тобѣ въꙁъвращаюсѧ∙ и ѿданиꙗ
прошю многꙑхъ // ми прегрѣшении∙ вѣдѣ бо твоѥ чл҃вколю-
биѥ∙ аще хощеши можеши мѧ ѡ̈чтити∙ понеже раслабленаго
ѡ̈ного∙ ѥгоже въ сѹтѹ стропомь ниꙁъсвѣшьше2∙ с вели-
кою3 вѣрою предъ тобою положиша4∙ и того словомь въста-
вивъ5∙ и грѣхꙑ ѿпѹстивъ6 ѥи г҃и б҃е мои∙ и мене раслаблена
сѹща мноꙁѣми грѣхꙑ ѡ̈тинѹдь недвижма7 нечаꙗниѥмь
твоѥю млтью въстави∙ ѥдине премѹдрꙑ//и врачю дш҃амъ
и тѣломъ∙ иже словомь ꙁапрѣтивъ волнамъ морьскꙑмъ∙
ѹстави бѹрю стратии моихъ∙ и волнꙑ ѹтиши нечтꙑхъ ми
помꙑшлении∙ ꙁапрѣти бѣсѹ всегда стꙋжающемѹ ми∙
да ѿстѹпить ѿ моѥꙗ немощи∙ да ꙗже нечювьствено иꙁгу-
бихъ∙ си пакꙑ покаꙗниѥмь приѡ̈брѧщю∙ поминаꙗ блѹднаго8∙
и блѹдницю и раꙁбоиника∙ и мꙑтарѧ∙ хѹлника∙ и ѿ//мет-
ника∙ ихъже присно нам 9 памѧтьнꙑ покаꙁа10 покаꙗниꙗ ради∙
да и мене кающасѧ не преꙁри∙ тꙑ бо свѣси беꙁѹмиѥ11 моѥ∙
и грѣси мои ѿ тебе не ѹтаишасѧ∙ ꙗкоже бо велико величь-
ствѥ твоѥ∙ тако и млть твоꙗ бещислена ѥсть∙ г҃и прости
и ѿдаи ꙗже ти съгрѣшихъ∙ ѡ̈чисти иꙁбави12 ѿ всѧкого ꙁла∙
млт҃вами пречтꙑꙗ влд҃чица нашеꙗ бц҃а∙ и всѣхъ стǨꙑхъ13 ꙗже
ѿ вѣка тобѣ ѹгодившихъ // ꙗко тꙑ ѥси б҃ъ мои∙ и тобѣ
славѹ и млт҃вѹ всꙑлаю∙ съ оц҃мь и съ ст҃ꙑмь дх҃мьб,14 и нꙑнѧ
и присно въ вѣкꙑ∙
поклонисѧ ∙г҃∙ шдꙑ∙ до поꙗса∙ гл҃ѧ се∙ 
Ѻ г҃и сп҃си дш҃ю скьрбьнѹ ѿ напасти и грѣха∙ и всѧкоꙗ пе-
чали⁘ г҃и помилѹи∙ по ∙г҃∙шда ꙁови∙ а ꙁа ѹмръ҃шаꙗ ∙м҃∙ ꙁови⁘

 л. 107

л. 107 об.

 л. 108

л. 108 об.

1нꙑнѧ пакꙑ : om. Егор. 409. 2стропомь ниꙁъсвѣшьше : om. Егор. 409. 3с великою :
многою Егор. 409. 4положиша : положенаго Егор. 409. 5въставивъ : въстави Егор. 409,
Zogr. 132. 6ѿпѹстивъ Сол. 1085/1194 : ѿпѹсти Zogr. 132, НБУ 5357. 7недвижма : ѡдрь-
жимь есмь Егор. 409. 8add. сн҃а Егор. 409. 9намъ : om. Zogr. 132, НБУ 5357, Егор. 409.
10add. сп҃сна Егор. 409. 11беꙁѹмиѥ : поношение НБУ 5357. 12om. Сол. 1085/1194 :
add. мѧ Zogr. 132, Волок. 405, Барс. 1165. 13add. и бг҃оносных левитъ и ст҃хъ прр҃къ
и бг҃оиꙁбранных ереи и прехвалных ап҃лъ и ст҃го сего им҃рк Егор. 409, Погод. 360. 14съ оц҃мь
и съ ст҃ꙑмь дх҃мь : оц҃ѹ и сн҃ѹ и ст҃мѹ дх҃ѹ Zogr. 132, НБУ 5357.

аВ ркп. гаплография: мо. бВ ркп. съ оц҃мь и съ ст҃ꙑмь дх҃мь написано другим по-
черком по соскобленному.
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мо∙ на дьꙗвола и на нечистꙑꙗ д҃хꙑ∙ къ всѣмъ ст҃ꙑмъ∙ како
подобаѥть творити∙ и имѧ своѥ нарещи⁘

Молитва 
против дьявола

Аꙁъ ѡ̈каненꙑи рабъ бж҃ии∙ имѧ∙ припадаю къ всѣмъ ст҃ꙑ//мъ
молѧсѧ имъ∙ иже∙ сѹть ѿ створениѧ всего мира∙ подви-
гомь великомь ѹгодили бо҃у∙ и трѹдомь многомь побѣдили
дьꙗволаа∙ врага чл҃вческа рода и попрали ѥго ни во чтоже
створше съ всѣми бѣсꙑ ѥго∙ приимѣте мѧ грѣшнаго к себе∙
и ѿимѣте мѧ ѿ врага моѥго∙ ѿ ѹжасающаго дш҃ю мою
и мѹчащаго моѥ тѣло∙ и сп҃сѣте ѡ̈тинѹдь всего∙ иꙁбавлеше
ѿ него вꙑб∙ можете // бо блгд҃тью и поспѣхомь ст҃го дх҃а
всельшагосѧ въ вꙑ ст҃ꙑнею вашею∙ ѥноше ѹгодниче бж҃ии∙
иже ѥси живъ ѿтолѣ и донꙑнѣ и бѹдеши на ѡ̈бличениѥ
диꙗволе в послѣднѧꙗ д҃ни хранимъ∙ ѡ̈бличи и нꙑнѣ ѿгнавъ
ѥго ѿ мене∙ помоꙁи мнѣ ѡ̈каньномѹ бл҃гдтьниче нои пра-
ведьниче∙ б҃жии бл҃говѣстьниче съ чадꙑ своими∙ сп҃си мѧ
правьдою твоѥю ѿгнавъ ѿ мене великꙑи грѣ//хъ∙ и погрѹꙁи
и потопомь ꙗкоже дрѣвнии грѣхъ∙ мене хранѧ ꙗкоже и пле-
мена древнимъ ѹхрань∙ авраме ѡ̈ч҃е нареченꙑи бж҃ии дрѹгъв

истиньнꙑи∙ ꙗкоже ѥси просилъ сп҃сениꙗ ѹ г҃а не многꙑми
но маломь праведникъ многомъ народомъ∙ испроси и мнѣ
ѹ тогоже сп҃сениѥ∙ и приими мѧ на лоно своѥ∙ исаче ра-
достьниче ꙗкоже ѥси ѡ̈браꙁъ хвъ ѡ̈браꙁомь хвомь ꙁнаме-
наи мѧ∙ да бѣжа//ть ѿ мене кромѣ враꙁи мои∙ иꙗкове
въꙁълюбленꙑи и-щрѣва мтр҃ьнѧ иꙁл҃ю ѹме чтꙑи ꙁрѧи б҃а
ѿпери ѿ мене пѧтою твоѥю лѹкавѹю ꙁмию∙ и ꙁнаменаи
мѧ кртьнꙑмь ꙁнамениѥмь∙ ꙗкоже внѹкꙑ своꙗ бл҃гви и ꙁна-
мена ѡ̈браꙁомь симь∙ и ѡ̈св҃щь мѧ ꙁапрѣти да ко мнѣ не при-
блжитьсѧ лѹкавьствƣи своими∙ иѡ̈ве иже ѥси въꙁлюбилъ
г҃ь б҃ъ свои бл҃говѣриѥ//мь своимь∙ и того ради нареклъсѧ
ѥси любꙑ гд҃нѧ∙ помолисѧ ꙁа мѧ ꙗкоже и ꙁа дрꙋгꙑ своꙗ∙
да мѧ иꙁбавить тобою ѿ глꙋбокаго ꙁмиꙗ хотѧщаго мѧ по-
глотити∙ ꙗкоже и тѧ иꙁбави ѿ всѣхъ напастии твоихъ при-
ражешихъсѧ тебе ꙗкожег волнамъ многамъ и великамъ ка-
мѧнѣ стѣнѣ∙ моисѣю великꙑи кроткꙑи ꙗкоже иꙁр҃льтескꙑ
люди жеꙁломь твоимь ꙁнаменающимь крть//ноѥ ꙁнамениѥ∙

л. 109

л. 109 об.

л. 110

л. 110 об.

л. 111

л. 111 об.

аВ ркп. гаплография: дьвола. бПо мнению В. Конзала, сп҃сѣте ѡ̈тинѹдь всего∙
иꙁбавлеше ѿ него вꙑ содержит искажение, должно быть сп҃сѣте ѿ нѹдивъшаго вꙑ
иꙁбавлѧште ѿ него [Конзал 2002: 11]. вВ ркп.: дрогъ. гВ ркп.: ꙗко се [Конзал 2002: 11].
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ѿ лѹкавꙑꙗ сотонꙑ гнѣꙁдѧщаꙗсѧ въ ѥгѹптѣ∙ погрѹжь ю въ
пꙋчинѣ морьстѣи∙ ꙗко же тъгда фараѡ̈на въ мори чер-
менѣмь съ темнꙑми ѥгѹптѧнꙑ∙ побѣди гордаго амалика
въ пѹстꙑни∙ кртьною силою ѡ̈гради мѧ іс҃е сп҃сенꙑи воѥ-
водо и побѣжаѧ ꙗкоже иноплемененꙑꙗ ꙗꙁꙑкꙑ на сп҃сениѥ
помагаꙗи мнѣ∙ сѣкꙑи ѡ̈рѹжиѥмь твоимь врагꙑ гн҃ѧ ѿ // лица
моѥго раба хва имѧ∙ воюющаго на мѧ∙ преведи мѧ по сѹ-
хѹ чрѣсъ ѥрданьскѹю рѣкѹ на ꙁемьлю ѡ̈бѣщаниꙗ бж҃иꙗ
с новꙑмь иꙁ҃льмь самоиле приꙁꙑваѧи г҃а на всѧкѹ помощь
послѹшашеа тебе млтью своѥю∙ ѥгдаже и приꙁꙑваѥши
приꙁови и надъ мѧ ѡ̈бидимаго раба бж҃иꙗ∙ имѧ∙ и бл҃гвивъ
мѧ помажи мастью ст҃го дх҃а∙ ꙗкоже и пастꙑрѧ дв҃да помаꙁа
и посла и на // ꙁлꙑꙗ дх҃ꙑ прогонитъ ихъ∙ пса҃лмьскꙑми пѣми
своими ѡ̈ба на десѧть стǨии прр҃ци∙ ѡ̈сиꙗ∙ амосъ∙ михѣѥ∙
иѡ̈иль∙ иѡ̈на∙ авдиꙗ∙ наѹмъ∙ амъбакѹмъ∙ софониꙗ∙ аггеи∙
ꙁахариꙗ∙ малахиꙗ∙ и дрѹꙁии четꙑре велиции столпи сѹщеи
въ ѡ̈браꙁъ четꙑрь ѥѹалистъ∙ исаиꙗ∙ иѥремѣꙗ∙ и самоилъ∙
и данилъ∙ и вси вꙑ въкѹпь ѹмолите ꙁа мѧ г҃а проповѣда-
наго вами∙ иꙁбавите // мѧ видимꙑхъ и невидимꙑхъ врагъ мо-
ихъ∙ постѹпающихъ на мѧ всѣми коꙁньми∙ и въ ꙁлꙑхъ мꙑс-
лии мѣсто и бесѣдъ и дѣтелии∙ и нечтꙑхъ дх҃ъ и наполнитиб

вьсь съставъ мои∙ пречтаго дх҃а гнѣꙁдѧщагосѧ въ васъ∙
ѥгоже сѧ исполньше прорицасте гл҃юще∙ бꙑвшихъ и не сѹ-
щихъ∙ и бѹдѹщихъ∙ и проꙁрѧще дальнѧꙗ ꙗко ближнѧꙗ∙
ѡ̈ первѣмь пришествии г҃а // нашего іс҃а х҃а ѥньманѹила∙
ѡ̈ вторѣмь и свѣтлѣмь ꙗвлении ѥго с нб҃съ пакꙑ придѹщьв

и ѡ̈ всѣхъ величьствиихъ бжтва ѥго∙ и ѡ̈ послѣднеи конь-
чинѣ∙ ѥгда хощеть в неконечнюю мѹкѹ въврѣщи∙ гордꙑи
ѹмъ∙ и неприꙗꙁнь диꙗволъг со всѣми ѡ̈ступнꙑми∙ и бѣ-
совьскꙑми дх҃ꙑ въ вѣчнѹю страть∙ илиꙗ пр҃роче стǨꙑи слѹ-
жебниче бж҃ии∙ ꙗкоже ревениѥмь гн҃емь про//гнавъ ѿ иꙁр҃лѧ∙
погѹбивъ меръꙁъкꙑꙗ слѹжебникꙑ неприꙗꙁнинꙑ съ всѣми
дѣтелми ѥго∙ и того ради приставленъ ѥси на раи и до нꙑнѧ
и бѹдеши до послѣднихъ д҃нии хранимъ на ѡ̈бличениѥ

 л. 112

л. 112 об.

 л. 113

л. 113 об.

 л. 114

аПо мнению Конзала, должно быть послѹшати [Конзал 2002: 10]. бПо мнению
Конзала, должно быть наполните [Конзал 2002: 10]. вПо мнению Конзала, должно
быть придѹщи [Конзал 2002: 10–11]. гПо мнению Конзала, неприꙗꙁнь диꙗволъ —
это объединение первоначального чтения неприꙗꙁнь с глоссой диꙗволъ [Конзал 2002: 11].
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ꙁлобꙑ ѥго да такоже и нꙑнѣ прожени ѥго ѿ мене въ пагѹ-
бѹ вѣчнѹю∙ стǨꙑи ѥлисѣю пр҃роче сѹгѹбꙑи чюдотворьче
ицѣли мѧ ꙁлаго недѹга иꙁбавль∙ ꙗкоже водꙑ ицѣли не
тво//рѧща плода∙ да бꙑхъ и аꙁъ творилъ плодъ правдꙑ бж҃иꙗ
съдравъ сꙑ∙ стǨии ѹченици гн҃и ѡ̈ба на десѧть ап҃ла хв҃а ихъже
имена написана на нбсǨѣхъ∙ имъже ѥсть сѣсти ѡ̈ба полꙑ х҃а
на сѹднѣмь дн҃и сꙋдѧще всѣмъ ꙗꙁꙑкомъ∙ петре павле∙ ꙗко-
веа∙ иѡ̈ане∙ андрѣю∙ филипе фомо∙ варъфоломѣю∙ матфѣю∙
и ꙗкове алъфѣѥвъ∙ симонъ ꙁилотъ∙ июда иꙗковль∙ при-
ѥмъше вла//сть ѿ превѣчнаго сн҃а бж҃иꙗ∙ настѹпати на ꙁмию
и на скоропию∙ и на всѧкѹ силѹ вражию∙ ицѣлити всѧкъ
недѹгъ и всѧкѹ ꙗꙁю в людехъ и во всѣхъ странахъ∙ сквоꙁѣ
же нѧ проидосте∙ вꙑженѣте иꙁ мене∙ проженѣте ѿ мене
ꙁлѹю силѹ диꙗволю и всѧ коꙁни ѥго∙ и врачевавъше мѧ
ицѣлите∙ наполнѧюще мѧ вашими мл҃твами ста҃го дх҃а телес-
наго и дх҃вьнаго∙ стǨии страстоте//рпьци хви∙ свѣтовавъшеб

вси ѡ̈ бжвѣ ѥго∙ стефане∙ первꙑив дьꙗконег∙ мчнч҃е геѡ̈рь-
гиѥ∙ феѡ̈доре∙ дмитриѥ∙ нестере∙ мьрькѹрьѥд∙ самоне∙ авиве∙
ст҃ии ∙м҃∙ мчн҃ци∙ б҃ественꙑи вите∙ лаврентиѥ∙ флѹриане∙
хрисогонее∙ ꙁоиле∙ внифантиѥ∙ и ст҃ии младеньци иꙁбиѥнии
х҃а ради∙ и инии вси∙ и прочии сѹщи бе-щисла мч҃нци∙ иже
ѥсте вашими мѹками вꙑгнали дьꙗвола иꙁъ всего мира∙
иско//рени льстьж идольськѹю ∙ а кровьми вашими ꙁемлю
помꙑвше ѡ̈чистили∙ ищистите мѧ плѣненаго грѣхꙑ моими∙
и ѿ тьмꙑ мѧ плѣнениꙗ иꙁбавите ѿ него вашими страстнꙑми
мѹками∙ и стǨꙑмь терпѣниѥмь∙ стǨии врачеве гн҃и чюдо-
творци бж҃ии коꙁма и∙ дамиꙗне∙ ѥрмолаѥ∙ и пантелѣимоне∙
и амвакѹме∙ кюре∙ иѡ̈ане ѥже ѥсте блг҃дтию∙ г҃ьнею приꙗли
даръ ицѣлениꙗ∙ тѹне цѣли//те не токмо чл҃вкꙑ но и скотꙑ∙
ицѣлите моѥ тѣло и дш҃ю∙ ѿ всѣхъ ꙁлꙑхъ моихъ напастии∙
стǨии исповѣдници и вси ст҃ли не ѿвергъшесѧ в напастехъ
б҃а∙ но исповѣдавшеи съ деръꙁновениѥмь г҃а нашего іс҃а х҃а
вѣрѹ ѥго∙ предъ многꙑми мѹчители и гѹбители∙ иꙁбавите

л. 114 об.

л. 115

л. 115 об.

л. 116

л. 116 об.

аВ ркп. диттография: ꙗкове ꙗкове. бПо мнению Конзала, вместо свѣтовавъше
должно быть съвѣстовавъше [Конзал 2002: 11]. вВ ркп. диттография: первꙑи первꙑи.
гВ ркп. гаплография: дьконе. дПо мнению Конзала, пропущено гѹриѥ [Конзал 2002: 10].
еВ ркп.: христогоне [Mareš 1979: 67; Конзал 2002: 11]. жПо мнению Конзала, вместо
искорени льсть должно быть искоренили льсть [Конзал 2002: 10].
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мене моихъ ꙁлꙑхъ всѣхъ∙ ст҃ꙑи климѧнте ст҃ꙑи диѡ̈нисиѥ∙
ареѡ̈пагꙑте∙ григорьѥ чюдотворьче∙ силе//вестре∙ амъбро-
сиѥ∙ иѥрониме∙ мартине иѥраме∙ кѹприꙗне васильѥ∙ нико-
лаѥ иѡ̈ане ꙁлатоѹсте∙ и вси прочии сѹще бещисла стǨии∙
стǨꙑꙗ мч҃нца иже ѥсте в немощи своѥи∙ тьрпѣниѥмь крѣпъ-
кꙑмь побѣдили и хваливꙑи ꙁмии многоглаватꙑи∙ и многохо-
ботнꙑи мнѧщиисѧ въ васъ и в тѣхъ свою силѹ имѣти
ѿсѣкше вашими молитва҃ми∙ и ѿимѣте мѧ истергъше иꙁъ //
него∙ стǨаꙗ фекла первомч҃ница∙ анастасиѥ∙ потвороиꙁбав-
ницеа∙ ѥѹфимиѥ∙ ѥѹгениѥ∙ варъваро∙ иѹлиꙗни∙ фев-
рониѥ∙ агафиѥ∙ лѹциꙗ∙ каликꙑꙗ∙ фелицита∙ валъпꙋрга∙ ма-
рина∙ маргарѣта∙ и прочаꙗ всѧ стǨꙑꙗ мч҃нца∙ стǨии ѡ̈ц҃и наши
иже ѥсте побѣдили млт҃вами вашими непрестаненꙑми пѣми
псаломьскꙑми∙ и постомь∙ видимꙑꙗ врагꙑ наша и неви-
димꙑꙗ∙ ѡ̈бличеше не//мощьнѹю силѹ ихъ ꙗко перьсть
попрали и ни во чтоже въмѣньше млт҃вами вашими ѿимѣте
мою дш҃ю немощьнѹю ѿ нихъ и ѹхраните мѧ всего стǨꙑи
анътонии перьвꙑи пѹстꙑньниче паѹле∙ ѥремита∙ ѥѹфи-
мии препд҃бнꙑи саво св҃щнꙑи∙ лариѡ̈не ѡ̈ч҃е∙ и феѡ̈досии
данꙑи бг҃омь∙ симеѡ̈не столъпниче∙ венедикте бл҃жнꙑи∙
ѥфрѣме славнꙑи∙ съ всѣми стǨꙑми и препд҃бнꙑми ѡ̈ц҃и∙
и прочими // иже сѹть бещисла∙ стǨꙑи иѡ̈ане∙ продроме
и кр҃тлю∙ сѹгѹбꙑи проповѣдателю иже ѥси болии всѣхъ
роженꙑхъ женами∙ ѥмѹже ѥсть бг҃мь дана бл҃годать молити
ꙁа всѧ моли и ꙁа мѧ ѡ̈каньнаго и грѣшнаго раба бж҃иꙗ∙ имѧ∙
и съблюди мѧ ѿ всего ꙁла моѥго∙ ст҃ꙑꙗ всѧ нб҃снꙑꙗ и бес-
плотнꙑꙗ силꙑ∙ ст҃ии анг҃ли и аръханг҃ли∙ поконьници вл҃дкꙑ
и силъ гь҃ствиꙗ∙ серафимъ∙ и хѣровимъ∙ престоли ꙁа//крилите
мѧ вашими стǨꙑми пламеньнꙑми крилꙑ всюдѹ∙ ѿ сотонаила
и вельꙁаѹла∙ свергъшагосѧ ѿ васъ гордꙑнею своѥю∙ да сѧ
не приближить ко мнѣ всѧ дн҃и живота моѥго∙ ст҃аѧ мр҃иѥ
бц҃е гж҃е∙ иꙁ неꙗже иꙁволи родитисѧ плотию въ чл҃вкꙑ іс҃ъ хъ
сн҃ъ б҃а живаго иꙁбавлениꙗ нашего ради иꙁбави мѧ тоꙗ бѣдꙑ
моѥꙗ∙ смѣренаго и ѹдрѹченаго моими грѣхꙑ∙ и многꙑми
напастьми ѹнꙑ//вша ꙁащити мѧ∙ ѿ врагъ моихъ щитомь
покрова твоѥго∙ и ходатаиствомь твоимь къ сн҃ѹ твоѥмѹ
іс҃ѹ х҃ѹ б҃ѹ нашемѹ∙ ѥгоже всѧчьскаꙗ слꙋшають и трепе-

 л. 117

л. 117 об.

 л. 118

л. 118 об.

 л. 119

л. 119 об.

аВ ркп.: потворо∙ иꙁбавниче.
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щють видимаꙗ и невидимаꙗ∙ и стѹпають противнꙑꙗ и не-
противнꙑꙗ∙ томѹ бо ѥсть слава и хвала съ ѡ̈ц҃ьмь и ст҃ꙑмь
дх҃мь∙ всегда и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ аминь⁘
мо о смѣꙗнии∙ и ѡ̈ глѹмлениі⁘ 

Молитва 
«о смеянии 
и глумлении»
фрагмент 
Слова 23 
«Наказание яко 
не подобает ся 
смеяти 
и глумити» 
из Паренесиса 
Ефрема Сирина
[Paraenaesis 
1984: 188–202]

Отъими ѿ мене г҃и смѣ//хъ и дарѹи ми плачь и рꙑданиѥ∙
ѥгоже присно ѿ мене ищеши∙ начало плачю ѥже свѣдѣти
комѹждо себѣ∙ бѹди же нашь плачь не по члв҃чю∙ ни ѥже
видѣти чл҃вкомъ∙ но по бж҃ию свѣдѹщаго таинꙑ срдч҃енꙑꙗ∙
ꙗко да тѣмь самѣмь бл҃жими бѹдемъ∙ бѹдемъ же ѹбо
свѣтли лицемь∙ радѹющесѧ ѡ̈ дс҃ѣ стǨѣмь∙ ѡ̈ дарѣхъ гд҃нихъ
плачющесѧ и рꙑдающе съ мꙑсльмиа б҃а молѧще∙ ꙗко1

съблю//деть нꙑ ѿ всѧкꙑꙗ ꙁлꙑ вещи∙ и да не лишить насъ
црьствиꙗ своѥго и бл҃гꙑхъ ѥго∙ ꙗже ѹготовалъ2 любѧщимъ
и∙ что же створю аꙁъ грѣшнꙑи∙ не рꙑдавъ ни плакавъ себе
с покаꙗниѥмь∙ гл҃ю бо и не творю ѡ̈ лютѣ мнѣ∙ ѡ̈ лютѣ мнѣ
како нерожю∙ ѡ̈ лютѣ мнѣ како лѣнюсѧ ѡ̈ своѥмь сп҃сении∙
ѡ̈ лютѣ мнѣ како свѣдꙑи съгрѣшаю∙ вѣмь бо творити добро
и не ѹкланѧю себе ѿ ꙁла ѡ̈ лютѣ мнѣ // ꙗко беꙁъ ѿвѣта
ѥсмь помꙑшлѧющи3 предъстоꙗниѥ ѡ̈деснѹю∙ дѣла же
сѹщиихъ ѡ̈ шюю∙ тебе г҃и ѥдиномѹ бл҃гѹ и неꙁлобивѹ
исповѣмь грѣхꙑ моꙗ∙ и мнѣ бо молъчащю тꙑ г҃и свѣси вьсѧ∙
но понеже тꙑ ре е4 прр҃окомь∙ гл҃и тꙑ первѣѥ грѣхꙑ своꙗ да
ѡ̈правданъ бѹдеши съгрѣшихъ г҃и съгрѣшихъ и нѣсмь до-
стоинъ воꙁрѣти и видѣти вꙑсотꙑ нбсн҃ꙑѧ ѿ множьства не-
праведъ моихъ∙ ꙗко ѥди//ноꙗ похоти ради вѣчнꙑи ѡ̈гнь
приꙗхъ∙ и црьствиꙗ недостоинъ∙ что створю ѹбо аꙁъ лѣ-
нивꙑи въ чл҃вцѣхъ∙ плачю себе дн҃ь и нощь∙ донъдѣже врѣмѧ
ѥсть приꙗтиѥ слеꙁамъ∙ нъ дарѹи ми г҃и слеꙁамъ покаꙗниѥ∙
ѥдинъ бл҃гъ и млтвъ∙ ꙗко да в нихъ помолившесѧ5 ѡ̈чищю
си сквернѹ срǨдца моѥго∙ лютѣ мнѣ что створю геѡ̈нѣ
ѡ̈гненѣи∙ и тмѣ кромѣшнѣи∙ идеже плачь и скрежетъ ꙁѹ-
бо//мъ∙ ѡ̈ лютѣ мнѣ что створю гроꙁѣ и бесконечнѣи мѹцѣ∙
и ꙗдовитꙑмъ и неѹсꙑпающимъ червемъ∙ ѡ̈ лютѣ мнѣ что
створю прѣщѣнию англ҃ьскоѡ̈мѹ иже надъ мѹками сѹть∙

л. 120

л. 120 об.

л. 121

л. 121 об.

л. 122

1add. да Погод. 71а, F.п.I.45, греч. ὅπως διαφυλάξῃ. 2add. ѥсть Погод. 71а,
F.п.I.45. 3помꙑшлѧющи : помꙑшлꙗꙗ Погод. 71а : помꙑшлѧю F.п.I.45. 4е : om. Погод. 71а,
F.п.I.45. 5помолившесѧ : помоливсѧ Погод. 71а, F.п.I.45.

аВ ркп. слово затерто: съ …сльми (ср. Погод. 71а, F.п.I.45 съмꙑсломь).
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ꙗко страшни и беꙁъмлтьни1 сѹть∙ кто дасть главѣ моѥи во-
дѹ∙ и ѡ̈чима моима источникъ слеꙁъ и сѣдъ плачюсѧ дн҃ь
и нощь∙ и молюсѧ бо҃у2 ѥгоже прогнѣвахъ∙ съгрѣшила ѥси
дш҃е моꙗ покаисѧ∙ се бо дн҃ьѥ наши прехо//дѧть ꙗко стѣ-
неве∙ и ѥще мало ѿидеши ѿсѹдѹ∙ не полагаи дн҃ь ꙁа дн҃ь∙
но ѡ̈брати мѧ къ го҃у бо҃у твоѥмѹ бл҃гомѹ∙ ѡ̈ лютѣ мнѣ
прогнахъ3 стꙑ҃ꙗ ан҃глꙑ хранителѧ дш҃а моѥꙗ∙ скверненꙑми
дѣꙗнии моими∙ не даи покоꙗ себѣ дш҃е моꙗ∙ и да не ѹмег-
нете ꙁѣницѣ4 ѡ̈ка моѥго∙ припадающи чл҃вколюбьцю бо҃у∙
дати тебѣ помощь свꙑше припадаю твоѥи бл҃гостꙑни г҃и∙ даи
же ми не по беꙁаконию5 // моѥмѹ∙ и не въꙁъврати6 лица
твоѥго ѿ мене∙ да не речеши ѡ̈ мнѣ тогда∙ аминь аминь
гл҃ю ти не вѣдѣ тебе∙ тꙑ г҃и покажи мѧа щедротами твоими
врагъ да не порадꙋѥть ми сѧ∙ но ѹгаси ѥго прѣщениѥ
и всѧ дѣла ѥго ѹпраꙁни∙ даи же ми пѹть к тебѣ непо-
срамьленъ∙ и невъꙁъбраненъ бл҃гꙑи г҃и∙ не правдꙑ ради7

моѥꙗ∙ но щедротъ ради твоихъ и многꙑꙗ бл҃гостꙑ//нѧ∙ сп҃си
дш҃ю скоръбѧщю∙ ѿ смртǨьнꙑхъ дверии∙ не прибѣгохъ8

къ иномѹ врачю∙ и не въꙁдвигохъ рѹкѹ моѥю къ б҃ꙋ тѹж-
демѹ∙ къ твоѥи бл҃гостꙑни∙ тꙑ г҃и всѣхъ б҃е имѣѧ власть
всѧцѣмь дꙑханиѥмь∙ тꙑ рече г҃и просите дастьсѧ вамъ∙
ѡ̈чисти мѧ г҃и преже коньчинꙑ ѿ всѧкого грѣха∙ не ѿрини
молениꙗ моѥго бл҃гꙑи г҃и ѹста недостоина въпиють к тебѣ∙
срдǨ//це нечто и дш҃а грѣхꙑ ѡ̈сквернисѧ9∙ послѹшаи мене
г҃и бл҃гостꙑнѧ твоѥꙗ ради∙ небоне10 ѿмещеши мл҃твъ каю-
щихъсѧ во истинѹ∙ моѥ же покаꙗниѥ нечисто ѥсть но расть-
лимо∙ ѥдиною покаюсѧ∙ а двожьдꙑ прогнѣваю тѧ ѹтверди
срдцǨе моѥ блг҃ꙑи г҃и въ твоѥмь страсѣ постави ноꙁѣ мои
на камени покаꙗниꙗ∙ да побѣдить бл҃гостꙑни твоꙗ г҃и мою

л. 122 об.

 л. 123

л. 123 об.

 л. 124

1беꙁъмлтьни : беꙁмилостивьни Погод. 71а. 2молюсѧ бо҃у : молю б҃а Погод. 71а, F.п.I.45,
греч. θεὸν δυσωπήσω. 3прогнахъ : прогнѣвахъ Погод. 71а, F.п.I.45. 4ѹмегнете ꙁѣницѣ :
ѹмегнет ꙁѣница Погод. 71а, F.п.I.45, греч. σιωπήσαιτο κόρη. 5даи же ми не по беꙁа-
конию : не ѿдаи же мене по беꙁаконью Погод. 71а, греч. μὴ ἀποδῷς μοι κατὰ τὰς
ἀνομίας. 6въꙁъврати : ѿврати Погод. 71а, F.п.I.45, ср. греч. ἀποστρέψῃς. 7ради : дѣлѧ
Погод. 71а, F.п.I.45. 8прибѣгохъ : прибѣжахъ Погод. 71а, F.п.I.45. 9ѡ̈сквернисѧ :
ѡ̈скверньшисѧ Погод. 71а, F.п.I.45. 10небоне : не Погод. 71а, F.п.I.45, греч. Οὐ γὰρ
ἀποῤῥίπτεις.

аВ ркп. в слове соскоблена буква ѧ (ср. мѧ Погод. 71а, F.п.I.45).
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ꙁлобѹ да побѣдить свѣтъ бл҃года//ти твоѥꙗ∙ тьмѹ ꙗже
въ мнѣ∙ г҃и ѿверꙁꙑи ѡ̈чи слѣпомѹ∙ ѿверꙁи ѡ̈чи ѡ̈мрачнѣи
помꙑсла моѥго∙ словомь ѡ̈чищаꙗ прокаженꙑꙗ∙ ѡ̈чисти
гнѹсъ дш҃а моѥꙗ∙ да бѹдеть рѹка твоꙗ на мнѣ г҃и∙ ꙗко ѡ̈̈-
гнь распалѧꙗ помꙑслꙑ нечтꙑꙗ сѹщаꙗ въ мнѣ∙ тꙑ бо г҃и свѣт-
лѣи ѥси всего свѣта∙ бл҃годѣть твоꙗ паче всѧкоꙗ бл҃годати∙
покои бес покоꙗ1 и живо//тъ истиньнꙑи∙ сп҃сениѥ
пребꙑваѥть во вѣкꙑ∙ и тебѣ славꙋ всꙑлаѥмъ∙ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ
и стǨомѹ дх҃ѹ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ вѣкомъ⁘ 
мо∙ въ тѹꙁѣ и въ печали⁘ 

Молитва «в тузе 
и в печали»
оригинал 
неизвестен

Ги҃ б҃е вѣчнꙑи невидимꙑи и всѧ видѧи всемогꙑи беспечаль-
нꙑи великꙑи∙ претихꙑи∙ тꙑ бо свѣси бѣдѹ мою и нѹжю
мою∙ и скербь мою и брань вражию ѡ̈держѧщюю мѧ нꙑнѣ∙
да тобою ѹповаю терьплю∙ и тебе // молю помоꙁи ми
и ѹкрѣпи мѧ иꙁбави мѧ бѣдꙑ и нѹжа∙ ꙗко погꙑбаю и тѹжю
и скерьблю ѿпадаю∙ ѹмираю въ грѣсѣхъ мноꙁѣхъ∙ на страть
и на мꙋкѹ вѣчнѹю∙ аще не твоꙗ сила великаѧ иꙁметь мѧ
грѣшнаго∙ и2 твоꙗ млть и свѣтлость сп҃сеть мѧ ѿ ꙁла∙ твоѥ
млтивеноѥ бжтво прииметь мѧ недостоинаго въпиющаго
к тебѣ∙ ꙗко млтивꙑи члв҃колюбець⁘ //
мо∙ къ ст҃ѣи бц҃и⁘ 

Молитва 
к святой 
Богородице
Δέσποινα 
Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς 
μου, σὺ γινώσκεις 
τοὺς λογισμούς 
μου καὶ τὰς 
πράξείς μου
[Σιμώνωφ: 104–
105]

Влд҃чце моꙗ бц҃е чл҃вколюбице∙ тꙑ свѣдаѥши помꙑслꙑ и дѣ-
леса∙ и немощь хѹдꙑꙗ вещи∙ и тебѣ дш҃ю мою предъстав-
лѧю∙ юже ѡ̈сквернихъ грѣхъми помꙑслꙑ неподобьнꙑми∙
тꙑ бо влд҃ꙑчце гнои моихъ ꙗꙁвъ дш҃евнꙑхъ видиши∙ тꙑ же
ицѣлениѥ ми дарѹи∙ въꙁливающи каплю твоѥго члв҃колю-
биꙗ∙ просвѣщениѥ и млть∙ ѥи ѹбо влдч҃це // моꙗ бц҃е млс҃р-
дивꙑмь ти ѡ̈чесемь приꙁри на мою дш҃ю ѡ̈держимѹю тѧ-
готою грѣховною∙ и готовѣ сѹщи ѡ̈гневи преданѣ3 бꙑти
ѿ праведнаго сѹдиꙗ∙ млтв҃ами твоими чл҃вколюбице и бл҃го-
пребꙑтна сътвори своѥго сн҃а вьсѣхъ б҃а∙ хотѧщаго мѧ ѡ̈бли-
чити предъ ан҃глꙑ и помꙑслꙑ и дѣлеса4∙ и послѹшаѥть тебе
ꙗко бл҃гꙑꙗ чл҃вколюбица∙ ѡ̈ дш҃и ѡ̈каненѣ//и молѧщисѧ∙

л. 124 об.

л. 125

л. 125 об.

л. 126

л. 126 об.

л. 127

1бес покоꙗ : паче всѧкого покоꙗ Погод. 71а, F.п.I.45. 2и : нъ Q.п.I.37, Син. тип. 29,
Син. тип. 28, Син. 325. 3готовѣ сѹщи ѡ̈гневи преданѣ : готовѹ сѹщю огневи преданѹ
Син. тип. 27, F.п.I.2. 4ан҃глꙑ и помꙑслꙑ и дѣлеса : ан҃глꙑ и чл҃вкꙑ и помꙑслꙑ и дѣлесꙑ
F.п.I.2, греч. ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων.
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и прибѣжище грѣшнꙑхъ∙ помилѹи мѧ вълающасѧ въ пѹ-
чинѣ∙ искѹс надѣющасѧ твоѥи млти и твоѥмѹ кротъко-
мѹ ꙁастѹплению притѣкающаго дш҃евно къ множьствѹ
щедротъ твоихъ∙ приносѧщаго ти въꙁдꙑханиѥ ѿ срд҃ца
скрѹшена∙ и не престаи ѡ̈ мнѣ молѧщисѧ съмѣренѣмь∙
и ѹнꙑлѣмь∙ да твоѥго ради ꙁастѹплениꙗ // сподоблюсѧ про-
щению∙ многꙑхъ и бѣднꙑхъ моихъ дѣлъ∙ тебе бо ѡ̈ семь
прибѣжище грѣшьнꙑмъ положилъ ѥсть сн҃ъ твои и б҃ъ нашь∙
ѥи г҃и г҃и иꙁволивꙑи млср҃диꙗ ради своѥго∙ родитисѧ
ѿ пречтꙑꙗ мт҃ре и приснодв҃ꙑꙗ мр҃иꙗ∙ спс҃ениꙗ рода нашего
ради члв҃чьскаго∙ приими сю ходатаицю ѡ̈ моѥмь недосто-
иньствѣ∙ припадающаго къ твоѥи бе//ꙁмѣрнѣи блготи и члв҃ко-
любию∙ да тоꙗ ради помощи иꙁбавлениꙗ полѹчю∙ ѿ нихъже
волею съгрѣшихъ предъ тобою г҃и⁘ 
мо ѥгда ꙁвонѧть∙ ли клеплють⁘ 

Молитва 
«егда звонят» 
оригинал 
неизвестен

Гла радости спс҃ениѧ в селѣхъ праведнꙑхъ∙ въсходѧи на нб҃са
горѣ къ црк҃ви∙ бо҃у нашемѹ ісо҃у хо҃у∙ ѡ̈ немьже бѹди свѧ-
щениѥ∙ вѣси г҃и іс҃е х҃е б҃е нашь∙ помилѹи насъ аминь⁘ 
мо∙ идѹче въ цр҃квь⁘ 

Молитва 
«идуще 
в церковь»
оригинал 
неизвестен

Помѧнѹхъ б҃а и въꙁвесели//хъсѧ ѡ̈ рекъшихъ монѣ (!)
в домъ гдн҃ь идѣмъ∙ и поклонимъсѧ въ цр҃кви ст҃ѣи твоѥи∙
и прославлю ѥдиного б҃а∙ въ три лица ѡ̈ц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а⁘ 
мо∙ цѣлѹющеа кртъ 

Молитва 
на целование 
креста
оригинал 
неизвестен

Ги҃ іс҃е х҃е иже симь ѡ̈браꙁомь ꙗвисѧ на ꙁемли∙ спс҃ениꙗ
ради нашего∙ иꙁволивꙑи своѥю волею пригвоꙁдити рѹцѣ
твои и ноꙁѣ∙ и давꙑи намъ кртъ свои на прогнаниѥ сѹпо-
статѹ∙ помилꙋи на тѧ ѹповающи//хъ⁘ 
мо∙ цѣлѹюще ст҃ѹю бц҃ю⁘ 

Молитва 
на целование 
иконы 
Богородицы
оригинал 
неизвестен

СтаǨꙗ бц҃е не ꙁабѹди людии своихъ∙ тебе бо имамъ ꙁастѹп-
ницю и помощь вѣрнии∙ и тобою надѣѥмъсѧ приꙗти про-
щениѥ грѣховъ и прочаꙗ⁘ 

мо∙ цѣлѹюще стǨго⁘ 
Молитва 
на целование 
иконы святого
оригинал 
неизвестен

СтǨꙑи∙ имѧ пострадавꙑи ꙁа г҃а∙ имаши деръꙁновениѥ къ вл-
д҃ꙑцѣ∙ молисѧ ꙁа мѧ къ гд҃ѹ да сп҃сеть мѧ твоими мл҃твами⁘

мо∙ ѥгда чтѹть∙ ѥуалие⁘ 

л. 127 об.

 л. 128

л. 128 об.

 л. 129

аВ ркп. гаплография: цѣлѹще.
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Молитва 
на чтение 
Евангелия
оригинал 
неизвестен

Словесъ дѣлѧ стǨꙑхъ // си б҃е∙ прощениѥ даи же ми влд҃ко
всемогаи∙ долъгꙑ всѧ грѣховъ моихъ ѿпѹсти∙ и жиꙁни при-
частьника мѧ сътвори∙ съ всѣми ст҃ꙑми и нꙑнѧ и присно⁘ 
мо∙ цѣловавъше ѥуаⷧе⁘ 

Молитва 
на целование 
Евангелия
оригинал 
неизвестен

Огласивꙑи с нбс҃ъ∙ б҃ественꙑми словесꙑ и ѹмѹдривꙑи ра-
ꙁѹмъ дш҃а моѥꙗ въ дѹновениѥ прѣчестьноѥ тобою и ра-
ꙁѹмѣниѥ∙ не точию слꙑшатели бꙑти намъ твоихъ повелѣ-
нии∙ творити бл҃го//дать с вѣрою приходѧщимъ∙ и жиꙁнь
непорочнѹ ѹлѹчити∙ ѡ̈ хѣ іс҃ѣ гд҃ѣ нашемь∙ ѥмѹже слава
въ вѣкꙑ вѣкомъ⁘ 
мо∙ прѣдъ вꙁѧтиѥмь дорꙑ⁘ 

Молитва 
перед взятием 
антидора
оригинал 
неизвестен

Блавлю (!) тѧ г҃и ꙗко сподобилъ мѧ ѥси приꙗтию стǨомѹ∙
тѣлѹ крта твоѥго іс҃а г҃а нашего∙ томѧщеѡ̈мꙋсѧ ꙁа нꙑ
въ ѿпѹщениѥ грѣхъ нашихъ сподоби мѧ причастьно приꙗти∙
ст҃ꙑхъ твоихъ жилищихъ∙ но иже ѥси послалъ на ꙁемлю
иꙁиска//тъ погꙑбъшихъ∙ имьже ѡ̈брѣтенꙑ славѧща∙ и тебе
славѹ въсꙑлаѥмъ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и ст҃омѹ дх҃ѹ⁘ 
мо∙ предъ ѡ̈бѣдомь⁘ 

Молитва перед 
общей трапезой
Κύριε, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν ὁ ἐπουρά-
νιος καὶ ζωοποιὸς 
ἄρτος
[Gautier 1974: 49; 
Арранц 2003: 347]

Ги҃ б҃е нашь нб҃снꙑи животворѧщии хлѣбъ∙ истиненаꙗ пища∙
всѣмъ строꙗа настоꙗщеѥ житиѥ бꙋдѹщаго намъ ѡ̈бѣщавъ
наслажениꙗ∙ тꙑ и нꙑнѣ бл҃гви ꙗдь1 нашю и питьѥ2∙ и беꙁъ
ѡ̈сѹжениꙗ нꙑ сподоби ѿ нихъ приимати∙ славѧще и хва-
лѧще3 тебе // дателѧ бл҃гꙑмъ дарованиѥмъ∙ ꙗко прослависѧ
имѧ ѡ̈ц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а⁘ 
мо по ѡ̈бѣдѣ⁘ 

Молитва после 
трапезы
Σοὶ τῷ ἀληθινῷ 
καὶ φιλανθρώπῳ 
Θεῷ
[Арранц 2003: 
349]

Тебѣ г҃и истинемѹ бо҃у и чл҃вколюбьцю и мꙑ грѣшнии раби
твои∙ насꙑщесѧ ба҃тꙑхъ бл҃гꙑхъ твоихъ∙ хвалѹ приносимъ∙
и молимъ ти сѧ влд҃ко съ ꙁемьнꙑми бл҃гꙑи нбс҃енꙑмъ твоимъ
даромъ причастьникꙑ нꙑ ꙗви∙ млт҃вами стǨꙑꙗ бц҃а и всѣхъ
стǨꙑхъ∙ ꙗко подо//баѥть ти всѧка слава∙ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и ст҃о-
мѹ дх҃ѹ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ⁘

Вечерня ЧИНЪ ВЕРНИ∙ ПѢ 
передъ церковною вечернею сице поӧи (!)∙ г҃и іс҃е х҃е сн҃е
бж҃ии помилѹи на∙ та∙ мо∙ передъ вечернею⁘ 

л. 129 об.

л. 130

л. 130 об.

л. 131

л. 131 об.

1ꙗдь О.п.I.2, Q.п.I.57 : пищѫ Sin. slav. 37. 2питиѥ О.п.I.2, Q.п.I.57 : пиво Sin. slav. 37.
3хвалѧще О.п.I.2, Q.п.I.57 : славѧще Sin. slav. 37.

аВ ркп. гаплография: стоꙗ (ср. в О.п.I.2, Q.п.I.57, Sin. slav. 37 строѩ, греч. om.).
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Молитва 
перед вечерней
оригинал 
неизвестен

Ги҃ іс҃е х҃е сн҃е бж҃ии невечернии свѣте∙ иже на сконьчание
вѣкъ пришедъ на ꙁемлю∙ иꙁбавилъ ѥси1 всѧ ꙗꙁꙑкꙑ направлѧꙗ
въ тмѣ невѣдѣниѥ моѥ2∙ и3 просвѣти ѡ̈мрачь//ноѥ ми срдцǨе
свѣтомь ꙁаповѣдии твоихъ∙ да въ сконьчаниѥ сего дн҃е ве-
черьнюю мл҃твѹ въꙁдамь тебе∙ просвѣщеномь раꙁѹмомь
и ѹмомь неѹклоненомь∙ юже приѥмъ влд҃ко ѿ ѹстъ грѣш-
нꙑхъ∙ подаи же ми послѣдокъ дн҃ии беꙁъ грѣха коньчати∙
иꙁбави насъ ѿ всѧкого ꙁла дѣла и съблаꙁнаа∙ и лѣности
и плотьскꙑхъ похотии ѡ̈гради дꙋшю мою∙ ст҃аго и че//стьнаго
крта твоѥго ꙁнамениѥмь∙ да не ѡ̈бѧтъ бѹдѹ ѿ всѧкого
свѣта вражиѧ видимаго и невидимаго ꙗко тꙑ ѥси б҃ъ мои всѧ-
кого добра податель∙ тебе славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ⁘ 
та∙ придѣте поклонимъсѧ ∙г҃∙ шдꙑ псамъ∙ двд҃въ ∙ꙅ҃∙ 

Пс. 6: 2–11Ги҃ не ꙗростию твоѥю ѡ̈бличи мене ни гнѣвомь твоимь по-
кажи мене помилѹи мѧ г҃и ꙗко немощенъ ѥсмь∙ ицѣли мѧ∙
г҃и // ꙗко смѧтошасѧ кости моꙗ∙ и дш҃а моꙗ смѧтесѧ ꙁѣло
и тꙑ г҃и доколѣ ѡ̈бърати г҃и иꙁбави дш҃ю мою∙ сп҃си мѧ млти
твоѥꙗ ради∙ ꙗко нѣ въ см҃рти поминаꙗи тебе въ адѣ же кто
исповѣсть ти сѧ∙ ѹтрѹдихъсѧ въꙁдꙑханиѥмь моимь∙ иꙁмꙑю
на всѧкѹ нощь ложе моѥ слеꙁами моими постелю мою
ѡ̈мочю смѧтесѧ ѿ ѧрости ѡ̈ко моѥ ѡ̈бетъшахъ въ всѣ//хъ
враꙁѣхъ моихъ ѿстѹпите ѿ мене вси творѧщи беꙁакониѥ∙
ꙗко ѹслꙑша г҃ь гла плача моѥго∙ ѹслꙑша г҃ь мл҃твѹ мою∙ г҃ь
молѣниѥ моѥ приꙗтъ да постꙑдѧтьсѧ и смѧтѹтьсѧ вси
враꙁи мои∙ въꙁъвратѧтьсѧ и ѹстꙑдѧтьсѧ ꙁѣло въскорѣ⁘ 
та∙ ст҃ꙑи б҃е∙ престǨаѧ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ мл҃тва∙ 

Молитва 
свт. Василия 
Великого 
на вечерне
Κύριε ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ὁ τὴν 
ἀνθρωπίνην ζωὴν 
ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ 
διορίσας

Ги҃ б҃е нашь иже чл҃вческомѹ животѹ д҃нь и нощь ѹстрои-
вꙑи∙ да ѡ̈бѣма ѡ̈//бьдержими беспрестани въсхвалимъ4 и ве-
личаѥмъ∙ твоѥ црьство и гь҃ство∙ и нꙑнѣ вечернюю хвалѹ
съ страхомь приносѧща∙ приими своѥю бл҃гостию∙ млт҃венѣ5

и намъ прикланѧю6 престǨоѥ ѹхо твоѥ приимаꙗ мл҃твꙑ наша
ꙗже недостоинѣ смѣѥмъ ти приносити∙ не грѣхъ ради на-
шихъ съ гнѣвомь ѿ насъ ѹклонишисѧ∙ но подаи же намъ

 л. 132

л. 132 об.

 л. 133

л. 133 об.

 л. 134

1иꙁбавилъ ѥси : просвѣтилъ ѥси Син. тип. 47, F.п.I.73. 2направлѧꙗ въ тмѣ невѣдѣ-
ниѥ моѥ : блудѧщаꙗ въ тмѣ невѣдѣньꙗ Син. тип. 47, F.п.I.73. 3add. нꙑнѣ Син. тип. 47,
F.п.I.73. 4въсхвалимъ : хвалимъ О.п.I.2, Соф. 1052, греч. εὐχαριστῶμεν. 5млт҃венѣ :
млтвнѣ О.п.I.2, Соф. 1052, Син. тип. 47, греч. συμπαθῶ. 6прикланѧю : прикланѧꙗ
О.п.I.2, Соф. 1052, Син. тип. 47, греч. ἐπικλίνων.

аВ ркп. съблаꙁа.
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и до нꙑнѣшнѧго ча1∙ съгрѣшившимъ2 // прощениѥ∙ свѣдꙑи
немощь ѥстьства нашего полъꙁъкоѥ∙ и3 прочеѥ4 дн҃и преити
беꙁъ грѣха∙ иꙁбави насъ наставлениѥмь ѿ дѣꙗниꙗ неприꙗꙁ-
нина∙ и грѣхъ падениꙗ5 видимаго и невидимаго∙ ѡ̈ч҃е мл҃ср҃дꙑи
иже свѣтлꙑмь6 и дн҃евнꙑмь твоимь порожениѥмь породи7∙
иꙁволи ꙗко сн҃ъ свѣта и дн҃е твоѥ ѹподоблениѥ сп҃сати чтⷭо
и к тебѣ воинѹ8 бес потъкновениꙗ вꙁирати∙ и не не//брѣꙁи
въ тмѣ ѡ̈ставленомъ въꙁъдрѣмати ѡ̈чима нашима∙ но бдѧща
прѣдъстави9 ѿ дн҃е живота сего къ дн҃и ѡ̈номѹ бесконечне-
мѹ∙ и престави к ненасꙑщаѥмомѹ свѣтꙋ лица твоѥго∙
мл҃твами пречтꙑꙗ вл҃дꙑчица нашеꙗ бц҃а и приснодв҃ца мр҃иꙗ∙
и стǨꙑхъ слѹгъ твоихъ∙ и бе҃ственꙑхъ началъ∙ конечнѧго
св҃щеньства и ѹкрашениꙗ∙ да того сподоблешесѧ насла//же-
ниꙗ славимъ тѧ въ вѣкꙑ вѣкомъ ам⁘ 
г҃и помилѹи ∙л҃∙ та∙ придѣте поклонимъсѧ ∙г҃∙шдꙑ∙ 

Пс. 103: 1–35 Блг҃ви дш҃а моꙗ г҃а г҃и б҃е мои въꙁвеличилъсѧ ѥси ꙁѣло во испо-
вѣданиѥ и въ велелѣпотѹ твою ѡ̈блечесѧ∙ ѡ̈дѣꙗисѧ свѣ-
томь ꙗко и риꙁою∙ пропинаꙗи нб҃о ꙗко и кожю∙ покрꙑваꙗ во-
дами превꙑшнѧꙗ своꙗ10∙ полагаꙗ ѡ̈блакꙑ во исхожениѥ
своѥ∙ ходѧи на крилѹ вѣтренюю творѧи анг҃лꙑ своѧ // дх҃ꙑ
слѹгꙑ своꙗ ѡ̈гнь полѧщь∙ ѡ̈сноваꙗ ꙁемлю на тверди
своѥи∙ не преклонитьсѧ въ вѣкꙑ вѣка∙ беꙁдьна ꙗко и риꙁа
ѡ̈дѣниѥ ѥꙗ∙ на горахъ станѹть водꙑ ѿ ꙁапрѣщениꙗ твоѥго
побѣгнѹть∙ ѿ гла грома твоѥго ѹстрашатьсѧ∙ въсходѧть
горꙑ ниꙁъходѧть полѧ въ мѣста своꙗ11 ѥже ѥси ѡ̈сновалъ
имъ∙ предѣлъ положилъ ѥгоже не преидѹть ни ѡ̈братѧтьсѧ
покрꙑти ꙁе//млю∙ посꙑлаꙗ источникꙑ въ дьбрехъ своихъ по-
срѣдѣ горъ проидѹть водꙑ напаꙗꙗ всѧ ꙁвѣри сельнꙑꙗ жи-
дѹт ѧ12 анагри в жажю свою∙ на тꙑ птица нбс҃нꙑѧ приви-
тають ѿ срѣдꙑ каменьꙗ дадѧть имъ гла∙ напаꙗѧ горꙑ
ѿ превꙑшнихъ своихъ∙ ѿ плода дѣлъ твоихъ насꙑтитьсѧ

[Дмитриев-
ский 1901: 
1006]

л. 134 об.

л. 135

л. 135 об.

л. 136

л. 136 об.

1до нꙑнѣшнѧго ча : до дн҃ешнѧго дн҃е Соф. 1052, греч. μέχρι τῆς παρούσης ὥρας.
2съгрѣшившимъ : съгрѣшьшимъ О.п.I.2, Син. тип. 47. 3add. подажь намъ Соф. 1052,
греч. om. 4прочеѥ : прочаꙗ Син. тип. 47. 5грѣхъ падениꙗ : грѣхопадениꙗ Соф. 1052,
греч. παραπτώματος. 6свѣтлꙑмь и : свѣтомь Соф. 1052, греч. φωτιστικῆς. 7пороже-
ниѥмь породи : рожествомь насъ просвѣти О.п.I.2, греч. γεννήσεως ἡμᾶς γεννήσας.
8воинѹ : ѥдинѹ Соф. 1052, греч. πάντοτε. 9прѣдъстави : престави Син. тип. 47, греч.
μετάστησον. 10своꙗ : ѥго Sin. slav. 6, F.п.I.1. 11своꙗ : om. Sin. slav. 6, F.п.I.1, Син. 235,
Соф. 1052. 12ѧ : тебе F.п.I.1, Соф. 1052 : om. Sin. slav. 6, Син. 235.
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ꙁемлѧ∙ проꙁѧбаꙗ пажити скотомъ∙ и травѹ на слѹжьбо҃у (!)
чл҃вкомъ // иꙁвести хлѣбъ ѿ ꙁемлѧ и вино въꙁвеселить1

срд҃це2∙ ѹмастить лице ѡ̈лѣѥмь хлѣбъ срд҃це члв҃кѹ ѹкрѣ-
пить∙ насꙑтѧтьсѧ дрѣва польскаꙗ и кедри ливаньстии ѥже
ѥси насадилъ имъ∙ тѹ птица гнѣꙁдѧтьсѧ иродово3 жилище
ѡ̈бладаѥть ими∙ горꙑ вꙑсокꙑꙗ ѡ̈ленемъ камень прибѣжище
ꙁаꙗцемъ∙ створилъ ѥси лѹнѹ въ времена своꙗ и слн҃це //
поꙁна ꙁападъ свои положилъ ѥси тмꙋ и б҃ꙑ нощь в нѣиже
проидѹть вси ꙁвѣри лѹжнии∙ и скѹмени рикающе въсхи-
тити и спросити ѿ б҃а пищю собѣ восиꙗ сл҃нце собрашасѧ
в ложихъ своихъ лѧгѹть∙ иꙁиде члв҃къ на дѣло своѥ∙ и на дѣ-
ланиꙗ своꙗ до вечера∙ ꙗко въꙁвеличишасѧ дѣла твоѧ г҃и всѧ
прѣмѹдростию сътвори∙ исполнитьсѧ ꙁемлѧ тва//ри твоѥꙗ∙
се море великоѥ пространьноѥ∙ тѹ гади имъже нѣ числа
животнаꙗ малаꙗ с великꙑми∙ тѹ корабли приплꙑвають∙ ꙁмии
сь ѥгоже съꙁда4 рѹгатисѧ ѥмѹ∙ всѧ ѿ тебе чають даси
имъ пищю въ бл҃го врѣмѧ∙ давшемꙋ тебе имъ сберѹтьсѧ∙
ѿвьрꙁъшюа же тебе рѹкѹ∙ всѧчьскаѧ исполнѧтьсѧ бл҃го-
сти∙ ѿвращешю же тебе лице и смѧтѹтьсѧ5∙ ѿимеши дх҃ъ
ихъ // ищеꙁнѹть∙ въ перьсть свою въꙁвратѧтьсѧ∙ послеши
дх҃ъ свои съꙁижютьсѧ∙ ѡ̈бъновиши лице ꙁемли бѹди слава
гдн҃ѧ въ вѣкꙑ∙ въꙁвеселитьсѧ г҃ь ѡ̈ дѣлѣхъ своихъ∙ приꙁи-
раꙗ на ꙁемлю творѧи трѧстсѧ∙ прикасаꙗсѧ горахъ въскѹ-
рѧтьсѧ въспою гв҃и в животѣ моѥмь∙ пою бо҃у моѥмѹ
доньдѣже ѥсмь∙ да насладитьсѧ ѥмѹ бесѣда моꙗ аꙁъ же
въꙁвеселюсѧ ѡ̈б гд҃ѣ сконь//чаютьсѧ грѣшници ѿ ꙁемлѧ
беꙁаконьници ꙗко не бꙑти имъ блг҃ви дш҃а моꙗ г҃а и слн҃це
поꙁна ꙁападъ свои положилъ ѥси тмѹ и бꙑ нощь ꙗко въꙁве-
личишасѧ дѣла твоꙗ г҃и всѧ прѣмѹдростию сътвори⁘ 
сла∙ и нꙑ⁘ алѣлѹ ∙г҃∙шдꙑ∙ псал҃мъ двдв҃ъ∙ р҃м∙ ѿпѣ∙ по гла∙
ѹслꙑши мѧ г҃и⁘ ⹃ 

Пс. 140: 1Ги҃ въꙁвахъ к тебе ѹслꙑши мѧ∙ вънеми гла мл҃твꙑ моѥꙗ
ѥгда вꙁовѹ к тебе⁘ ѹслꙑши мѧ господи⁘ ⹃ //

 л. 137

л. 137 об.

 л. 138

л. 138 об.

 л. 139

1въꙁвеселить : веселить Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052. 2add. чл҃вкѹ Sin. slav. 6,
Син. 235, F.п.I.1, Соф. 1052. 3иродово : иеродово Sin. slav. 6, Син. 235. 4съꙁда : ѥси
съꙁдалъ Sin. slav. 6, Син. 235, F.п.I.1, Соф. 1052. 5смѧтѹтьсѧ : въꙁмѧтѹтьсѧ Син. 235,
F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: ѿрꙁъшю. бВ ркп. ѿ.
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Пс. 140: 2 Да сѧ исправить млт҃ва моѧ ꙗ̈ко кадило прѣдъ тобою⁘ ѹс-
лꙑши мѧ господи⁘ въꙁдѣниѥ рѹкѹ моѥю жерътва вечер-
нѧꙗ⁘ ⹃ ѹслꙑш

Пс. 140: 3 Положи г҃и съхранениѥ ѹстомъ моимъ двери ѡ̈граженꙑ
ѡ̈ ѹстьнахъ моихъ⁘ 

Пс. 140: 4 Не ѹклони срд҃ца моѥго въ словеса лѹкавна∙ непьщевати
винꙑ ѡ̈ грѣсѣхъ⁘ ⹃ ѹслꙑши
Съ члв҃кꙑ творѧщими беꙁакониѥ∙ не съчетаютьсѧ съ иꙁбра-
нꙑми ѥго⁘ 

Пс. 140: 5 Покажеть мѧ праве//дникъ млтью (!) ѡ̈бьличить мѧ⁘⹃ ѹс-
лꙑши ⁘⹃
Олѣи же грѣшникъ да не намастить главꙑ моѥꙗ⁘ услꙑши мѧ 

Пс. 140: 6 Ꙗко и ѥще млт҃ва моꙗ въ блговолениѥ ихъ пожерти бꙑша при
камени сѹдиꙗ ихъ⁘⹃ услꙑши мѧ г҃и⁘ 
Оуслꙑшатьсѧ гл҃и ихъ ꙗко въꙁмогѹть⁘ 

Пс. 140: 7 Ꙗко тълъща ꙁемнаѧ проситьсѧ1 на ꙁемлюа⁘ услꙑши мѧ
Пс. 140: 8 Расꙑпаша2 кости ихъ при адѣ∙ ꙗко к тебе г҃и г҃и ѡ̈чи мои

на тѧ ѹповахъ и не ѿими дш҃а моѥꙗ⁘ услꙑши мѧ г҃и⁘ // 
Пс. 140: 9 Съхрани мѧ ги҃ ѿ сѣти сеꙗ юже съкрꙑша ѡ̈ мнѣ∙ и ѿ съблаꙁнъ

творѧщихъ беꙁакониѥ⁘ ѹслꙑши мѧ г҃и⁘ 
Пс. 140: 10 Въпадѹтьсѧ въ мрѣжю свою грѣшници ѥдинъ ѥсмь аꙁъ

доньдеже проидѹ⁘⹃ псал҃мъ двд҃въ∙ рм҃а 
Пс. 141: 1 Гламь моимь къ го҃у въꙁвахъ∙ гламь моимь къ го҃у помо-

лихъсѧ⁘⹃ ѿпѣ∙ въꙁвахъ ти спси (!) мѧ⁘ 
Пс. 141: 2 Пролью прѣдъ нимь млтв҃ѹ мою и печаль мою прѣдъ нимь

въꙁвѣщю⁘ ѿпѣ∙ // воꙁвахъ ти сп҃си мѧ⁘⹃ 
Пс. 141: 3 Егда ищаꙁаѥть3 ѿ мене дх҃ъ мои и тꙑ поꙁна стеꙁѧ моꙗ⁘ ѿпѣ∙

воꙁвахъ ти сп҃си мѧ⁘ 
На пѹти семь по немѹже хожахъ скрꙑша сѣти ѡ̈ мнѣ⁘ 

Пс. 141: 4 Смотрѧхъ ѡ̈деснѹю въꙁъглѧдахъ и не бѣ кто поꙁнаꙗи
мене⁘ 
Погꙑбе бѣство ѿ мене∙ и не бѣ кто вꙁискаꙗ дш҃а моѥѧ⁘⹃ 

Пс. 141: 5 Въꙁвахъ к тебѣ г҃и рѣхъ тꙑ ѥси ѹпованиѥ моѥ⁘ 
Часть моꙗ тꙑ ѥси на ꙁемли живѹщихъ⁘ // 

л. 139 об.

л. 140

л. 140 об.

л. 141

1проситьсѧ : просѣдесѧ F.п.I.1, Син. 235 : просѣдошасѧ Соф. 1052. 2расꙑпаша : ра-
сꙑпашасѧ Q.п.I.57, Син. тип. 47, Син. тип. 76. 3ищаꙁаѥть : ищаꙁаше, ищеꙁаше F.п.I.1,
Син. 235, Соф. 1052.

аВ ркп. гаплография: на ꙁлю.
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Пс. 141: 6Вънеми мл҃твѹ мою ꙗко смѣрихъсѧ ꙁѣло⁘ 
Иꙁбави мѧ ѿ гонѧщихъ мѧ ꙗко ѹкрѣпишасѧ паче 
мене⁘⹃ 

Пс. 141: 7Иꙁведи ис темницѣ дш҃ю мою исповѣдатисѧ имени твоѥ-
мѹ⁘ 
Мене ждѹть праведници доньдеже въꙁдаси мнѣ⁘ 
на∙ г҃∙е псалм҃ъ∙ двдв҃ъ ∙рк҃ѳ∙ ѿпѣ∙ х҃е спс҃е помилѹи насъ⁘ 

Пс. 129: 1Иꙁъ глѹбинꙑ воꙁъвахъ к тобѣ ги҃ ги҃ ѹслꙑши гла мои⁘⹃
х҃е сп҃се помилѹи насъ⁘ 

Пс. 129: 2Бѹдита ѹши твои // внемлющи гла молитвꙑ моѥꙗ⁘⹃
на ∙в҃∙ е

Пс. 129: 3Аще на1 беꙁакониꙗ наꙁриши г҃и г҃и кто постоить ꙗко ѿ тебе
ѡ̈цѣщениѥ ѥсть⁘⹃ 

Пс. 129: 4Имени твоѥго ради потерпѣхъ ти г҃и потерпѣ дш҃а моꙗ
въ слово твоѥ ѹпова дш҃а моꙗ на г҃а⁘⹃ 

Пс. 129: 5Отъ стража ѹтренюю2 до нощи∙ ѿ стража ѹтренюю3

да ѹповать иꙁ҃ль на г҃а⁘⹃ наⷪ ∙а҃∙ 
Пс. 129: 6Ꙗко ѿ г҃а млти многа и ѿ него иꙁбавлениѥ∙ и тꙑ иꙁбави иꙁл҃ѧ

ѡ̈тꙑ (!) всѣхъ беꙁа//конии ѥго⁘ пл҃мъ ∙рꙅ҃і∙ 
Пс. 116: 1Хвалите г҃а вси ꙗꙁꙑци похвалите ѥго вси людиѥ⁘⹃ 
Пс. 116: 2ꙗко ѹтвердисѧ млть ѥго на насъ истина гд҃нѧ пребꙑваѥть

въ вѣкꙑ⁘⹃ сла∙ и нꙑнѧ∙ 
Вечерний гимн 
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας 
δόξης
[Follieri V: 30]

Свѣтъ тихъ стǨꙑꙗ славꙑ бесмртǨьна ѡ̈ц҃а нб҃снаго∙ стǨа бл҃жна
іс҃а х҃а сн҃а бж҃иꙗ∙ пришедъша на ꙁападъ сл҃нца∙ видѣвша
свѣтъ вечернии∙ поѥмъ ѡ̈ц҃а и сн҃а и ст҃го д҃ха∙ б҃е достоинъ
ѥси во всѧ врѣмена пѣтѹ бꙑти // гласꙑа преподобнꙑми∙ сн҃е
бж҃ии животъ даꙗ всемѹ мирѹ∙ ѥгоже ради весь миръ сла-
вить тѧ⁘⹃ 
та∙ промени∙ дн҃евнии∙ 

Прокимен 
воскресный 
Пс. 133: 1a, 1b

променъ∙ в нел∙ ве∙ се нꙑнѧ блг҃вите г҃а вси раби гд҃ни⁘ сти∙
стоꙗще въ храмѣ гдн҃и⁘ 

Прокимен 
понедельника 
Пс. 4: 4b, 1а

въ понекъ⁘ гь҃ ѹслꙑшить мѧ ѥгда вꙁовѹ к немѹ⁘ сти∙
вънегда въꙁвахъ⁘ 

л. 141 об.

 л. 142

л. 142 об.

 л. 143

1на : om. Sin. slav. 6, Син. 235, Соф. 1052. 2ѹтренюю : ѹтренѧꙗ F.п.I.1, Син. 235,
Соф. 1052. 3ѹтренюю : ѹтренѧꙗ F.п.I.1, Син. 235, Соф. 1052.

аВ ркп.: гласꙑ.
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Прокимен 
вторника 
Пс. 22: 6a, 1

въ вторни млть твоꙗ г҃и поженеть мѧ всѧ дн҃и живота моѥгоа⁘
сти∙ гь҃ пасеть мѧ и ничтоже менеб лишиⷮ⁘ 

Прокимен 
среды 
Пс. 53: 3, 4

въ срѣ⁘ // бе҃ во имѧ твоѥ спс҃и мѧ и в силѣ твоѥи сѹди
ми⁘ сти∙ бе҃ ѹслꙑши млтв҃ѹ мою⁘ 

Прокимен 
четверга 
Пс. 120: 2, 1

въ четвр∙ помощь моꙗ ѿ га҃ створившаго нб҃о и ꙁемлю⁘
сти∙ въꙁведохъ ѡ̈чи мои в горꙑ⁘⹃ 

Прокимен 
пятницы 
Пс. 58: 10b–11a, 2

въ пѧкъ∙ бе҃ ꙁастѹпникъ мои ѥси млть твоꙗ варить мѧ⁘
сти∙ ꙁми мѧ ѿ врагъ моихъ бе҃⁘ 

Прокимен 
субботы 
Пс. 92: 1a, 1b

въ сѹтѹ∙ г҃ь въцрсѧ и в лѣпотѹ сѧ ѡ̈блече⁘ сти∙ ѡ̈блечесѧ
г҃ь и в силѹ препоꙗсасѧ⁘ 
а се пѣти на вечерни въ прокименъ мѣсто∙ коли // трь
не бѹдеть⁘ 

Аллилуйя 
понедельника 
Пс. 6: 2b

въ понедѣлни веръ∙ алѣлѹꙗ алѣлѹꙗ⁘ сти∙ покажи мене
алѣлѹꙗ⁘ сти∙ и въ вѣкꙑ вѣкомъ ами алѣлѹѧ∙ 

Аллилуйя 
вторника 
Пс. 98: 5b

въ вторни∙ сти∙ ꙗко стǨъ ѥсть алѣлѹꙗ⁘ сти∙ в вѣкꙑ вѣкомъ
аминь∙ алѣлѹꙗ⁘⹃ 

Аллилуйя 
среды 
Пс. 18: 5b

въ срѣ∙ сти∙ гл҃и ихъ алѣлѹꙗ⁘ сти∙ в вѣкꙑ вѣкомъ ами∙
алѣлѹꙗ⁘ 

Аллилуйя 
четверга 
Пс. 56: 12b

въ четверъ⁘ стихъв∙ слава твоꙗ алѣлѹꙗ⁘ сти∙ в вѣкꙑ
вѣкомъ аминь алѣлѹꙗ⁘ 

Аллилуйя 
пятницы 
Пс. 67: 36b

въ пѧто∙ сти∙ бъ҃ иꙁрл҃евъ алѣлѹѧ⁘ // сти∙ в вѣкꙑ вѣкомъ
аминь алѣлѹꙗ∙ та

Вечерняя 
молитва 
Καταξίωσον, 
Κύριε ἐν τῇ 
ἑσπέρᾳ ταῦτῃ
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 125]

Сподоби ги҃ сии вечеръ беꙁъ грѣха съхранитисѧ намъ бл҃гнъ
ѥси ги҃ б҃е ѡ̈ц҃ь нашихъ хвално и прославлено имѧ твоѥ
въ вѣкꙑ ами⁘ 
Бѹди ги҃ млть твоꙗ на насъ ꙗкоже ѹповахомъ на тѧ⁘
[б]лгнъ ѥси г҃и наѹчи мѧ ѡ̈правданиѥмъ твоимъ⁘ 
блг҃нъ ѥси влд҃ко враꙁꙋми нꙑ ѡ̈правданиѥмъ твоимъ⁘ блг҃нъ
ѥси ст҃ꙑи про//свѣти нꙑ ѡ̈правданиѥмьг твоимь⁘ 
Ги҃ млть твоꙗ въ вѣкꙑ∙ ги҃ тварь рѹкꙋ твоѥю не преꙁри∙ тебе
подобаѥть хвала тебе подобаѥть пѣниѥ∙ тебе слава подо-
баѥть ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и стǨомѹ дх҃ѹ∙ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ
вѣкомъ амиⷩ⁘ 

л. 143 об.

л. 144

л. 144 об.

л. 145

аВ ркп. гаплография: мого. бВ ркп. диттография: мене не (греч. οὐδέν με ὑστερ-
ήσει). вВ ркп.: стихъ. гВ ркп. гаплография: ѡ̈праваниѥмь.
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та∙ стивенъ⁘ 
Стих 
«на стиховне» 
Пс. 122: 1–2

К тебе въꙁведохъ ѡ̈чи мои живѹщеѡ̈мѹ на нбс҃ѣхъ ꙗко
ѡ̈чи рабѹ в рѹкѹ ги҃и своихъ∙ ꙗко ѡ̈чи рабꙑни в рѹ//цѣ
гж҃а своѥꙗ∙ тако ѡ̈чи наши къ го҃у бо҃у нашемѹ дондеже
ѹщедрить нꙑ⁘⹃ 

Стих 
«на стиховне»
Пс. 122: 3–4

Помилѹи нꙑ г҃и помилѹи нꙑ∙ ꙗко по многѹ исполни-
хомъсѧ ѹничежѣниꙗ∙ наипаче наполънисѧ дш҃а наша∙ поно-
шѣниꙗ гобьꙁѹющимъ ѹничежениѥ гордꙑмъ⁘ сла∙ и нꙑнѧ 

Молитва 
праведного 
Симеона 
Νῦν ἀπολύεις
Лк. 2: 29–32

Нꙑнѣ ѿпѹщаѥши раба своѥго влд҃ко по гл҃ѹ твоѥмѹ
съ миромь∙ ꙗко видѣста ѡ̈чи мои сп҃сениѥ твоѥ ѥже ѥси
ѹго//товалъ преⷣа лицемь всѣхъ людии твоихъ∙ свѣтъ
въ ѿкровениѥ ꙗꙁꙑкомъ въ славѹ людии твоихъ иꙁр҃ль⁘ та∙
ст҃ꙑи∙ б҃е прест҃аꙗ∙ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ трь∙ или∙ въскрѣнъ∙
или ст҃го∙ или трѧ не бѹдеть ст҃омѹ∙ то се пои⁘ 

Тропарь 
Θεοτόκε 
Παρθένε, χαῖρε
[Follieri II: 128]

Бц҃е дв҃о радѹисѧ бл҃гдтьнаꙗ мр҃иѧ г҃ь с тобою∙ блгвна тꙑ
в женахъ и блгвнъ плодъ ѹтробꙑ твоѥꙗ ꙗко сп҃са роди дш҃амъ
нашимъ⁘ 

Тропарь 
Βαπτιστὰ τοῦ 
Χριστοῦ, πάντων
[Follieri I: 220]

Кртителю хвъ тебѣ сѧ молимъ всѣхъ // насъ помѧни∙ ꙗко
да иꙁбавимъсѧ ѿ напастии нашихъ тебе бо дана бꙑ бл҃гдть
молитисѧ ꙁа нꙑ⁘ сла∙ 

Тропарь 
Ἱκετεύσατε ὑπὲρ 
ἡμῶν
[Follieri II: 202]

Моли ѡ̈ насъ стǨꙑи никола да иꙁбавимъсѧ ѿ скорби и пе-
чали∙ тебе боб тепла помощьника къ съпс҃ѹ вси стѧжѧ-
хомъ⁘ и нꙑ∙ 

Тропарь 
Ὑπὸ τὴν σὴν 
εὐσπλαγχνίαν 
καταφεύγομεν
[Follieri IV: 440]

Подъ твою млть прибѣгаѥмъ бц҃е∙ мл҃твъ нашихъ не преꙁри
въ скорбѣхъ нъ ѿ бѣдъ иꙁбави насъ ѥдина чта и // блгвнаꙗ⁘ 

таⷤ∙ мо∙ исповѣданию грѣхоъ⁘ 
Молитва 
исповеданию 
грехов
Deus deus meus 
omnipotens, ego 
humiliter te adoro. 
Tu es rex regum 
et dominus 
dominateum
[Vepřek 2013: 
147–165]

Всемогꙑи б҃е аꙁъ ѹкоренъ тѧ молю∙ тꙑ ѥси црь цремъ и г҃ь
гд҃емъ∙ тꙑ ѥси иꙁбавитель вѣрѹющимъ в тѧ∙ тꙑ ѥси ѹпо-
ваниѥ трѹжающимъсѧ∙ тꙑ ѥси ѹтѣшитель плачющимъсѧ∙
тꙑ ѥси наставникъ народомъ∙ тꙑ ѥси творець тваремъ∙ тꙑ
ѥси любитель всѧкомѹ добрѹ∙ тꙑ ѥси влд҃ка всѣмъ // си-
ламъ∙ тꙑ ѥси радость ст҃ꙑмъ∙ тꙑ ѥси животъ вѣчнꙑи тꙑ ѥси
радость въ истинѹ∙ тꙑ ѥси свѣтъ свѣтѹ∙ тꙑ ѥси источ-
никъ стǨꙑнѧ∙ тꙑ ѥси славꙑ ба҃ ѡ̈ц҃а вꙑшнихъ∙ тꙑ ѥси сп҃си-
тель мирѹ∙ тꙑ ѥси исполнениѥ ст҃го дх҃а∙ тꙑ сѣдиши ѡ̈ дес-

л. 145 об.

 л. 146

л. 146 об.

 л. 147

л. 147 об.

аВ ркп.: пре. бВ ркп. гаплография: те бо (ср. тебе бо F.п.I.73, Син. тип. 48).
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нѹю ба҃ оц҃а владꙑи въ вѣкꙑ аꙁъ тѧ молю ѿпѹсти грѣхꙑ моꙗ∙
б҃е мои сп҃се х҃е∙ тꙑ ѥси не хотѧ да бꙑ кождо погꙑблъ // но да
бꙑша сп҃сени бꙑли∙ и поꙁнали тѧ истиненаго ба҃ сѹща∙ тꙑ
ѥси б҃е ѹстꙑ своими реклъ въ ньже дн҃ь ѡ̈братитьсѧ грѣш-
никъ ѿ грѣхъ своихъ живъ бѹдеть не ѹмреть∙ аꙁъ же
ѡ̈бращаюсѧ к тебѣ всѣмь срдǨцемь моимь б҃е мои∙ сп҃се хе҃∙
и тебе хощю исповѣдати всѧ грѣхꙑ моꙗ∙ ꙗже ѹмножиласѧ
сѹть всѧ прегрѣшениꙗ на мнѣ и грѣси мои бещисла сѹть∙
исповѣда//ю тебѣ г҃и б҃е мои∙ ꙗко аꙁъ съгрѣшихъ на нб҃о
прѣдъ тобою∙ и на ꙁемли прѣдъ ст҃ꙑми ан҃глꙑ твоими и прѣⷣа
лицемь всѣхъ стǨꙑхъ твоихъ в нерожении ꙁаповѣдии твоихъ∙
съгрѣшихъ във горъдости и въ ꙁависти съгрѣшихъ в гажени
и скѹпости∙ съгрѣшихъ в сонъчювьствии (!)б∙ и в лакомь-
ствѣ∙ съгрѣшихъ въ ложенѣи свѣсти∙ съгрѣшихъ въ татьбѣ
и въ чюжеимь//ствѣ∙ съгрѣшихъ въ рѹгании∙ и въ похо-
техъ телеснꙑхъ∙ съгрѣшихъ въ пиѧньствѣ и в лихои сверъ-
нахъ (!)в∙ съгрѣшихъ въ прѧхъ и въ сварѣхъ∙ съгрѣшихъ
въ пресѧгахъ и въ гнѣвѣхъ съгрѣшихъ в радостехъ ꙁемнꙑхъ
и въ мимоходѧщихъ∙ съгрѣшихъ въ похвалени мꙑслии мо-
ихъ∙ съгрѣшихъ въ ѡ̈блещении и прегрѣшении∙ съ//грѣшихъ
ѡ̈чима и ѹшима моима съгрѣшихъ ꙗꙁꙑкомь и гортанемь
моимь∙ съгрѣшихъ вꙑѥю и перьсьми моими∙ съгрѣшихъ
срдǨцемь и мꙑсльми моим съгрѣшихъ рѹкама и ногама мо-
има∙ съгрѣшихъ костьми и плотью моѥю∙ съгрѣшихъ моꙁ-
гомь и съставнꙑма жиломаг∙ съгрѣшихъ вьсѣмь тѣломь
мо//имь∙ аще бѹдеть млть твоꙗ толика на мнѣ ѥльма же
ѹмножишасѧ грѣси мои на мнѣ сꙋда твоѥго камо бѣжю∙
нъ ѥже к тебѣ исповѣдѣ всѧ грѣхꙑ моꙗ∙ тꙑ же ѥси ѥдинъ
беꙁъ грѣха∙ но молю тѧ г҃и б҃е мои мѹкꙑ твоѥꙗ ради∙ и крта
твоѥго ради∙ иꙁлитꙑꙗ ради крове твоѥꙗ∙ да иꙁрѣшениѥ по-
даси∙ всѣмъ грѣхомъ моимъ∙ въпрошю тебе г҃и б҃е мои∙ //
да не въꙁдаси мнѣ по достоꙗнию моѥмѹ∙ но по щедрост
млти твоѥꙗ∙ иꙁбави мѧ∙ сѹди мнѣ г҃и б҃е мои сѹдомь

л. 148

л. 148 об.

л. 149

л. 149 об.

л. 150

л. 150 об.

аВ ркп.: прѣ. бСр. лат. per superbiam — ‘высокомерие’ [Vepřek 2013: 153, сн. 12].
вСр. съгрѣшихъ въ пьꙗнствѣ и в лихихъ сквьрнахъ Sin. slav. 13; ср. лат. per otiosos
fabulos / otiosas fabulas — ‘в празднословии’ [Vepřek 2013: 155, сн. 3]. гСр. renis,
renibus  — ‘почки’ [Vepřek 2013: 157, сн. 11], здесь форма двойственного числа
от жилъ или жило.
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ѿпѹщениꙗа∙ твоѥго∙ то ли по млср҃дию твоѥмѹ∙ молю тѧ
г҃и б҃е мои всемогꙑи да вселиши любовь твою въ мѧ∙  страхъ
твои въста въ мнѣ г҃и∙ каꙗꙁнь и плачь грѣховъ моихъ∙ имени
твоѥго ради г҃и∙ даи же мнѣ памѧть ꙁаповѣдии тво//ихъ∙ по-
моꙁи мнѣ г҃и б҃е мои∙ иꙁмꙑи ѿ лица моѥго грѣхꙑ моꙗ∙
и не ѿврати лица твоѥго ѿ мл҃твꙑ моѥꙗ∙ ни ѿврати мене
ѿ лица твоѥго∙ но ѹкрѣпи мѧ во воли твоѥи∙ наѹчи мѧ
творити волю твою∙ ꙁащити мѧ г҃и б҃е мои ѿ вьсѣхъ грѣхъ
видимꙑхъ и невидимꙑхъ∙ ꙁащити мѧ г҃и б҃е мои ѿ стрѣлъ
летѧщихъ неприѧꙁнинꙑхъ∙ и ѿ ла//ꙗниꙗ дьꙗволѧ∙ не ѡ̈стави
мене г҃и б҃е мои∙ ни ѿстѹпи ѿ мене грѣшнаго раба твоѥго∙
имѧ∙ помоꙁи мнѣ г҃и б҃е мои∙ и сверши въ мнѣ ѹчениѥ
твоѥ∙ и наѹчи мѧ творити волю твою ꙗко тꙑ ѥси ѹчитель
мои въ вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘⹃
мотва 

Молитва 
прп. Макария 
Великого 
Τί σοὶ προσάξω ἢ 
τί ἀνταποδώσω, 
μεγαλόδωρε 
παμβασιλεῦ 
(Leimonos 295, 
с. 241–242; 
Barb. gr. 329, 
л. 40 об.) 

Что ти принесѹ∙ ли что ти въꙁдамъ великодарованиѥ1

цр҃ю∙ щедролюбьче члв҃колюбьче г҃и // ꙗко лѣнѹющасѧ мене
на ѹгожениѥ твоѥ∙ ничтоже сътворьша приведи мѧ на ко-
нець прешедъшаго дн҃е∙ ѡ̈бращениѥ2 сп҃сение дш҃и моѥи
строꙗ∙ млтивъ ми бѹди грѣшьномѹ∙ и ѡ̈бнаженаго3 всего
дѣла блг҃а въстави ѡ̈бѹморенѹю ми дш҃ю∙ иꙁведи ѿ мене
весь помꙑслъ лѹкавꙑи∙ видимаго сего житиꙗ∙ прости моꙗ
съгрѣшениꙗ∙ ѥдинꙑи беꙁъгрѣшне ѥ//же ти съгрѣшихъ
въ нꙑнѣшнии дн҃ь∙ ли въ вѣдѣнии∙ или в невѣдѣнии∙ ли сло-
вомь ли дѣломь∙ или помꙑшлениѥмь тꙑ самъ покрꙑваꙗ
и хранѧ бе҃ственою властью∙ и неиꙁречененꙑмь чл҃вколюбиѥмь
и силою∙ ѡ̈цѣсти б҃е множьство грѣховъ моихъ∙ бл҃говоли г҃и
иꙁбавит мѧ ѿ части лѹкаваго∙ сп҃си мою страстьнѹю
дш҃ю∙ и ѡ̈сѣни мѧ ѥгда придеши въ славѣ не//ѡ̈сѹженьно∙
и нꙑнѣ сонъ ѹснѹти ми створи беꙁъ мечьтаниꙗ несмѹ-
щѣненъ∙ помꙑслъ раба твоѥго съблюди всю сотонинѹ дѣ-
тель ѿжени ѿ мене∙ просвѣти раꙁѹмнѣи ѡ̈чи∙ да не ѹснѹ
въ смр҃ти ан҃гла мирна наставьника и хранителѧ дш҃и и тѣлѹ
посли∙ да иꙁбавить мѧ ѿ врагъ моихъ∙ и ѿ глѹбинꙑ лѹ-

 л. 151

л. 151 об.

 л. 152

л. 152 об.

 л. 153

1великодарованиѥ : великодарованꙑи Син. тип. 47, Син. тип. 48, O.п.I.2, греч.
μεγαλόδωρε. 2add. и Син. тип. 47, Син. тип. 48, O.п.I.2. 3ѡ̈бнаженаго : обнаженому
Син. тип. 47, Син. тип. 48, O.п.I.2, греч. γεγυμνωμένῳ.

аВ ркп. гаплография: ѿпощениꙗ.
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кавьствиꙗ ихъ∙ въстанѹ // с постелѧ моѥꙗ на пѣниѥ твоѥго
бж҃ьства∙ ѥи г҃и послѹшаи мене грѣшнаго и немощьнаго
иꙁволениѥмь и свѣстию∙ дарѹи ми въставшю словесѣмъ
твоимъ поѹчитисѧ∙ ѹнꙑниꙗ бѣсѹ далече створи ѿ мене
ѿгнанѹ бꙑти∙ ан҃глъ твои несоненъ дарѹи ми∙ да бл҃гвл҃ю
имѧ твоѥ прославлѧю∙ да славьлю прстǨѹю бц҃ю мр҃ию∙ иже
дасть // намъ ꙁастѹплениѥ∙ молѧщюсѧа ꙁа нꙑ приими∙ вѣмь
бо ꙗко подражаѥть твоѥ члв҃колюбиѥ∙ молѧщисѧ не пре-
стаѥть∙ тоꙗ ѹбо ꙁастѹплениѥмь∙ и чьстьнаго крта ꙁнамь-
ниѥмь∙ ѹбогѹю ми дш҃ю съблюди∙ іс҃е х҃е б҃е нашь∙ ѧко стǨъ
ѥси и прославленъ∙ въ вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘⹃ 
та∙ г҃и помилѹи∙ м҃∙ та∙ коньчаи вечерню⁘ 
мл҃твꙑ дн҃внꙑꙗ∙ 
млт҃ва въ сѹ∙ по вечерни∙ въскрнию⁘ //

Молитва 
в субботу после 
вечерни
оригинал 
неизвестен

Хвалю тѧ б҃е и славлю тѧ1∙ твою бл҃годарьствѹю бл҃гдть∙ пою
и величаю тѧ г҃и∙ и словлю твою бл҃гостꙑню∙ блгв҃лю превъꙁ-
ношю тѧ престǨꙑи хвалю твоѥ члв҃колюбіѥ∙ ꙗко ѿ берниꙗ
рꙋкою соꙁдалъ мѧ ѥси2∙ ѡ̈дш҃илъ ѥси3 своимь дх҃мь по ѡ̈бо-
раꙁѹ своѥмѹ и по подобию∙ г҃а всеи ꙁемли поставилъ ѥси∙
ꙗко ѡ̈ц҃ь ꙁаповѣдь дарова ми4 хранити ми5 чтотѹ несквер-
ньнѹ // ѡ̈краденъ бꙑхъ съвѣтомь ꙁмиинꙑмь и неродихъ
ѡ̈ч҃е6 ꙁакона твоѥго∙ срамьлѧꙗ7 моѥго ѡ̈бнажѣниꙗ∙ ꙗко пра-
веденъ сꙑи предалъ ѥси въ тлѣниѥ∙ и8 ꙁемли раꙁрѹшитисѧ∙
воꙁрастити ꙁемли9 повелѣлъ ѥси терниѥ и волъчець10 въ пе-
чали мнѣ∙ распространихъ11 въ беꙁаконии12 моихъ∙ прич-
тохъсѧ скотѣхъ13∙ всю плоть мою потопилъ ѥси въ водахъ∙
моѥ ѡ̈бличаѧ // нечестиѥ14∙ не накаꙁа мене ꙗрость гнѣва
твоѥго15∙ иже16 почюхъ гнѣвающа тѧ∙ нъ грѣхꙑ моꙗб,17

л. 153 об.

л. 154

л. 154 об.

л. 155

л. 155 об.

1тѧ : om. F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405. 2соꙁдалъ мѧ ѥси : съꙁдавъ F.п.I.1, F.п.I.73,
Волок. 405. 3ѡ̈дш҃илъ ѥси F.п.I.73 : ѡживилъ мѧ ѥси F.п.I.1, Волок. 405. 4ꙁаповѣдь да-
рова ми F.п.I.73 : ꙁаповѣда ми F.п.I.1, Волок. 405. 5ми : ю F.п.I.73 : om. F.п.I.1, Волок. 405.
6ѡ̈ч҃е : х҃е F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 7срамьлѧꙗ : срамьлѧꙗсѧ F.п.I.1, Волок. 405 :
поꙁнахъ срамъ F.п.I.73. 8и : om. F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405. 9add. ѿ неꙗже ꙁачахсѧ
F.п.I.1, Волок. 405. 10волъчець : осотъ F.п.I.1, Волок. 405. 11распространихъ : распро-
странихъсѧ F.п.I.1, Волок. 405 : ꙁабꙑх ꙗрость твоѥго гнѣва F.п.I.73. 12въ беꙁаконии :
въ беꙁакониихъ F.п.I.1, Волок. 405. 13add. несмꙑсленꙑхъ F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405.
14моѥ ѡ̈бличаѧ нечестиѥ : въсхищаꙗ мѧ ѿ ꙁлаго нечс҃тиꙗ F.п.I.73. 15не накаꙁа мене ꙗрость
гнѣва твоѥго : не ѹбоꙗхъсѧ гнѣва твоѥго F.п.I.73. 16иже : и не F.п.I.1, Волок. 405.
17add. беꙁѹмиѥмь F.п.I.1, Волок. 405.

аВ ркп. диттография: молꙗлѧщюсѧ. бВ ркп. гаплография: мо.
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въꙁърастихъ∙ и беꙁакониꙗ моꙗ1 ѹмножихъ∙  твоѥ стǨоѥ
имѧ г҃и твар твоѥи предахъ∙ твоѥ ѿвергохъ бжтво∙ и беꙁ-
дѹшнѣи твари послѹжихъ2∙ и пакꙑ щедротами твоими3

прекланѧꙗсѧ въ млсрǨдии ꙁрѣти4 не терпѧше ꙁданиѧ си5

ѿ смрǨти6 мѹчима∙ но преклони7 чл҃вколюбно нб҃са∙ ме//не
ради бꙑ чл҃къ ѿ дв҃ꙑ стǨꙑꙗ∙ ꙗкоже писаше моси въ ꙁаконѣ
и прр҃ци твои∙ ѡ̈плеванъ б҃ꙑ и порѹганъ∙ долготерпѧше8

ꙁаѹшенъ и ѡ̈клоснованъ9∙ и на смрǨть ѡ̈сѹженъ на кртѣ
пригвоꙁдитисѧ иꙁволилъ ѥси и вкѹси смрǨти бесмртǨьнꙑи∙
и въскрǨсе тридн҃евно∙ г҃и съвъꙁдвигни10 мене ѡ̈сѹженаго∙
иже подаи жь словеса твоꙗ11∙ ѡ̈чистилъ мѧ ѥси12 ѿ съблаꙁнъ
моихъ // и сн҃ъ славꙑ твоѥѧа створилъ мѧ ѥси∙ ѡ̈тьца тѧ
нарицати сподобилъ мѧ ѥси но пакꙑ престѹпихъ ꙁакона
твоѥго13∙ и грѣхови же рабъ бꙑхъ положилъ ми ѥси покаꙗ-
ние14 и пакꙑ да слеꙁами моими ѡ̈мꙑюсѧ ꙗже приими сп҃се
мои∙ ѡ̈чисти мѧ ѿ сквернъ моихъ съблажнении∙ потокꙑ
слеꙁамъ подаи же ми∙ да ѹгашю ѡ̈гнь вѣчнꙑи15∙ рꙑ//даниѥ
покаꙗниѥ даже ми∙ да плача иꙁбѣгнѹ бѹдѹщаго∙ и въꙁдꙑ-
ханиѥ и ѡ̈бращениѥ ми посли∙ и да плача мѹчениѧ ѹбѣжю∙
въ первоѥ мѧ ѡ̈дѣние ѡ̈дежи∙ въ черътогъ твои приими мѧ∙
идеже гла твои и анг҃лъ твоихъ∙ и праведнꙑхъ16 радꙋютьсѧ∙
пречтаꙗ троице ѥдиносѹщьнаꙗ∙ ѿ славꙑ твоѥꙗ не ѿверꙁи
мене∙ тѧ бо тр҃це чтѹ и кланѧюсѧ∙ тебе слѹжю всѣ//мь
срдǨцемь моимь∙ в вѣкꙑ аминь⁘
мо∙ въ сѹ∙ по вечерни∙ тогоже кюрила грѣшнаго⁘ 

 л. 156

л. 156 об.

 л. 157

л. 157 об.

1моꙗ : om. F.п.I.73. 2add. и твоѥ ст҃ое имѧ прогнѣвах вл҃дко F.п.I.1, Волок. 405.
3твоими : си F.п.I.73. 4въ млсрǨдии ꙁрѣти : великꙑи въ млсрǨдии еси F.п.I.1, Волок. 405 :
імꙑи велиѥ млс҃рдиѥ F.п.I.73. 5не терпѧше ꙁданиѧ си : не терпѧ ꙁрѣти соꙁданиꙗ своего
F.п.I.1, Волок. 405 : ꙁрѣти не терпѧще ꙁданиꙗ си F.п.I.73. 6ѿ смрǨти : ѿ дьꙗвола F.п.I.1,
Волок. 405. 7преклони : преклонь F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405. 8долготерпѧше : om.
F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405. 9ѡ̈клоснованъ : om. F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405.
10съвъꙁдвигни : въꙁдвигни F.п.I.1, Волок. 405 : съвъꙁдвижи F.п.I.73. 11иже подаи жь сло-
веса твоꙗ : на словословиѥ твоѥ F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 12ѡ̈чистилъ мѧ ѥси :
и ѡчисти мѧ F.п.I.1, Волок. 405 : туне очистивъ мѧ F.п.I.73. 13ꙁакона твоѥго : ꙁаповѣдь
твою F.п.I.1, Волок. 405. 14положилъ ми ѥси покаꙗние : тꙑ же г҃и даровалъ ми ѥси по-
каꙗнию времѧ F.п.I.1, Волок. 405. 15да ѹгашю ѡ̈гнь вѣчнꙑи : имиже сподоби мѧ ѹга-
сити огнь вѣчнꙑи F.п.I.73. 16add. ликъ F.п.I.73 : лици F.п.I.1, Волок. 405.

аВ ркп. гаплография: тоѥѧ.
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Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в субботу после 
вечерни

Ги҃ іс҃е х҃е сн҃е бж҃ии∙ многомлтве члв҃колюбьче∙ не хотѧи
съмрǨти грѣшникомъ намъ∙ нъ всѧкꙑми ѡ̈браꙁꙑ ведꙑи
нꙑ къ спс҃ению∙ преꙁрѧи грѣхꙑ∙ покаꙗниꙗ ѡ̈жидаꙗ∙ ѥгоже
ради и ѡ̈1 мнѣ долготерпѣлъ ѥси∙ снабдѧ мѧ по всѧ дн҃и жи-
вота моѥго∙ и все бл҃годѣꙗниѥ подаꙗ моѥ//мѹ недостоѧ-
нею2 млтивъ бо ѥси чл҃вколюбець∙ плоти нашеꙗ ѡ̈бещьникъ
в нюже ѡ̈бълъкъсѧ3∙ всѧ чл҃вкꙑ ѡ̈божи∙ и на первоѥ до-
стоꙗниѥ поꙁва∙ насъ ради и ꙁа наше сп҃сениѥ на кртѣ
пьригвоꙁдисѧ4∙ и въ гробѣ полежа∙ и въскрс҃е трети дн҃ь∙
свободивꙑи держимꙑꙗ въ адѣ праведнꙑхъ дш҃а∙ приꙁри
на смѣрениѥ моѥ∙ и приими вечера сего молѣниѥ // ꙗже не-
достоинѣ всꙑлаю ти∙ ꙗко голѹбь5 поѹчаюсѧ ли ѧко вранъ
неподобнѣ ꙁовꙑи6∙ не хꙑтростию бо словесъ въꙁвꙑшаю гла∙
но горьстью дꙋша иꙁъ глѹбинꙑ срдǨца въꙁдꙑша тобѣ пре-
кланѧю вꙑю и срдǨце∙ тобѣ на колѣнѹ припадаю∙ и рѹцѣ
простираю∙ тꙑ бо свѣси беꙁѹмиѥ моѥ∙ и грѣси мои ѿ тебе
не ѹтаишасѧ вѣси немощь ѥсть//ства моѥго ꙁижителю мои∙
да что принесѹ на ѹгожениѥ твоѥ∙ ли что ти въꙁдамь
вѣчнꙑꙗ жиꙁни подателю∙ но ничтоже не имамъ на ньже
бл҃говолить дх҃ъ твои∙ но не прогнѣваисѧ на мѧ многогл҃ю
предъ тобою∙ ниже ѿрини7 ѿ твоѥго лица неѡ̈пасивъ
ꙗꙁꙑкъ имѹща∙ ни ѹдержи щедротъ твоихъ ѿ раба твоѥго∙
бес твоѥꙗ по//мощи не могѹ ничтоже створити∙ дерꙁаю
ѹмомь бесъпрестани тобѣ молитисѧ∙ и мꙑслью раслабѣвъ
ни часа млтв҃ѣ ѹставихъ8 дх҃мь желаꙗ9 тобѣ прѣдъстоꙗти∙
а тѣломь падаю10 ꙁлѣ въ тнѣ въ ꙁлодѣꙗнихъ11∙ моихъ∙
нъ ги҃ мои г҃и ѿ небꙑтьꙗ въ бꙑтиѥ створивꙑи мѧ∙ ѿ ѹности
же и до сего дн҃е снабдѣвъ мѧ∙ и нꙑнѣ помилѹи мѧ иꙁбави
дш҃ю мою ѿ сѣ//ти вражиꙗ∙ и помꙑслꙑ смѹщающаѧ срдǨца12

л. 158

л. 158 об.

л. 159

л. 159 об.

л. 160

1ѡ̈ : на Син. 235, Сол. 1085/1194. 2недостоѧнею : недостоиньствѹ F.п.I.1, НБУ 5357,
Сол. 1085/1194. 3ѡ̈бълъкъсѧ : ѡдѣѧсѧ НБУ 5357 : одѣсѧ F.п.I.1 : одѣѧвсѧ Сол. 1085/1194.
4пьригвоꙁдисѧ : распѧтьсѧ F.п.I.1, НБУ 5357, Син. 235, Сол. 1085/1194. 5add. нераꙁѹ-
миемь НБУ 5357, F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194. 6add. или ѧко ластовица дробнѣ
щебча а не ꙗко соловеи доброгл҃снѣ слѫха ѡглашаѧ и чл҃кы пѣснми веселѧ НБУ 5357.
7add. мене F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194. 8ѹставихъ : ѡставихъ НБУ 5357, F.п.I.1,
Син. 235, Сол. 1085/1194. 9add. дн҃ь и нощь НБУ 5357, F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194.
10падаю : ниꙁпадаю НБУ 5357, F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194. 11въ тїнѣ въ ꙁлодѣꙗ-
нихъ : въ тинѣ ꙁлодѣꙗнии НБУ 5357, F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194. 12срдǨца F.п.I.1 :
ѿ срдǨца НБУ 5357, Син. 235, Сол. 1085/1194.
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моѥго истреби1∙ ѹтверди ноꙁѣ мои на недвижимѣмь ѡ̈сно-
вании∙ и на твердѣмь твоѥꙗ вѣрꙑ камени∙ да не пораꙁить
бѹрѧ грѣховнаѧ телеснꙑꙗ ми храминꙑ∙ нꙑнѣ2 бѹди ми
стѣна тверъда ѿ лица вражиꙗ∙ положи страхъ твои посрѣдѣа

ѹтробꙑ моѥꙗ∙ да ѿражю долѹ влѣкѹщюю мѧ плоть//скѹю
похоть∙ и ѹкрѣпи мѧ всемощьною десницею твоѥю∙ на не-
видимꙑꙗ и видимꙑꙗ врагꙑ∙ и даи же ми послѣднии ча дн҃е
сего∙ бл҃гобоꙗꙁнено преити3∙ чтьнаго и животворѧщаго крта
твоѥго ꙁнамѣниѥмь∙ ѥгоже всѧ съставꙑ4 дѣмоньскꙑꙗ5 тре-
пещють и потаꙗщесѧ ѿбѣгають∙ и даи же тѣлѹ моѥмꙋ
ложе покоино∙ ѡ̈чима моима льго//къ сонъ∙ и да не ѹснеть
ни въꙁдрѣмлеть6 хранѧи мене анг҃лъ∙ да тѣмь наставлѧѥмъ∙
полѹнощьнꙑꙗ и ꙁаѹтренѧꙗ мл҃твꙑ въꙁдамь тебе∙ просвѣ-
щеномь раꙁѹмомь и ѹмомь неѹклоненомь на всѧкъ дн҃ь
тебѣ ѹгажаꙗ∙ съ всѣми любѧщими тѧ въ истинѹ∙ с нимиже
сподоби мѧ ѡ̈ десною тебе стати∙ млт҃вами пречистǨꙑꙗ ти
мт҃ре∙ влд҃ꙑчца на//шеꙗ бц҃а∙ и силою чтьнаго крта∙ и ст҃аго
въскрǨсѣниꙗ твоѥго∙ ѥгоже неѡ̈сѹженьна7 мѧ сподоби до-
стигнѹти∙ млтью и члв҃ѣколюбиѥмь беꙁначальнаго ти ѡ̈ц҃а∙
с нимьже блг҃нъ ѥси∙ съ прест҃ꙑмь дх҃мь∙ и нꙑнѧ и присно
въ вѣкꙑ вѣкомъ амиⷩ⁘ 
та∙ поклони ∙г҃∙шдꙑ∙ до поѧса∙ гл҃ѧ∙ 
Бе҃ всемогꙑи иꙁбавителю мои∙ не преꙁри мене на тѧ всегда
ѹповающаго⁘ // 
ги҃ помилѹи ∙в҃і∙ а инꙑъ не поминаи∙ но по немонѣ∙ гл҃авъ∙
мл҃твѹ ꙁа крǨестьꙗнꙑ∙ долъженъ бо ѥсть мнихъ ꙁа весь миръ
молитисѧ∙ и створивъ млт҃вѹ∙ тако коньчавъ ѹставъ сии
ѹбогꙑи кюрилъ∙ тако достоить мнихѹ работати бв҃и∙
не тъкмо ꙁа своꙗ молитисѧ бо҃у но и ꙁа чюжаꙗ∙ и ꙁа врагꙑ∙
и не ꙁа ѥдинъ (!) кр҃стьꙗнꙑ∙ но и ꙁа поганꙑѧ∙ да бꙑша

л. 160 об.

 л. 161

л. 161 об.

 л. 162

1истреби : потреби F.п.I.1, Сол. 1085/1194. 2нꙑнѣ : но НБУ 5357, F.п.I.1, Син. 235,
Сол. 1085/1194. 3add. на темнаго искусителѧ въорѹжитисѧ дажь ми F.п.I.1, Сол. 1085/1194 :
на темнаго искѹсителѧ воѡружи мѧ НБУ 5357 : темнаго искусителѧ въодружити ми сѧ
Син. 235. 4съставꙑ : толпꙑ F.п.I.1, НБУ 5357, Син. 235, Сол. 1085/1194 : стльпы Во-
лок. 405. 5дѣмоньскꙑꙗ : бѣсовьскꙑꙗ F.п.I.1, Син. 235, Сол. 1085/1194. 6да не ѹснеть
ни въꙁдрѣмлеть : не въꙁдрѣмлеть НБУ 5357 : не ѹснеть F.п.I.1. 7неѡ̈сѹженьна : не-
осѹженьно Син. 235 : om. F.п.I.1.

аВ ркп.: пострѣдѣ.
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ѡ̈братилисѧ къ бо҃у∙ и на бѣсꙑ да бꙑшаа імъ не створили
пакости⁘ 
мо∙ ӧ грѣсѣхъ къ гд҃ѹ⁘ //

Молитва 
о грехах 
к Господу 
оригинал 
неизвестен

Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти1 съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ
и до нꙑнѣшнѧго ча∙ прости моꙗ всѧ прегрѣшениꙗ2∙ вольнаꙗ3

и невольнаꙗ∙ всѧ ꙗже въ вѣдѣнии и невѣдѣнии∙ ꙗже съгрѣ-
шихъ словомь или дѣломь∙ или помꙑшлениѥмь∙ ѿпѹсти
прости сп҃си мѧ∙ млти твоѥꙗ ради а не дѣлъ моихъ ради г҃и
не поими4 мене грѣшнаго ѿсѹдѹ5 но прѣже смр҃ти всѧ //
ѡ̈чисти грѣхꙑ моꙗ и помилѹи мѧ и иꙁбави ѿ мѹчѣниѧ∙
и ѡ̈деснѹю стоꙗниꙗ сподоби мѧ съ всѣми ѹгодившими
тебѣ ѿ вѣка∙ млт҃вами прѣчтꙑꙗ бц҃а∙ и всѣхъ стǨꙑхъ твоихъ
всегда и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ вѣком⁘
мо∙ въ нелю∙ веръ∙ анг҃лмъ⁘ 

Молитва 
ангелам
оригинал 
неизвестен

Ꙗко первꙑꙗ свѣтлости6∙ пресвѣтьло7 престоꙗще∙ свѣтила
ѡ̈гнеѡ̈браꙁьнаꙗ∙ въ мрацѣ съблажнениꙗ8 ѡ̈бьха//жаѥма9∙
млт҃вами вашими10 ѡ̈ꙁарите ꙗко свѣта треслнч҃ьнаго∙ б҃остѧ-
жаниѥ11 сѹще12 приималища пребогатаꙗ∙ себе13 вамъ нꙑнѣ
предъставихъ14∙ тѧжькꙑи сонъ ѿложивъ15∙ нетъща надежа
покажите∙ ан҃гльскꙑꙗ силꙑ нбс҃ьнꙑꙗ∙ но видѧще дш҃а смѣре-
ниѥ∙ млст҃ивно млтв҃ѹ приимѣте16∙ и не имамъб бо ктомѹ
прилѣплѧющесѧ∙ добродѣтели ѿ него ѹда//лишасѧ∙ дш҃е
нераꙁѹмьствию бесъмрт҃ьнаго сѹщьства вещи∙ плотью же
пекꙑисѧ радѹюсѧ∙ хотѧщюю17 въ пьрьсть вселитисѧ18 по-
чтенѹ въ ѡ̈браꙁъ съꙁдавъшаго скотию жиꙁнь въꙁълюбихъ∙
словеснаго19 причастивъшасѧ достоꙗниꙗ∙ бесловеснаго
стремьлениꙗ повинѹхъсѧ∙ живота моѥго коньць насталъ

л. 162 об.

л. 163

л. 163 об.

л. 164

1ти : пред тобоѧ НБУ 5357. 2прости моꙗ всѧ прегрѣшениꙗ : г҃и молю ти сѧ ѿпусти
всѧ беꙁаконіа НБУ 5357. 3add. моа грѣхи НБУ 5357. 4поими : помѧни НБУ 5357.
5add. грѣшнаго сѫща НБУ 5357. 6Ꙗко первꙑꙗ свѣтлости : Первому свѣту великому
F.п.I.73. 7пресвѣтьло : пресвѣтлаꙗ F.п.I.73. 8съблажнениꙗ : соблажнении F.п.I.73.
9ѡ̈бьхажаѥма : обихожаѥмъ F.п.I.73. 10вашими : си F.п.I.73. 11 б҃остѧжаниѥ : б҃остѧжаниꙗ
F.п.I.1, Волок. 405, F.п.I.73. 12сѹще : сѹща F.п.I.1, Волок. 405. 13себе : се бо F.п.I.1,
Волок. 405, F.п.I.73. 14предъставихъ : предъстахъ F.п.I.1, Волок. 405, F.п.I.73. 15ѿло-
живъ : ѿгнавша F.п.I.1, Волок. 405 : ѿженѣте F.п.I.73. 16приимѣте : творите F.п.I.73.
17хотѧщюю : хотѧщею F.п.I.1, Волок. 405 : хотѧще F.п.I.73. 18вселитисѧ : представитисѧ
F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 19add. въꙁлюбивши F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73.

аВ ркп.: даша. бВ ркп. гаплография: не имъ (ср. не имамъ F.п.I.1, Волок. 405).
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ѥсть∙ и ꙁлꙑхъ ѡ̈греновениꙗ1 не створи//хъ∙ сего ради при-
падаю молѧсѧ∙ вашего млср҃диꙗ просѧ арх҃англъ множьство
бесплотнꙑхъ анг҃льстии чини ѡ̈гнѧ геѡ̈ньскаго мѧ иꙁбавите∙
ѿ стртии ми въꙁдержѧтисѧ∙ помолитесѧ власти чини ст҃ии∙
покорите мѧ ꙁакономь бе҃ственꙑмь∙ силꙑ вꙑшьнѧꙗ створите
мѧ сильна∙ на врагꙑ2 невидимꙑꙗ∙ мл҃твами вашими и ѹвѣт-
лива ѹстро//ите3 мѧ нꙑнѣ ꙁижителеви ꙗко4 хощеть члвч҃ь-
скаго покаѧниѧ∙ имьже плотью члвк҃ъ бꙑвъ5∙ спс҃ъшихъсѧ
ликъ причти мѧ6 ∙ михаиле и гавриле7 архистратига∙ неѹга-
сающаго мѧ пламене иꙁбавита∙ ꙗко ꙁастꙋпника мирѹ бес-
плотна∙ начала власти и гь҃ства ∙ не ѿрините мене недостои-
нагоа∙ к вамъ бо ѡ̈каненꙑи прибѣгохъ∙ ꙗко къ ꙁастѹпникъмъ
сѹщимъ беспло//тнꙑмъ∙ потапающе срдц҃е моѥ8 ∙ ѿ работꙑ
льстиваго мѧ иꙁбавите∙ васъ бо стѧжахомъ ꙁастѹпникꙑ
къ б҃ѹ∙ и ходатаꙗ ан҃глꙑ∙ томѹ подобаѥть слава и хвалениѥ
въ вѣкꙑ аминь⁘
мо∙ въ нелю∙ по верни∙ недостоинаго кюрила⁘ 

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в воскресенье 
после вечерни

Блгв҃лю тѧ ги҃ бе҃ мои∙ и пѣниѥ недостоино приношю ти
иꙁ ѹстъ скверненъ∙ и ѿ срдцǨа нечта прославлѧю имѧ // стǨоѥ
твоѥ∙ ꙗко ѡ̈ мнѣ грѣшнѣмь всегда печешисѧ и долготер-
пиши ѡ̈жидаꙗ моѥго покаꙗниꙗ∙ аꙁъ же присно прогнѣваю
тѧ прѣстѹпаꙗ бе҃ственꙑꙗ9 твоꙗ ꙁаповѣди∙ и что рекѹ предъ
славою твоѥю ги҃ тꙑ бо свѣси беꙁѹмиѥ моѥ∙ и грѣси мои
ѿ тебе не ѹтаишасѧ∙ и нꙑнѣ10 не ѿверꙁи мене ѿ лица твоѥго∙
нечтѣ ѹстьнѣ имѹща∙ и деръꙁающа на словосло//виѥ
твоѥго бжтва и вечернюю нꙑнѧ млт҃вѹ к тебе приносѧща∙
ѥгоже всѧко дꙑханиѥ и всѧ тварь съ страхомь славить∙ ꙗко
ѿ тебе всѧко дꙑханиѥ и даниѥ11 блг҃о подаваѥтьсѧ∙ ѥи г҃и
б҃е мои примꙑи грѣхꙑ всего мира и моꙗ бещисльнꙑꙗ и несвѣ-

л. 164 об.

 л. 165

л. 165 об.

 л. 166

л. 166 об.

1ѡ̈греновениꙗ : ѿгреновеньꙗ F.п.I.73 : ѿвержениꙗ F.п.I.1, Волок. 405. 2врагꙑ : врага
видимаго и невидимаго F.п.I.1, Волок. 405 : add. видимꙑꙗ F.п.I.73. 3ѹстроите : ѹсвоите
F.п.I.73 : створисте F.п.I.1, Волок. 405. 4ꙗко : имже F.п.I.73. 5имьже плотью члвк҃ъ бꙑвъ :
на ньже приводѧ нꙑ члв҃къ бꙑсть F.п.I.73. 6спс҃ъшихъсѧ ликъ причти мѧ : въ сп҃съшихсѧ
ликомь мѧ причти F.п.I.1 : въ сп҃съшихсѧ ликом причтити F.п.I.73 : съ сп҃съшимсѧ ликомь
причтити Волок. 405. 7add. анг҃мъ началнаꙗ F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 8пота-
пающе срдц҃е моѥ : om. F.п.I.1, Волок. 405. 9бе҃ственꙑꙗ : om. Син. 325, F.п.I.1. 10нꙑнѣ :
om. F.п.I.1. 11дꙑханиѥ и даниѥ : дыхание НБУ 5357 : даниѥ F.п.I.1, Син. 235.

аВ ркп.: мене ненедостоинаго.
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домаꙗ беꙁакониꙗ потреби в послѣднии ча прешедъшаго1 дн҃е
сего∙ ѿ сѹѥтꙑ въꙁъбренѹвша2∙ и твоѥ//ꙗ помощи и ꙁас-
тꙋплѣниѧ вꙁискающаго3∙ твоѥ бо неисповѣдимоѥ чл҃вколю-
биѥ∙ иже и въ ѥдинѹю на ∙і҃∙ годинѹ4 пришедъшаго
приꙗтъ5∙ и равна створилъ ѥси всего дн҃е трѹдꙑ понесъ-
шихъ∙ и мене такоже приими не сего тъкмо ѥдиного дн҃е
лѣностию иꙁнѹрьша6∙ нъ и все врѣмѧ живота моѥго праꙁдь-
нолюбьно прѣбꙑвающа и дѣла дх҃вьнаго ни//колиже не створша
ни ѡ̈сѹди7 мене вл҃дко ꙗко и преже ꙁъванꙑхъ8 на твою ве-
черю∙ и ѿрекъшихъсѧ своимь жьстосрдǨиѥмь∙ нъ вꙁищи
мене на житиистѣмь распѹтии блѹдѧщаго и твоѥꙗа дш҃е-
кормьнꙑꙗ вечерѧ9 желающаго∙ се бо и дн҃ь ѹже прекло-
нилъсѧ ѥсть∙ и слн҃це вечерню варѧѥть годинѹ∙ и мѹдрии
своꙗ свѣтильникꙑ готовѧть∙ да полѹно//щи пришедъшю ти
съ собою въведеши ꙗ в черътъгъ црьства нбсн҃аго10∙ ѥгоже
и мене причастьника створи∙ не поминаꙗ моихъ грѣховъ
множьство∙ но ѡ̈бꙑчнею си млтию помиловавъ∙ не даи же
въ смр҃ти ѹсънѹти ми∙ но ѹтверди ѹдꙑ телесе моѥго ꙗже
раслабихъ грѣхомь∙ ѹкрѣпи дш҃ю мою колѣблющюсѧ нечаꙗ-
ниѥмь∙ и ѿжени помꙑслꙑ сквернꙑꙗ∙ ѿ // срд҃ца моѥго∙ и про-
свѣти ми ѹмъ∙ иже ѡ̈мрачихъсѧ ꙁълꙑмь похотѣниѥмь11

да и нощьнꙑꙗ млт҃вꙑ въꙁдамь тебѣ∙ ги҃ іс҃е хе҃ приклони ѹхо
твоѥ къ молѣнию моѥмѹ∙ и ѿпѹсти вьсѧ грѣхꙑ моꙗ∙
конець блг҃ъ дарѹи мьнѣ∙ и тако мѧ ѿпѹсти ѿ телесе
моѥгоб∙ анг҃ла мирна подаи же ми∙ ѿ въꙁдѹшнꙑхъ кнѧꙁь12

иꙁъбавлѧюща мѧ∙ молтв҃ами и молѣни//ѥмь прѣстǨꙑꙗ бц҃а
и ст҃ꙑхъв нбсн҃ꙑхъ силъ∙ михаила и гаврила∙ ѹрила∙ и ра-
фаила∙ и всѣхъ ст҃ꙑхъ твоихъ∙ ѿ вѣка ѹгодившихъ ти ꙗко
бл҃гнъ ѥси всегда∙ съ ѡ̈цьмь и ст҃ꙑмь дх҃мь∙ въ бесконечь-

л. 167

л. 167 об.

л. 168

л. 168 об.

л. 169

1прешедъшаго : om. F.п.I.1. 2въꙁъбренѹвша : въꙁбнувша НБУ 5357, Хлуд. 3 : въꙁбра-
нивша Zogr. 132, Сол. 1085/1194 : въꙁвратившасѧ F.п.I.1. 3вꙁискающаго : вꙁискавша
F.п.I.1. 4въ ѥдинѹю на ∙і҃∙ годинѹ : въ единадесѧтыи ча Zogr. 132. 5приꙗтъ : приимъ
F.п.I.1 : приꙗ Хлуд. 3. 6иꙁнѹрьша : иꙁнѹривша F.п.I.1, Zogr. 132, НБУ 5357. 7ни ѡ̈сѹди :
не остави F.п.I.1. 8ꙁъванꙑхъ : иꙁбранꙑхъ F.п.I.1. 9вечерѧ : пища F.п.I.2, Хлуд. 3.
10црьства нбсн҃аго : нб҃снꙑи F.п.I.1, Сол. 802/912. 11похотѣниѥмь : ѹнꙑниѥмь F.п.I.1.
12кнѧꙁь : бѣсовъ F.п.I.1, Сол. 1085/1194, Хлуд. 3.

аВ ркп. гаплография: твоѥ. бВ ркп. гаплография: мого. вВ ркп. гаплография:
ст҃ꙑ.
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нꙑꙗ вѣкꙑ аминь⁘ та∙ поклонисѧ ∙г҃∙шдꙑ до ꙁемлѧ∙ гл҃ѧ се∙
Моꙗ многꙑꙗ грѣхꙑ∙ своимь млсрд҃иѥмь ѡ̈чистивъ поми-
лѹи и сп҃си мѧ⁘
млт҃ва∙ въ понельникъ веръ∙ прд҃тчи⁘ //

Молитва 
Предтече 
оригинал 
неизвестен 

Отъ пᲂустаго мѧ жтиꙗ исходѧща1∙ къ тебѣ прибѣгаю рабъ
твои2∙ твоѥꙗ мл҃ти прошю∙ не преꙁьри прр҃че и прд҃тче∙
ѡ̈скверненꙑи3 простираю рѹцѣ мои∙ не ѿрини мене страти
точаща4∙ нъ тихою млтию си5∙ на мѧ мл҃тивно6 приꙁри∙ себе
страǨстьми ѡ̈скверьнихъ смꙑслъ7∙ и8 преже9 ѥстьство по-
гѹбихъ10∙ врага свѣщевающаго11 послѹшахъ∙ гла ба҃ моѥго
ѡ̈слѹшахъсѧ∙ ѡ̈бра//ꙁа добротѹ ѡ̈мрачихъ∙ и пьрьсть
на нь въставихъ12∙ сего ради молю ти сѧ пртче∙ и припадаꙗ
ꙁовѹ съ слеꙁами молебникъ ми теплꙑи ꙗвисѧ∙ къ хꙋ спсǨѹ
и ꙁижителю достоинꙑми13 плодꙑ покаꙗниꙗ∙ ѹмилениѥ
нꙑнѣ мл҃твами14∙ и малоѥ въꙁдꙑханиѥ моѥ приими∙ рѹкѹ
мӧею15 въꙁдѣниѥ исправи въ дн҃ь ѡ̈сѹжениѧ ꙁастѹпи16∙
сѹдью млтива ми створи∙ тѧ // бо имамъ ꙁастѹпьника
моѥго∙ и молю ꙗко помощьника и надежю къ б҃ѹ∙ простри
ми рѹкѹ рабѹ своѥмѹ∙ ха҃ ба҃ моѥго крс҃тившюю∙ ѹжа-
саюсѧ и трепещю бѹдѹщаго сѹдища17∙ нъ подъ твою
млть18 простираю к тебѣ ѡ̈чи мои не ѿрини раба своѥго
крт҃лю∙ всемощьнꙑми19 млвми иꙁбави мѧ ѿ ꙁлꙑхъ присно
ѡ̈держѧщихъ мѧ∙ пѣм бдѧщю20 створи∙ славти х҃а ѥгоже
кртилъ // ѥси∙ томѹ подобаѥть всѧка чть и хвалениѥ
въ вѣкꙑ аминь⁘
мл҃тва∙ въ понелни∙ по верни кюрила мниха многогрѣшна ⁘

л. 169 об.

 л. 170

л. 170 об.

 л. 171

1Отъ пᲂустаго мѧ жтиꙗ исходѧща : Пустъ бꙑвъ и нищь добродѣтели F.п.I.73. 2рабъ
твои : иоане прр҃че и прдт҃че F.п.I.73. 3ѡ̈скверненꙑи : осквернена F.п.I.1 : оскверньнѣи
F.п.I.73. 4страти точаща : стратнаго F.п.I.1, F.п.I.73, Волок. 405. 5нъ тихою млтию
си : om. F.п.I.73. 6мл҃тивно : члвколюбнѣ F.п.I.1, Волок. 405. 7себе страǨстьми ѡ̈скверь-
нихъ смꙑслъ : се бо сластми осквернихъ смꙑслъ F.п.I.1, Волок. 405 : се стрс҃тии и дш҃вную
красоту омрачихъ F.п.I.73. 8add. помꙑслихъ прежнеѥ/прежнѧѧ владꙑчьства F.п.I.1, Во-
лок. 405. 9преже : прежнеѥ F.п.I.1, F.п.I.73. 10ѥстьство погѹбихъ : om. F.п.I.1, Волок. 405.
11add. ꙁло ми F.п.I.73. 12въставихъ : поставихъ F.п.I.73. 13достоинꙑми : достоинꙑꙗ F.п.I.1 :
достоинꙑꙗ ми F.п.I.73. 14ѹмилениѥ нꙑнѣ мл҃твами : ѹмиленꙑꙗ ми мл҃твꙑ F.п.I.1,
Волок. 405 : млт҃вами ти сподоби принести и ѹмиленѣ F.п.I.73. 15моею : om. F.п.I.73.
16въ дн҃ь ѡ̈сѹжениѧ ꙁастѹпи : въ дн҃ь ѡсужениꙗ ꙁастѹпника моѥго F.п.I.1 : въ дн҃ь осѹ-
женьꙗ иꙁбави Волок. 405. 17сѹдища : суда F.п.I.73. 18add. прибѣгохъ F.п.I.73. 19все-
мощьнꙑми : всенощьнꙑми F.п.I.1, Волок. 405. 20бдѧщю : бдѧщи F.п.I.73.
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Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в понедельник 
после вечерни

Влд҃ко г҃и всеꙗ видимꙑꙗ и невидимꙑꙗ твари съдѣтелю∙ б҃е
силъ вѣкомъ творьче∙ сътворивꙑи времена и лѣ∙ иꙁмѣривꙑи
дн҃ь и нощь1 часꙑ2 раꙁлѹчивꙑи свѣтъ ѿ тмꙑ3∙ и видѣвъ
свѣтъ ꙗко добро и бꙑ вечеръ∙ ѥгожеа и мене смѣренаго спо-
добилъ ѥси видѣ//ти4 и достигнѹти до послѣднѧго ча и5 дн҃е
сего∙ въ ньже вечернюю слѹжьбѹ всꙑлаю ти∙ исправи
млт҃вѹ мою ꙗко и кадило предъ тобою∙ ѹтверди ноꙁѣ мои
въ ꙁаповѣдехъ твоихъ∙ и рѹкѹ моѥю въꙁдѣниѥ ѡ̈с҃ти∙
ѡ̈чти ѹста моꙗ словесъ твоихъ чтотою∙ вложи страхъ
твои въ ср҃дце моѥ∙ покрꙑи дш҃ю мою сѣнью ст҃го твоѥго
дх҃а∙ ѹмр҃тви6 ѹдꙑ моꙗ на ꙁемли7 // на ꙁло подвиꙁающаꙗсѧ8∙
и не ѡ̈стави мене беꙁъ твоѥго9 ꙁастѹплѣниꙗ тꙑ бо свѣси
немощь ѥстьства моѥго10 ꙗко и хѹже паѹчинꙑ ѡ̈брѣта-
юсѧ∙ къ твоѥмѹ ѹгожению∙ ги҃ іс҃е хе҃ сн҃е бж҃ии пребл҃гꙑи
ги҃∙ помоꙁи моѥи хѹдости рекꙑи бо҃словѣснꙑми11 ѹстꙑ сво-
ими вꙁови мѧ иꙁбавлю тѧ∙ и нꙑнѣ ꙁовѹ и въпию непре-
стаѧ12 не предаи же мене желанию сотонинѹ // да не бѹдѹ
причастьникъ пагѹбѣ да не ꙁатворить13 ѹстъ моихъ ѿ сло-
вословиꙗ твоѥго∙ и да не ѡ̈станѹ14 в радость врагѹ∙ и по-
хвалитьсѧ ѡ̈ мнѣ гл҃ѧ кдѣ ѥсть бъ҃ твои∙ тꙑ бо ѥси б҃ъ мои∙
имѣѧ пѹчинѹ члв҃колюбиꙗ∙ и не ѿлѹчаꙗсѧ николижеб

ѿ своихъ рабъ∙ но дарѹи прошениѥ любѧщимъ тѧ∙ приими
г҃и молѣниѥ моѥ сего часа15∙ да и на всѧкъ дн҃ь и часъ при-
ношю // ти пѣниѥ∙ да на вьсѧкъ дн҃ь и ча16 каꙗсѧ ѡ̈ преже-
мимошедъшихъ дн҃ехъ живота17 моѥго∙ в нѧже ѹподо-
бихъсѧ нераꙁѹмнꙑмъ скотомъ∙ ꙗдениѥмь и питьѥмь18∙
и всѣми похотьми скверънꙑми∙ имиже далече бꙑхъ ѿ тебе

л. 171 об.

л. 172

л. 172 об.

л. 173

1дн҃ь и нощь : дн҃и и нощи НБУ 5357, Хлуд. 3, F.п.I.1. 2часꙑ : часми Хлуд. 3, F.п.I.1,
Сол. 1085/1194. 3раꙁлѹчивꙑи свѣтъ ѿ тмꙑ : om. Хлуд. 3, F.п.I.2. 4видѣти : om. НБУ 5357,
F.п.I.1, Zogr. 132, Сол. 1085/1194. 5и : om. Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357, Волок. 405,
Сол. 1085/1194. 6ѹмр҃тви : ѹтвръди Zogr. 132, Сол. 1085/1194. 7на ꙁемли : om. Zogr. 132,
Хлуд. 3, F.п.I.1, НБУ 5357, Волок. 405, Сол. 1085/1194. 8подвиꙁающаꙗсѧ : движащаꙗсѧ
F.п.I.1. 9твоѥго : твоѥꙗ помощи и F.п.I.1. 10ѥстьства моѥго : мою Хлуд. 3, F.п.I.2.
11бо҃словѣснꙑми : словесными Zogr. 132 : om. F.п.I.1, Сол. 1085/1194. 12непрестаѧ : не-
престанно F.п.I.1, Сол. 802/912. 13ꙁатворить : ꙁатворю F.п.I.1. 14ѡ̈станѹ : бѹдѹ Хлуд. 3,
F.п.I.2. 15сего часа : въ час сии F.п.I.1. 16да на вьсѧкъ дн҃ь и ча : om. Zogr. 132, F.п.I.1,
НБУ 5357, Хлуд. 3, Волок. 405, Сол. 1085/1194. 17живота : житиꙗ Хлуд. 3, F.п.I.2.
18питьѥмь : пиꙗнествомь НБУ 5357.

аВ ркп. диттография: ѥгооже. бВ ркп. диттография: нииколиже.
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съꙁданиѥ1 сꙑ рѹкѹ твоѥю и тварь2∙ врагѹ поработихъсѧ
иже и до нꙑнѣ ꙁлохитриѥмь крадеть мѧ∙ хотѧ мѧ потопити
въ глѹбинѣ // грѣховнѣи3∙ варивъ ꙁастѹплѣниѥ моѥ∙ и рци
дш҃и моѥи спс҃ениѥ твоѥ ѥсмь аꙁъ∙ да исповѣдѧть ѹста
моꙗ множьство млти твоѥꙗ∙ ꙗко помилова и сп҃се мене
грѣшника4∙ и въсхвалю имѧ твоѥ въ вѣкꙑ∙ и тако мѧ ѿпѹ-
сти ѿ телесе моѥго∙ анг҃льскꙑмь ꙁастѹплѣниѥмь ѡ̈гражаѧ5

дш҃ю мою∙ и проводи неискѹснѹ ѿ ꙁлꙑхъ мꙑтарь∙ присѣдѧ-
щихъ6 ѹ вратъ не//бѣснꙑхъ∙ да и деснꙑꙗ ти странꙑ7 при-
частьникъ бѹдѹ∙ съ всѣми ѹгодившими ти8∙ мл҃твами
и молѣниѥмь прѣчтꙑꙗ бц҃а и ст҃го прр҃ка и пр҃дътеча и кр҃тлѧ
твоѥго иѡ̈ана∙ и всѣхъ стǨꙑхъ твоихъ∙ ꙗко блг҃нъ ѥси и про-
славленъ съ ѡ̈ц҃ьмь и съ ст҃ꙑмь дхм҃ь и нꙑнѧ и присно∙
въ вѣ⁘ 
та∙ поклонисѧ ∙г҃∙ шдꙑ∙ гл҃ѧ се∙ 
Многомлтве г҃и∙ не погᲂуби мене съ беꙁаконии моими∙
нъ даи // же ми ѿпᲂустъ грѣховъ⁘ 
а ꙁа инꙑхъ нꙑнѣ не кланѧисѧ∙ но по мефимонѣ∙ гл҃въ млт҃вѹ
ꙁа крьꙗнꙑ∙ та∙ кланѧисѧ ꙁа прежеписанꙑꙗ по ꙁауни⁘
мо∙ въ върни∙ по вер∙ никоѣ⁘

Молитва 
свт. Николаю 
оригинал 
неизвестен

Ꙗко тепла въ бѣдахъ помощьника молю9∙ треблж҃не николаѥ
себе привожю ти10 ѡ̈сꙋжена многꙑми грѣхꙑ ѹꙗꙁвлена11

въ полѹнощи припадаю ти въ мл҃твахъ∙ и въ бдѣниихъ мо-
лѧщасѧ∙ мл҃тивнѣи ми ѹши // приклони12∙ и гла молениꙗ
моѥго внѹши∙ се бо мѧ страти моꙗ плотьскꙑѧ мѹчаще
вѧꙁаша плѣнена13∙ нъ ꙗкоже ѿ страти14 иꙁбавилъ ѥси при-
шедъшаꙗ воѥводꙑ блаже∙ ꙗкоже въ снѣ цреви прѣдъсталъ
ѥси∙ и ѿ темница неповиненꙑꙗ иꙁвелъ ѥси∙ такоже и мене
свѧꙁана стратьми15∙ и ѡ̈держѧниѧ ѡ̈нѣхъ скоро иꙁмѣни16∙

л. 173 об.

 л. 174

л. 174 об.

 л. 175

1съꙁданиѥ : ꙁданиѥ Хлуд. 3, F.п.I.2 : тварь F.п.I.1. 2тварь : om. F.п.I.1. 3add. но
F.п.I.1. 4грѣшника : грѣшнаго Zogr. 132, Хлуд. 3. 5ѡ̈гражаѧ : огради F.п.I.1. 6присѣдѧ-
щихъ : сущихъ F.п.I.1. 7странꙑ : рѫкы Zogr. 132. 8add. ѿ вѣка F.п.I.1, Zogr. 132. 9add.
тѧ F.п.I.1 : тебе F.п.I.73. 10себе привожю ти : om. F.п.I.73. 11ѡ̈сужена многꙑми грѣхꙑ
ѹꙗꙁвлена : осуженꙑмѹ ꙗꙁвенꙑими многꙑми грѣхи F.п.I.73. 12въ полѹнощи припадаю ти
въ мл҃твахъ∙ и въ бдѣниихъ молѧщасѧ∙ мл҃тивнѣи ми ѹши приклони : аꙁъ оканьнꙑи припа-
даю ти молѧсѧ млс҃твнѣи ми ѹши приклони F.п.I.73. 13се бо мѧ страти моꙗ плотьскꙑѧ
мѹчаще вѧꙁаша плѣнена : се бо ѿ врагъ невидимꙑхъ плѣненъ и ѹꙁами грѣховъ моих
свѧꙁанъ бꙑхъ F.п.I.73. 14ѿ страти : ѿ смр҃ти F.п.I.1, Син. тип. 48, F.п.I.73. 15свѧꙁана
стратьми : om. F.п.I.73. 16и ѡ̈держѧниѧ ѡ̈нѣхъ скоро иꙁмѣни : и обдержѧниꙗ онѣхъ ѹскори
Син. тип. 48 : одержаниꙗ ꙁолъ грѣховнꙑхъ иꙁбави F.п.I.73.
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ѹскори иꙁбавити мѧ молю ти сѧ1 // многоплѣньнꙑхъ2 сѣтии
ꙁмиинъ∙ ꙗко иꙁбавлѧѥши к тебѣ прибѣгающаꙗ∙ ѿ врагъ ви-
димꙑхъ и невидимꙑхъ∙ и подаѥши помощь н҃бснꙋю3∙ ꙗко
пастꙑрь4 млтвꙑи∙ ѿ горъдаго5 мѧ ꙁвѣри нꙑнѣ6 исхꙑти∙
ꙗкоже три воѥводꙑ первѣѥ тр҃ци бꙑша слѹжители∙
и млтв҃ꙑ творѧ к неи∙ варивъ7 востави мѧ ѿ глѹбинꙑ съгрѣ-
шении моихъ николаѥ∙ ꙁастѹпи мѧ въ дн҃ь стра//шнꙑи∙
и ѿ мѹкꙑ мѧ ѡ̈ч҃е иꙁми∙  свободи мѧ ѿ тмꙑ несвѣтѧ-
щаꙗ8∙ и ѿ скрежета ꙁѹбнаго ѡ̈ч҃е николаѥ9∙ да побѣдить
множьство щедротъ твоихъ съблаꙁнъ моихъ беꙁдьнѹ10∙
тъгда ѡ̈брѧщю тѧ ѡ̈ч҃е помощьника∙ иꙁбавлѧющаго мѧ ѿ
напасти видимꙑхъ врагъ моихъ и невидимꙑхъ11∙ ст҃лѧ млт҃ва-
ми ицѣли∙ иꙁбави мѧ х҃е и дарѹи ми12 влд҃ко13 твою млть
и ѥсть//ствомь сꙑи млтивꙑи б҃ъ14 ѿ всѧкого мѧ иꙁбави кова15

млт҃вами16 твоѥѧ мт҃ре∙ ѿ мѹкꙑ страшнꙑꙗ иꙁбави мѧ∙ свѣси
бо моѧ съгрѣшениꙗ многаꙗ∙ нъ сиꙗ ѡ̈цѣст блг҃ꙑи стǨъ стǨъ
стǨъ ѥси въ вѣкꙑ ами⁘
млт҃ва∙ въ тъже вечеръ къ ст҃ѣи бц҃и⁘ 

Молитва 
Богородице 
оригинал 
неизвестен

Благо црѧ блг҃аꙗ мт҃и приꙁри на раба си млтивно∙ помощь-
нѹю ми рꙋкѹ простри∙ и сътренаго мѧ ѿ страти // въꙁведи∙
рꙑдаꙗ слеꙁами17 въпию ти члв҃колюбиваѧ въньми18 и спс҃и
мѧ∙ въꙁвести ѡ̈чию не смѣю∙ ꙗко весь ѥсмь въ грѣсѣхъ∙
млтиваꙗ гж҃е мт҃и сѹщи19 млть свою простьри на мѧ живо-
давьца рожеши мр҃твꙑмъ∙ ѿ мр҃твости мѧ иꙁбави ꙁлꙑѧ∙ вла-
дѣющиꙗ всѣмь ꙁданиѥмь20∙ мчт҃льства мѧ иꙁбави лютꙑхъ∙
щитъ ми подаи же твоѥꙗ силꙑ стрѣла ѹстрѣлѧѥ//ть мѧ вра-
жиꙗ∙ да ѹлѹчю ѡ̈ставлѣниѥ ꙁлꙑхъ∙ прибѣгаꙗ21 къ блго҃сти

л. 175 об.

л. 176

л. 176 об.

л. 177

л. 177 об.

1ѹскори иꙁбавити мѧ молю ти сѧ : иꙁбави молюсѧ Син. тип. 48 : om. F.п.I.73.
2многоплѣньнꙑхъ : многосплетенꙑхъ F.п.I.1, Син. тип. 48, F.п.I.73. 3 н҃бснꙋю : бж҃ственую
F.п.I.1, Син. тип. 48, F.п.I.73. 4пастꙑрь : пастухъ F.п.I.1. 5горъдаго : горкаго F.п.I.1.
6нꙑнѣ : om. F.п.I.1. 7варивъ : приди F.п.I.1. 8несвѣтѧщаꙗ : несвѣтимꙑꙗ F.п.I.1. 9ѡ̈ч҃е
николаѥ : ст҃лю F.п.I.1. 10add. ѥгда хощет мѧ судити ꙁижитель испꙑтаꙗ ꙁолъ моихъ мно-
жество F.п.I.1, Син. тип. 48, F.п.I.73. 11ѿ напасти видимꙑхъ врагъ моихъ и невидимꙑхъ :
ѿ мукꙑ F.п.I.73. 12дарѹи ми : покажи F.п.I.1, Син. тип. 48 : покажи на мнѣ F.п.I.73.
13влд҃ко : оч҃е никола F.п.I.1, Син. тип. 48 : om. F.п.I.73. 14твою млть и ѥстьствомь сꙑи
млтивꙑи б҃ъ : твоими мл҃твами къ б҃у F.п.I.1, Син. тип. 48 : твою мл҃сть естьствомь сꙑи
мл҃стивъ F.п.I.73. 15add. бѣсовъ х҃е б҃е мои F.п.I.1. 16млт҃вами : молбами F.п.I.1. 17сле-
ꙁами : съ слеꙁами F.п.I.1, Рум. 327, Луцк. 18въньми : преꙁри Рум. 327, Луцк. 19add. бо҃у
F.п.I.1, Рум. 327. 20ꙁданиѥмь : иꙁбавлениемь F.п.I.1, Рум. 327, Луцк. 21прибѣгаꙗ : прибѣ-
гаю F.п.I.1, Рум. 327, Луцк.
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твоѥи∙ лежаща мѧ1 ꙗко мрт҃ва ѡ̈каньна ѿ стратии въꙁведи
блг҃аꙗ∙ словеса преꙁрѣхъ твоѥго сн҃а∙ иже мирѹ исходатаицю2

створи3 тѧ4 да не ѡ̈долѣѥть моꙗ ꙁлоба5∙ блг҃ꙑхъ твоихъ
множьствѹ блг҃аꙗ6∙ нощь ѡ̈бѧтъ мѧ глѹбокаꙗ ст҃растии∙
но тꙑ мѧ ѡ̈свѣти свѣтомь твоимь7 чюжа створи мѧ //
ѿ страсти дв҃о∙ и приближи ѥдиномѹ8 сн҃ѹ твоѥмѹ∙ не ѹпо-
вахомъ инъде препѣтаꙗ∙ раꙁвѣ тебе ѹпованиѥ дьржѧвно∙
ѡ̈бѧтъ мѧ вода дш҃а моѥѧ9∙ ꙁапѧхъсѧ сквернꙑми помꙑшле-
нии лѣнѧсѧ вꙁираю своихъ ꙁълъ∙ радѹꙗсѧ и ѡ̈ ѹповании
к тебѣ чтаꙗ10∙ тѧ бо ꙁастꙋпницю имамъ11 и ѡ̈чищениѥ∙ к тебѣ
прибѣгаю мт҃и бж҃иꙗ∙ нищь и ѹбогъ ѥсмь аꙁъ12∙ съхрани мѧ //
множьствомь си13 щедротъ∙ горъдаго сътри врага14∙ хотѧ-
щаго присно15 мѧ пожрѣти16∙ просвѣти раꙁѹмнѣи мои ѡ̈чи∙
съ всѣмь ѹмомь17 пѣти тѧ съглано∙ радѹисѧ ꙁовѹ ти18

гламь гаврилемь∙ радость твою ѡ̈бнови на мнѣ19∙ пою
и въспою тѧ∙ помощьницю бц҃ю∙ стѣнѹ нераꙁрѹшимꙋ20

ꙗко исходатаицю21 блго҃приꙗтнѹ бѹ҃ млт҃вꙑ приими и томѹ
донеси22 ѥ//мѹже лѣпо ѥсть покланѧниѥ∙ и нꙑнѧ и присно⁘
мо∙ въ вторни∙ по верени∙ къ ст҃ѣи∙ бц҃и∙ недостоинаго кю-
рила⁘ 

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
во вторник 
после вечерни

Въ твоѥ ꙁастᲂуплениѥ∙ и крѣпкᲂую помощь∙ нꙑнѧ прибѣ-
гохъ пречтаꙗ гж҃е бц҃е∙ иного23 бо раꙁвѣ тебе прибѣжища
не имѣю24 ѡ̈каненꙑи аꙁъ весь бо ѥсмь скверненъ∙ не съхра-
нихъ ꙁаповѣди сн҃а твоѥго и ба҃ моѥго25∙ да тѣмь ни на // нб҃о

 л. 178

л. 178 об.

 л. 179

л. 179 об.

1лежаща мѧ : лежащю ми Рум. 327, Луцк. 2исходатаицю : сходатаицю F.п.I.1 : хода-
таицю постави и Рум. 327, Луцк. 3створи : смири Рум. 327, Луцк. 4тѧ : мѧ F.п.I.1, Рум. 327,
Луцк. 5моꙗ ꙁлоба : множьство ꙁолъ F.п.I.1 : беꙁаконии моихъ множество ꙁлꙑхъ Рум. 327 :
множьство ꙁлꙑхъ моихъ Луцк. 6блг҃ꙑхъ твоихъ множьствѹ блг҃аꙗ : бл҃гꙑхъ его множьствѹ
Рум. 327, Луцк. 7но тꙑ мѧ ѡ̈свѣти свѣтомь твоимь : om. Рум. 327, Луцк. 8приближи
ѥдиномѹ : приведи мѧ къ Рум. 327, Луцк. 9ѡ̈бѧтъ мѧ вода дш҃а моѥѧ : ѡбиде мѧ вода
дш҃а моѥѧ F.п.I.1 : обѧша мѧ страсти Рум. 327, Луцк. 10радѹꙗсѧ и ѡ̈ ѹповании к тебѣ
чтаꙗ : радѹꙗсѧ и ѹповаю к тебѣ чтаꙗ F.п.I.1 : но надѣюсѧ на тѧ прчтаꙗ ѹпованиѥ имѣꙗ
Рум. 327, Луцк. 11имамъ : om. Рум. 327, Луцк. 12нищь и ѹбогъ ѥсмь аꙁъ : om. Рум. 327,
Луцк. 13си : om. Рум. 327, Луцк. 14горъдаго сътри врага : ѹбогаго ѿ гордаго ꙁвѣри
Рум. 327, Луцк. 15присно : om. Рум. 327, Луцк. 16пожрѣти : поглотити Рум. 327, Луцк.
17съ всѣмь ѹмомь : весь ѹмъ Рум. 327, Луцк. 18ꙁовѹ ти : ꙁовѹщю ми Рум. 327,
Луцк. 19ѡ̈бнови на мнѣ : дажь ми Рум. 327, Луцк. 20нераꙁрѹшимꙋ : нераꙁоримѹ Луцк.
21исходатаицю : ходатаицю Рум. 327, Луцк. 22млт҃вꙑ приими и томѹ донеси : om. Рум. 327,
Луцк. 23иного : om. F.п.I.1, Сол. 1085/1194, Zogr. 132. 24имѣю : имамь Zogr. 132, Во-
лок. 405. 25моѥго : нашего Сол. 1085/1194, Zogr. 132.
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ѡ̈чимаа въꙁрѣти не смѣю∙ ибо1 тѣло ꙁлобою ѹꙗꙁвихъ∙
ни рѹкѹ въꙁдѣти на вꙑсотѹ∙ пълнꙑ бо сѹть2 лихоимь-
ства∙ ни ѹстенѹ ѿврѣсти на мольбѹ∙ ꙗко ꙁлогласова-
ниѥмь3 слѣпистасѧ∙ въꙁдꙑханиꙗ въ мнѣ нѣ∙ ѿ величаниꙗ∙
срд҃це ѡ̈тѧгъчихъ многоꙗдениѥмь4 ∙ и дш҃ю ѡ̈мрачихъ не-
млс҃рдиѥмь5∙ и тѣло ѡ̈слабихъ лѣностию6∙ ноꙁѣ притъ-
кнѹ//хъ ѡ̈ камень сластолюбиꙗ7∙ ѹши ѿверъꙁохъ на слꙑ-
шаниѥ маловремененꙑѧ похвалꙑ∙ лице моѥ бестѹдиѥмь
повлекохъб∙ смрадъ дѣлъ моихъ ноꙁдри мои ѡ̈бонѧста8∙
и вьсь бꙑхъ9 дрѣво нѣпълодьноѥ∙ или акꙑ храмъ пѹстъ∙
ѥмꙋже на раꙁорѣниѥ вьси поѹчаютьсѧ10∙ тать же дш҃а
моѥꙗ крꙑѥтьсѧ ждꙑи11 подобна времене∙ видить бо мѧ
неѡ̈гражена млт҃вами∙ тъщ//тьсѧ малоѥ имѣниѥ вѣрꙑ12

моѥꙗ въсхꙑтити∙ не имамъ бо постьнаго ѡ̈рѹжиꙗ∙ и сего
ради ратникъ дьꙗволъ∙ ꙗко плѣньника грѣховнꙑми ѹжи
свѧꙁана13∙ къ своѥмѹ хотѣнию прочеѥ14 нѹдить мѧ∙ да что
створю не вѣдѣ самовластенъ богомь створенъ бꙑхъ∙ и не-
волею15 поработихъсѧ похотьномѹ16 бѣсѹ∙ ѹмъножишасѧ
беꙁако//ниꙗ моꙗ17∙ паче пѣска морьскаго18∙ и нѣ коньца19

неправдамъ моимъ∙ ѿ ѹности и до нꙑнѣ∙ всѧ ꙁлаꙗ ство-
рихъ20∙ да къ комѹ прибѣгнѹ иꙁбавлѣниꙗ просѧ21∙ и22 кто
ѡ̈ мнѣ б҃ѹ помолитьсѧ∙ но тꙑ пречтаꙗ дв҃о бц҃е всѣхъ

л. 180

л. 180 об.

л. 181

1ибо : все F.п.I.1. 2пълнꙑ бо сѹть : полни бо еста НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : полнѣ
бо естѣ Zogr. 132 : полнъ бо есмь Волок. 405. 3ꙁлогласованиѥмь : ꙁлословиѥмь F.п.I.1 :
ꙁлогласиемь Zogr. 132. 4ѡ̈тѧгъчихъ многоꙗдениѥмь : отѧготихъ многоꙗдениѥмь Zogr. 132,
Волок. 405 : отѧгтѣ F.п.I.1. 5дш҃ю ѡ̈мрачихъ немлс҃рдиѥмь : дш҃а омрачисѧ F.п.I.1. 6тѣло
ѡ̈слабихъ лѣностию : все тѣло моѥ ослабѣ лѣностью F.п.I.1. 7ноꙁѣ притъкнѹхъ ѡ̈ камень
сластолюбиꙗ : om. F.п.I.1. 8лице моѥ бестѹдиѥмь повлекохъ∙ смрадъ дѣлъ моихъ ноꙁдри
мои ѡ̈бонѧста : om. F.п.I.1. 9add. ꙗко F.п.I.1, Zogr. 132, НБУ 5357 : аки Волок. 405,
Сол. 1085/1194. 10add. или ꙗко съкръвище ѧвлено и всѣми раꙁграблено или ꙗко имѣние
при пѫти повѣржено. мимоходѧщими расхыщено НБУ 5357, Барс. 1165. 11ждꙑи : жидаѫ
Zogr. 132. 12вѣрꙑ : дш҃а Сол. 1085/1194. 13грѣховнꙑми ѹжи свѧꙁана : грѣховнꙑмь ѹжемь
свѧꙁавъ F.п.I.1, НБУ 5357. 14прочеѥ : om. F.п.I.1, Сол. 1085/1194. 15неволею : волею
F.п.I.1, НБУ 5357, Zogr. 132, Сол. 1085/1194 : но волею Волок. 405. 16похотьномѹ :
om. F.п.I.1. 17ѹмъножишасѧ беꙁакониꙗ моꙗ : ѹмножисѧ беꙁакониѥ моѥ F.п.I.1. 18паче
пѣска морьскаго : om. F.п.I.1. 19коньца : числа F.п.I.1. 20ѿ ѹности и до нꙑнѣ∙ всѧ ꙁлаꙗ
створихъ : ꙗже створихъ ѿ ѹности моѥꙗ и доселѣ всѧ ꙁлаꙗ F.п.I.1. 21да къ комѹ прибѣг-
нѹ иꙁбавлѣниꙗ просѧ : om. F.п.I.1. 22и : или Zogr. 132, НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : ли
Волок. 405 : да F.п.I.1.

аВ ркп.: ѿчима. бВ ркп.: повелекохъ.
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кртьꙗнъ ꙁастѹпнице∙ не ѡ̈стави мене ѿ твоѥꙗ помощи
к тобѣ бо прибѣгохъ иꙁбавлѣниѧ просѧ∙ приклони // ѹхо
твоѥ къ молению моѥмѹ1∙ и бꙋди ми ходатаꙵ2 къ сн҃ѹ
твоѥмѹ и бѹ҃ моѥмѹ∙ да не бѹдѹ ѡ̈сѹженъ3 во тмѹ
кромѣшьнюю∙ припади молѧщисѧ ѡ̈ мнѣ4 да неꙁатворенъ
бѹдꙋ въ мьглѣ ада преисподнѧго5∙ ѹмилисѧ6 вл҃дꙑчице
да не преданъ бѹдѹ7 анг҃лѹ немлтвѹ∙ млтваꙗ гж҃е8∙ млт
прошю ѹ тебе∙ всѧ бо можеши ѥлико хощеши иꙁбави // мѧ
преже смр҃ти части лѹкаваго∙ да не бѹдѹ преже пагѹбѣ
причастьникъ9∙ иꙁбави мѧ10 ѿ всѧкꙑꙗ печали и напасти
и ꙁлобꙑ и ꙁависти∙ и лютꙑꙗ11 болѣꙁни тꙑ бо ѥси падъ-
шимъсѧ12 въꙁдвижениѥ∙ повиньнꙑмъ ѿпѹщѣниѥ13 ѿчаꙗв-
шимъсѧ надѣжа14∙ ѡ̈бидимꙑмъ помощьница15∙ печальнꙑмъ
ѹтѣха∙ праведенꙑмъ похвала // и грѣшнꙑмъ надежа16 сп҃се-
нию17∙ тѣмь и аꙁъ надѣꙗсѧ на тѧ гж҃е бц҃е∙ вечернюю ти
всꙑлаю мольбѹ∙ юже ба҃тно приимъши18 расꙑпли брѣмѧ
грѣхъвъ19 моихъ∙ и прочеѥ врѣмѧ чта мѧ снабди∙ своима
дланьма покрꙑвающи∙ и препроводѧщи20 всѧ сѣти вражиꙗ∙
и радости причастьника мѧ свѧтꙑхъ створи21∙ бл҃годатью
и чвк҃олюбиѥмь∙ га҃ нашего іс҃а // ха҃∙ с нимьже тебѣ славѹ
всꙑлаѥмъ и честь и кланѧние и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ вѣкꙑ
вѣкꙑ⁘ та∙ поклонисѧ ∙г҃∙шдꙑ ∙гл҃ѧ∙ се∙ 
О мт҃и бж҃иꙗ прѣчистаꙗ∙ не ѿрини моѥꙗ хᲂудꙑꙗ млт҃вꙑ
съ въꙁдꙑханиѥмь к тебѣ всꙑлаю⁘ та∙ г҃и помилѹи ∙в҃і∙
а ꙁа инѣхъ нꙑнѣ не кланѧисѧ∙ но по мефимонѣ∙ ꙁа всѧ
крс҃тьꙗнꙑ∙ гл҃авъ мл҃твѹ∙ та∙ коньчаи⁘

 л. 182 (л. 181 об. 
без текста)

л. 182 об.

 л. 183

л. 183 об.

1приклони ѹхо твоѥ къ молению моѥмѹ : om. F.п.I.1. 2ходатаи : ходатаица F.п.I.1,
Сол. 1085/1194, Zogr. 132. 3не бѹдѹ ѡ̈сѹженъ : не осудить мене F.п.I.1. 4молѧщисѧ
ѡ̈ мнѣ : к нему гж҃е мл҃стиваꙗ F.п.I.1. 5да неꙁатворенъ бѹдꙋ въ мьглѣ ада преисподнѧго :
om. F.п.I.1; въ мьглѣ ада преисподнѧго : om. Zogr. 132. 6add. дѣво F.п.I.1. 7да не пре-
данъ бѹдѹ : om. Zogr. 132. 8млтваꙗ гж҃е : om. F.п.I.1. 9да не бѹдѹ преже пагѹбѣ при-
частьникъ : om. F.п.I.1, Сол. 1085/1194, Zogr. 132. 10иꙁбави мѧ : om. F.п.I.1, Сол. 1085/1194.
11лютꙑꙗ : всѧкоꙗ F.п.I.1. 12падъшимъсѧ : падъшимъ F.п.I.1. 13повиньнꙑмъ ѿпѹщѣниѥ :
om. F.п.I.1. 14надѣжа : помощь Сол. 1085/1194. 15помощьница : надежда Сол. 1085/1194.
16надежа : om. F.п.I.1. 17add. всего мира покровъ F.п.I.1. 18юже ба҃тно приимъши : тꙑ же
приими мл҃стиваꙗ F.п.I.1. 19грѣхъвъ : ꙁолъ НБУ 5357, Zogr. 132. 20препроводѧщи : про-
водѧще Сол. 1085/1194. 21и прочеѥ врѣмѧ чта мѧ снабди∙ своима дланьма покрꙑвающи∙
и препроводѧщи всѧ сѣти вражиꙗ∙ и радости причастьника мѧ свѧтꙑхъ створи : снабди мѧ
своимь мл҃срдиѥмь покрꙑи мѧ своимь ꙁаступлениѥмь беꙁ напасти проводити житиискую
пучину и радости ст҃хъ причастьника мѧ свѧтꙑхъ створи F.п.I.1.
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мо∙ въ срѣ∙ вечеръ аплмъ⁘ 
Молитва 
апостолам 
оригинал 
неизвестен

Молѧ нꙑнѣ прѣдъстахъ1 апл҃ьскꙑи // ликъ ∙в҃і∙те числомь
молѧще ꙁа нꙑ∙ ꙁа мѧ многꙑми слеꙁами2 с нб҃се млтивно3

приꙁрите на мѧ сп҃сениꙗ просѧще4∙ ѡ̈бращаюсѧ ꙗко блѹд-
нꙑи5∙ надѣꙗсѧ щедротъ∙ не преꙁрѣте мѧ6 млт҃вами своими
блж҃нии∙ иꙁъ глѹбинꙑ ꙁолъ иꙁведѣте7 иже всего мира ѿ тлѧ
въсхꙑщеше∙ ѿ прелести8 мѧ того9 иꙁбавите∙ вѣрнии столъ-
пове преисходници10∙ ꙁаповѣдьми мѧ хвами11 напоите12∙
це//рк҃вьнии свѣтильници теплии13∙ ѡ̈ꙁарите мѧ нꙑнѣ14 ѡ̈слѣп-
ленаго∙ иꙁъа ѥгѹпта стратии иꙁведѣте и на ꙁемлю сп҃сениꙗ
направите15∙ въꙁдѣниѥ рѹкѹ моѥю приимѣте∙ въꙁдꙑханиѥ
ѿ срдǨца моѥго ѹслꙑшите∙ // и къ б҃ѹ млт҃вꙑ16 сътворите17∙
да млтивъ бѹдеть18 и ѹвѣтливъ∙ да не съ ꙁлꙑми19 мене по-
гѹбить20∙ но да спс҃еть21 неиꙁречененою твоѥю22 млтию∙
ꙗко хощеть члǨвкомъ покаꙗниꙗ23 ꙁанеже бꙑ чл҃вкъ24 апл҃ьскꙑи
ликъ ∙в҃і∙ числомь25∙ петре и павле∙ марко ба҃тꙑи26∙ иѡ̈ане27

матьфѣю же∙ и лѹка∙ съ филипомь и съ симономь28∙ ра-
ꙁѹмнии вѣрнꙑхъ ꙁастѹпници29 // варъфоломѣю аньдрѣю
иꙗкове30∙ ѧкоже сѹщии всѣхъ ѹдержѧниѥ31∙ ꙁастѹпници

л. 184

л. 184 об.

л. 185

л. 185 об.

1Молѧ нꙑнѣ прѣдъстахъ : om. F.п.I.73. 2молѧще ꙁа нꙑ∙ ꙁа мѧ многꙑми слеꙁами : при-
имѣте въꙁдꙑханиѥ моѥ F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 3млтивно : милосрд҃но F.п.I.1,
Волок. 405. 4сп҃сениꙗ просѧще : молѧщюсѧ F.п.I.73. 5ѡ̈бращаюсѧ ꙗко блѹднꙑи : ꙗкоже
блудному обращюсѧ къ вл҃дцѣ F.п.I.73 : om. F.п.I.1, Волок. 405. 6надѣꙗсѧ щедротъ∙ не пре-
ꙁрѣте мѧ : обиꙗтьꙗ щедротъ молитесѧ прострети ми F.п.I.73 : om. F.п.I.1, Волок. 405.
7млт҃вами своими блж҃нии иꙁъ глѹбинꙑ ꙁолъ иꙁведѣте : om. F.п.I.73. 8ѿ прелести : иꙁ глу-
бинꙑ прельсти F.п.I.73. 9того : дьꙗволѧ F.п.I.1, Волок. 405. 10преисходници : преходници
F.п.I.73. 11хвами : вашими F.п.I.73. 12напоите : ѹтвердите мѧ F.п.I.1, Волок. 405 : om.
F.п.I.73. 13церк҃вьнии свѣтильници теплии : om. F.п.I.73. 14нꙑнѣ : грѣхми F.п.I.1, Во-
лок. 405 : om. F.п.I.73. 15направите : наставите F.п.I.73, F.п.I.1, Волок. 405. 16млт҃вꙑ :
молбꙑ F.п.I.1, Волок. 405. 17add. ап҃ли F.п.I.1, Волок. 405. 18бѹдеть : ми бꙑвъ F.п.I.73.
19съ ꙁлꙑми : ꙁлѣ F.п.I.1, Волок. 405. 20погѹбить : не осудить F.п.I.73 : om. Волок. 405.
21add. мѧ F.п.I.1 : мене F.п.I.73. 22твоѥю : om. F.п.I.73, F.п.I.1, Волок. 405. 23ꙗко хо-
щеть члǨвкомъ покаꙗниꙗ : ожидаѥть бо чл҃вкмъ покаꙗниꙗ F.п.I.1, Волок. 405. 24ꙁанеже бꙑ
чл҃вкъ : om. F.п.I.73. 25апл҃ьскꙑи ликъ ∙в҃і∙ числомь : ап҃ли славнии F.п.I.1, Волок. 405 :
молю вꙑ ві҃.ть F.п.I.73. 26ба҃тꙑи : om. F.п.I.73, F.п.I.1, Волок. 405. 27add. требл҃жнꙑи
F.п.I.1, Волок. 405. 28съ филипомь и съ симономь : филипе симоне F.п.I.73. 29раꙁѹм-
нии вѣрнꙑхъ ꙁастѹпници : om. F.п.I.73 : add. фома F.п.I.1, Волок. 405. 30add. с фомою
F.п.I.73. 31ѧкоже сѹщии всѣхъ ѹдержѧниѥ : вси ст҃ии ап҃ли ѹтвержениѥ всѣхъ F.п.I.1,
Волок. 405 : om. F.п.I.73.

аВ ркп.: ѥꙁъ.
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истинꙑ1 неподвижимꙑѧ съ фомою блиꙁнецемь2 молитесѧ
иꙁбавити мѧ мꙋчениꙗ∙ млтви сѹще всегда славнии млти мѧ3

сподобите∙ пленица ꙁолъ4 моихъ раꙁрѣшите5∙ и бѹ҃ щедротꙋ
учините6 въ7 ѡ̈нъ часъ варите∙ ѥгда прѣдъ бъ҃мь станемъ∙
стра//шно бо тамо сѹдище8∙ нагꙑмъ всѣмъ стоꙗщимъ
на ѡ̈бьличениѥ9∙ ꙁаконоположници ап҃ли славни тъгда въскорѣ
мѹкꙑ мѧ иꙁбавите10∙ ѥгда помꙑшлѧю дѣла моꙗ∙ ѹжасаюсѧ
и трепещю∙ и въꙁдꙑхаю ѡ̈каньнꙑи∙ ѹщедрите мѧ тъгда
варите11∙ внегда бѹ҃ прѣдъстанемъ12∙ ѥмѹже покланѧниѥ
слава∙ и хвалениѥ13∙ съ ѿц҃ьмь и съ пресǨтꙑмь дх҃мь∙ и то-
мѹ // подобаѥть∙ чть и покланѧниѥ въ вѣкꙑ аминь⁘∙
мо∙ въ срѣ∙ по верни∙ ѡ̈ грѣсѣхъ къ б҃ѹ∙ тогоже∙ кюрила⁘ 

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в среду после 
вечерни

Вечеръ и ꙁаѹтра∙ и полѹдн҃е исповѣдаю ти сѧ ги҃ бе҃ все-
держителю14∙ ѡ̈ч҃еа га҃ нашего іс҃а ха҃∙ ѥгоже послалъ ѥси
въꙁискатъ ꙁаблѹжешихъ∙ и спст҃ъ15 погꙑбъшихъ∙ ѿ нихжеб

ѥсмь первꙑи аꙁъ ꙁаблѹдивъ16 ѿ17 праваго пѹти∙ ведѹщаго
въ жиꙁнь∙ ѹклонивъсѧ въ де//бри любосластьнꙑꙗ∙ ѹгле-
бохъ во тинѣ дѣлъ18 моихъ∙ и беꙁаконенꙑмь терниѥмь19

вьсь ѡ̈сѹженъ20 бꙑхъ21 и видѧ мѧ врагъ в тѣхъ трѹжаю-
щасѧв,22 большими скверънами хощеть потопити ѡ̈кань-
нѹю мою∙ дш҃ю∙ но тебе ѥдиного иꙁбавителѧ молю∙ и тебе

 л. 186

л. 186 об.

 л. 187

1ꙁастѹпници истинꙑ : om. F.п.I.73. 2съ фомою блиꙁнецемь : om. F.п.I.73, F.п.I.1, Во-
лок. 405. 3мѧ : мене F.п.I.1, Волок. 405 : om. F.п.I.73. 4ꙁолъ : грѣховъ Волок. 405.
5пленица ꙁолъ моихъ раꙁрѣшите : om. F.п.I.73. 6и бѹ҃ щедротꙋ учините : om. F.п.I.73,
F.п.I.1, Волок. 405. 7add. страшнꙑи F.п.I.73. 8ѥгда прѣдъ бъ҃мь станемъ∙ страшно бо
тамо сѹдище : om. F.п.I.73. 9нагꙑмъ всѣмъ стоꙗщимъ на ѡ̈бьличениѥ : и наготу мою
покрꙑите F.п.I.73. 10тъгда въскорѣ мѹкꙑ мѧ иꙁбавите : om. F.п.I.73. 11ѥгда помꙑшлѧю
дѣла моꙗ∙ ѹжасаюсѧ и трепещю∙ и въꙁдꙑхаю ѡ̈каньнꙑи∙ ѹщедрите мѧ тъгда варите :
варите трепещющаго мѧ свѣсти дѣлъ своихъ ѹщедрите оканнаго мене F.п.I.73 : om.
F.п.I.1, Волок. 405. 12внегда бѹ҃ прѣдъстанемъ : ѹмолите праведьнаго судью и мл҃стваго
б҃а F.п.I.73. 13add. ѿ всеꙗ твари F.п.I.73. 14Вечеръ и ꙁаѹтра∙ и полѹдн҃е исповѣдаю ти сѧ
ги҃ бе҃ вседержителю : Ги҃ бе҃ вседержителю ѿверꙁи ѹстьнѣ мои исповѣдатисѧ тобѣ F.п.I.1,
Хлуд. 3. 15спст҃ъ : спст҃и Zogr. 132. 16ꙁаблѹдивъ : ꙁаблѹдихъ F.п.I.1, Сол. 1085/1194.
17ѿ : съ F.п.I.1 : om. Волок. 405, НБУ 5357, Сол. 1085/1194. 18дѣлъ : беꙁаконии F.п.I.1,
НБУ 5357. 19беꙁаконенꙑмь терниѥмь : терниемь дѣлъ моихъ F.п.I.1, НБУ 5357. 20ѡ̈сѹ-
женъ : сноженъ Zogr. 132, Хлуд. 3, Сол. 1085/1194 : обноженъ НБУ 5357. 21add. и иꙁбо-
дохъсѧ Егор. 409, НБУ 5357. 22трѹжающасѧ : болѧща F.п.I.1.

аВ ркп. гаплография: ѡ (ср. ѡч҃е Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357, Сол. 1085/1194).
бВ ркп. гаплография: ниже. вВ ркп. диттография: трѹжающаюсѧ.
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помощьника приꙁꙑваю∙ млтиваго члв҃колюбьца∙ не гнꙋшаи1

мене влд҃ко∙ ни ѿрини ѿ твоѥго ли//ца∙ ꙁане всѧ ꙁлаꙗ предъ
тобою сдѣлахъ2 исповѣдати3 ги҃ всѧ грѣхꙑ моꙗ∙ ꙗже сътво-
рихъ4 на ѹбогѹю ми дш҃ю∙ и бꙑхъ прѣстѹпникъ всѣхъ
твоихъ ꙁаповѣдии∙ бесловеснꙑмъ повинѹвъсѧ5 похотемъ∙
работаꙗ чрѣвѹ дш҃ю иꙁмождихъ6∙ и нꙑнѣ примѣтаюсѧ
въ7 щедротꙑ твоꙗ∙ и вечернюю приношю ти мл҃твꙋ8 послѹ-
шаи менеа ги҃ послѹшаи мене∙ ѡ̈бѣщавꙑисѧ послѹша//ти9∙
въ истинѹ10 приꙁꙑвающихъ тѧ даже ми твои ан҃глъ11∙ да
прѣтить12 вьсѣмъ нечистꙑмъ дх҃мъ борющимъсѧ съ мною∙
да постꙑдѧтьсѧ и посрамьлѧютьсѧ ищюще дш҃а моѥꙗ13∙ и да
потребить и14 ѿ моѥго срдǨца∙ всѧко15 подвижѣниѥ плоть-
скаго помꙑсла16∙ ѿ неприꙗꙁньскꙑхъ похотии въстающеѥ∙
ѹкрѣплѧꙗ мѧ на дѣла бл҃га17 // и на всѧкъ дн҃ь доносѧ млт҃вꙑ
моꙗ тобѣ бѹ҃ и творьцю моѥмѹ18∙ тꙑ бо19 ѥси20 престǨꙑи
црь21 ѿ всеꙗ твари покланѧѥмꙑи∙ іс҃е х҃е праведн҃икꙑ любѧ∙
никогдаже ѿстѹпающаꙗ ѿ тебе∙ и грѣшникꙑ милѹѧ ѡ̈бра-
щающаꙗсѧ къ покаꙗнию22 ∙ и всѧ приꙁꙑваꙗ на сп҃сениѥ23∙ на-
прави ноꙁѣ мои къ ꙁаповѣдемъ твоимъ∙ пригво//ꙁдити24

плоть мою страсѣ твоѥмь∙ срд҃це ѡ̈чти бл҃говѣриѥмь25∙ ѹста

л. 187 об.

л. 188

л. 188 об.

л. 189

1гнꙋшаи : гнѹшаисѧ Zogr. 132, F.п.I.1, НБУ 5357, Сол. 1085/1194. 2сдѣлахъ : сдѣꙗхъ
Zogr. 132, НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : створихъ F.п.I.1. 3исповѣдати : исповѣдаю ти
Zogr. 132, Хлуд. 3, НБУ 5357 : исповѣдаю ти сѧ Сол. 1085/1194. 4сътворихъ : съдѣꙗхъ
F.п.I.1. 5повинѹвъсѧ : повинѹхсѧ F.п.I.1. 6иꙁмождихъ : острупихъ F.п.I.1 : истьлихъ
F.п.I.2, Хлуд. 3. 7примѣтаюсѧ въ : ѹповаю на F.п.I.1. 8и вечернюю приношю ти мл҃твꙋ :
въпиꙗ к тобѣ F.п.I.2, Хлуд. 3. 9add. вѣрою F.п.I.1. 10въ истинѹ : истинною F.п.I.2, Хлуд. 3.
11add. на ѿгнание нечистꙑх дх҃овъ F.п.I.1, НБУ 5357. 12прѣтить : ꙁапрѣтить Zogr. 132,
Хлуд. 3, Сол. 1085/1194 : om. НБУ 5357. 13да постꙑдѧтьсѧ и посрамьлѧютьсѧ ищюще
дш҃а моѥꙗ : om. F.п.I.1. 14и : om. Zogr. 132, Хлуд. 3, НБУ 5357, Сол. 1085/1194. 15add.
беꙁаконие и НБУ 5357. 16да потребить и ѿ моѥго срдǨца∙ всѧко подвижѣниѥ плотьскаго
помꙑсла : om. F.п.I.1. 17ѿ неприꙗꙁньскꙑхъ похотии въстающеѥ∙ ѹкрѣплѧꙗ мѧ на дѣла бл҃га :
на дѣла добраꙗ наставлѧꙗ F.п.I.1. 18и на всѧкъ дн҃ь доносѧ млт҃вꙑ моꙗ тобѣ бѹ҃ и творьцю
моѥмѹ : om. F.п.I.2, Хлуд. 3. 19бо : ѹбо Zogr. 132, НБУ 5357, F.п.I.1, Хлуд. 3. 20ѥси :
om. Zogr. 132, НБУ 5357, F.п.I.1, Хлуд. 3, Сол. 1085/1194. 21црь : цр҃ю Zogr. 132, Хлуд. 3,
НБУ 5357, F.п.I.1, Сол. 1085/1194. 22ѡ̈бращающаꙗсѧ къ покаꙗнию : и ожидаꙗ покаꙗниꙗ
F.п.I.1. 23на сп҃сениѥ : къ сп҃сению F.п.I.1. 24пригвоꙁдити : пригвоꙁди F.п.I.1, Волок. 405,
Zogr. 132, Сол. 1085/1194. 25бл҃говѣриѥмь : правовѣриѥмь F.п.I.1, Волок. 405, Zogr. 132.
Хлуд. 3, Сол. 1085/1194 : мл҃срдиемь и правовѣрƤемь НБУ 5357.

аВ ркп. гаплография: ме.
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наполни бл҃гословиꙗ твоѥго1∙ ꙗꙁꙑкъ ѹмили смѣрено гл҃ати∙
и дш҃ю ѡ̈стǨи посѣщениѥмь ст҃го дх҃а2∙ мꙑсль3 исправи не-
прилѣпнѹ ꙁемнꙑхъ4∙ ѹмъ въꙁвꙑси крилома бо҃раꙁѹмиꙗ5∙
и вьсего мѧ ѹстрои ꙗко своѥго ѹгодника∙ да ꙗкоже спо-
добилъ мѧ ѥси прѣити6 дн҃ь сии∙ и // нощьнꙑи покои подаи
жь ми∙ беꙁъ вьсѧкого мьчетаниꙗ дьꙗвольскꙑхъа дѣꙗнии7∙
да и на ѡ̈дрѣ постелѧ моѥꙗ∙ поминаю престоǨѥ имѧ твоѥ∙
и тѣмь просвѣщаѥмъ∙ не ѡ̈мрачюсѧ8 въ дн҃ь исхода9 ѥгда
же раꙁлѹчаѥтьсѧ дш҃а моꙗ ѿ телесе моѥго10∙ но даи же ми
ѡ̈брѣсти радость11 прѣславьнѹю твою12∙ да приимѹть мѧ
праведници с веселиѥмь // въ вѣчнѹю жиꙁнь в невечернии
свѣтъ13∙ в неиꙁречененꙋю радость14∙ млт҃вами прест҃ꙑꙗ мт҃ре
твоѥꙗ влд҃ꙑчица нашеꙗ бц҃а∙ и всѣхъ15 стꙑ҃хъ верьховьнихъ
апл҃ъ твоихъ и ста҃го ст҃ителѧ ѡ̈ц҃а нашего николꙑ16∙ и всѣхъ
стǨꙑхъ твоихъ∙ ꙗко бл҃гсловисѧ и прослависѧ велелѣпноѥ
имѧ твоѥ∙ ѡ̈ц҃а и сн҃а и ст҃аго дх҃а∙ всегда и нꙑнѧ и присно
и въ вѣкꙑ вѣкомъ аминьб⁘⹃ 
та покло//нисѧ ∙г҃∙шдꙑ до ꙁемлѧ гл҃ѧ се∙ 
Влд҃ко члвк҃олюбьче ги҃∙ понѣ на конець прѣшедъшаго дн҃е∙
приꙁри на мѧ и помилѹи мѧ⁘ а ꙁа инꙑхъ не кланѧисѧ нꙑнѣ∙
но ѿпѣвъ∙ канѹ∙ мольнъ∙ или по мефимонѣ∙ гл҃авъ млвѹ
ꙁа кртьꙗнꙑ∙ а г҃и помилѹи∙ по ∙г҃∙шдꙑ∙ ꙁови∙ ѹкаꙁъ∙
по ꙁауни⁘ 

л. 189 об.

 л. 190

л. 190 об.

1бл҃гословиꙗ твоѥго : бл҃гдти F.п.I.1. 2посѣщениѥмь ст҃го дх҃а : дх҃мь ст҃мь F.п.I.1.
3мꙑсль : смꙑслъ F.п.I.1. 4add. вещехъ F.п.I.1 : вещеи Волок. 405. 5add. тѣло ѹкрѣпи
на поклонение бж҃ствѹ твоемѫ желание сътвори на мл҃твѫ мл҃срдиѧ твоего НБУ 5357,
Барс. 1165. 6прѣити : проити F.п.I.1. 7и нощьнꙑи покои подаи жь ми∙ беꙁъ вьсѧкого
мьчетаниꙗ дьꙗвольскꙑхъ дѣꙗнии : так и нощь сию дарѹи ми беꙁ мечтаниꙗ дьꙗволѧ проити
F.п.I.1. 8ѡ̈мрачюсѧ : омрачаюсѧ F.п.I.1, Волок. 405, Zogr. 132, Сол. 1085/1194. 9add.
моего НБУ 5357, Zogr. 132, Сол. 1085/1194. 10да ꙗкоже сподобилъ мѧ ѥси прѣити дн҃ь
сии∙ и нощьнꙑи покои подаи жь ми∙ беꙁъ вьсѧкого мьчетаниꙗ дьꙗвольскꙑхъ дѣꙗнии∙
да и на ѡ̈дрѣ постелѧ моѥꙗ∙ поминаю престоǨѥ имѧ твоѥ∙ и тѣмь просвѣщаѥмъ∙
не ѡ̈мрачюсѧ въ дн҃ь исхода ѥгда же раꙁлѹчаѥтьсѧ дш҃а моꙗ ѿ телесе моѥго : om. F.п.I.2,
Хлуд. 3. 11но даи же ми ѡ̈брѣсти радость : да ѡбрѧщю мл҃сть F.п.I.2, Хлуд. 3. 12прѣславь-
нѹю твою : предъ славою твоѥю Zogr. 132, Хлуд. 3, НБУ 5357, F.п.I.1, Сол. 1085/1194.
13в невечернии свѣтъ : om. F.п.I.1. 14в невечернии свѣтъ∙ в неиꙁречененꙋю радость : om.
F.п.I.2, Хлуд. 3. 15всѣхъ : om. Zogr. 132, Волок. 405, Барс. 1165, F.п.I.1, Сол. 1085/1194.
16ста҃го ст҃ителѧ ѡ̈ц҃а нашего николꙑ : om. F.п.I.2, Хлуд. 3.

аВ ркп. гаплография: дьꙗльскꙑхъ. бВ ркп. гаплография: въ вѣкꙑ вѣкомнь.
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мо∙ въ четверь вечеръ къ ст҃ѣи бц҃и⁘ 
Молитва 
Богородице 
оригинал 
неизвестен

К тебѣ гж҃е бц҃е все ѹпованиѥ моѥ въꙁлагаю∙ и молюсѧ аꙁъ
ѹбогꙑ//и грѣшнꙑи рабъ бж҃ии∙ имѧ∙ к тебѣ пресǨтѣи вл҃дꙑ-
чици∙ мт҃ри гд҃ни1∙ гж҃е моꙗ пречтаꙗ∙ паче всѣхъ съгрѣшихъ
аꙁъ2 къ сн҃ѹ твоѥмѹ∙ и творцю своѥмѹ3∙ прѣсǨтаꙗ4 мт҃и
бж҃иꙗ гж҃е моꙗ∙ помилѹи мѧ паче всѣхъ5 съгрѣшившаго6∙
ѥгда же прѣчистǨꙑꙗ мл҃твꙑ7 приносиши∙ къ сн҃ѹ своѥмѹ
ꙁа родъ крсǨтьꙗнескъ помѧни и мене грѣ//шнаго и сквернаго
прѣчтаꙗ8 гж҃е моꙗ не ѡ̈стави мене ни посрами чаꙗниꙗ
моѥго даи же ми сльꙁꙑ покаꙗнию∙ млтꙑню любовь къ всѣмъ∙
съмѣрениѥ на всѧкъ ча не ѡ̈сѹдити никогоже∙ ни ꙁавидѣти
иже9 сѹть10 всѧ сквернаꙗ дѣла въ дш҃и моѥи∙ и ꙁълꙑи мои
ѡ̈бꙑчаи в нихъжеа живѹ всѧ дн҃и живота моѥго∙ дн҃ьвнꙑꙗ
и нощьнꙑ//ꙗб часꙑ прѣбꙑваю въ сквернꙑхъ моихъ11 дѣлѣхъ∙
въ дн҃ь сверьшаю дн҃ьвнꙑꙗ грѣхꙑ∙ а в нощь нощьнꙑꙗ грѣхꙑ12 ѡ̈
горе мнѣ13 гж҃е моꙗ прѣчтаꙗ∙ всѧ исъполнѧꙗ сквернꙑ
въ животѣ моѥмь ѥже написана сѹть14 по въꙁдѹхѹ
до вратъ небс҃нꙑхъ∙ да како хощю иꙁбавленъ бꙑти∙ трьпещю15

горькаго раꙁлѹчѣниꙗ∙ грѣшнꙑꙗ моѥѧ дш҃а∙ и ѡ̈скве//рнь-
наго16 тѣла моѥго∙ и ѿ лютоѣ смр҃ьти страшноѣ∙ комꙋ въпа-
деть в рѹцѣ ѹбогаꙗ моꙗ дш҃а дрожащи и трепещющи
на въꙁдѹсѣ∙ хранителѧ бо дш҃а моѥꙗ анг҃ла ѿгнахъ17 ѿ себе
сквернꙑми моими дѣлꙑ∙ много бо ми18 болить дш҃а моꙗ
скверънаꙗ∙ страшнꙑмь тѣмь въꙁдѹхомь∙ како19 на ню при-

л. 191

л. 191 об.

л. 192

л. 192 об.

1К тебѣ гж҃е бц҃е все ѹпованиѥ моѥ въꙁлагаю∙ и молюсѧ аꙁъ ѹбогꙑи грѣшнꙑи рабъ
бж҃ии∙ имѧ∙ к тебѣ пресǨтѣи вл҃дꙑчици∙ мт҃ри гд҃ни : Оубогыи и грѣшныи рабь бж҃ии имерекь
мл҃итьсе кь прѣчтѣи влⷣчци кь мт҃ри гни Sin. slav. 28/N : om. Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3.
2аꙁъ : om. Син. тип. 35, Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 3своѥмѹ : моѥмѹ Син. тип. 35,
Син. 325, F.п.I.3. 4прѣсǨтаꙗ : тобѣ Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3 : тебѣ прѣчтаꙗ Sin.
slav. 28/N. 5add. чл҃овкь Sin. slav. 28/N. 6съгрѣшившаго : съгрѣшьша Син. тип. 35,
Син. 325, F.п.I.3 : съгрѣшьшаго Sin. slav. 28/N. 7add. си Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3 :
своѥ Sin. slav. 28/N. 8прѣчтаꙗ : прс҃таꙗ Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3. 9иже : ꙗже Син.
тип. 35, Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 10add. г҃же Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3 :
г҃и Sin. slav. 28/N. 11моихъ : om. Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3. 12грѣхꙑ : om. Син.
тип. 35, Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 13add. грѣшномѹ Sin. slav. 28/N. 14сѹть :
om. Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3. 15трьпещю : трии вещии Син. тип. 35, Sin. slav. 28/N,
Син. 325. 16ѡ̈скверньнаго : ѿ скврьньнаго Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 17ѿгнахъ :
дш҃а моꙗ ѿгонить Sin. slav. 28/N : ѿгоню Син. 325, F.п.I.3. 18ми : om. Син. тип. 35, Sin.
slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 19како : какъ Син. 325, F.п.I.3 : каковь Sin. slav. 28/N.

аВ ркп.: в нхъже·. бВ ркп. диттография: и нощьнꙑꙗ и нощьнꙑ//ꙗ·.
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деть1 ѿ2 сꙋдьꙗ∙ пречтаꙗ влд҃ꙑчице // тꙑ ѡ̈блегъчи тѧготѹ
мою∙ на тѧ3 ѹпованиѥ моѥ въꙁлагаю4∙ неѹклонено твоми
млт҃вами надѣюсѧ иꙁбавьленъ бꙑти5 ѡ̈каненꙑи∙ страшноѣ
и гроꙁноѣ6 мѹкꙑ ѡ̈ноѣ7 трепетноѣ8 да не посрамленъ бѹ-
деть свѣтоноснꙑи англ҃ъ гд҃нь9∙ стѹднꙑми моими дѣлꙑ
и сквернꙑми да не посрамленъ бѹдеть10∙ и препрѣнъ11

въꙁдѹшнꙑми мꙑтари∙ да не ѡ̈тѧ//гъчають грѣси мои
въ мѣрилѣхъ на въꙁдѹсѣ∙ нъ тꙑ ми бѹди помощьница
и ꙁастѹпница∙ прѣчтаꙗ влд҃ꙑчце∙ глѹбиною млср҃диꙗ12∙
и молт҃вами твоими бо҃приꙗтнꙑми ѹмлс҃рдисѧ на мѧ много
съгрѣшивъшаго13 помилѹи мѧ и нꙑнѧ и присно въ вѣкꙑ
аминь⁘
млт҃ва∙ кртѹ∙ въ тъже вечеръ глаг҃ти⁘ 

Молитва 
Кресту 
оригинал 
неизвестен

Кртъ дш҃и въстаниѥ и животъ вѣчь//нꙑи∙ свѣтъ сн҃ъ бж҃ии∙
кртъ слава гн҃ѧ кртъ сѹпостатомъ побѣдитель иꙁбавитель
члв҃комъ∙ аминь⁘⹃
млт҃ва∙ въ четв҃ркъ по вечерни∙ грѣшнаго кюрила∙ и ѡ̈ сво-
ихъ грѣсѣхъ⁘ 

Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в четверг после 
вечерни

Бе҃ б҃е нашь иже нашего ради сп҃сениꙗ∙ ѿ беꙁначальнаго
ти ѡ̈ц҃а пришедъ∙ ѿ вꙑшнѧго крѹга и вꙑшнѧго14 нб҃се∙
въ нижнѧꙗ части ꙁемлѧ∙ бъ҃ сꙑ непремѣненъ // в наше ѥсть-
ство ѡ̈бълъкъсѧ∙ и вьсь бꙑ чл҃вкъ∙ ꙁа многоѥ и15 неисповѣ-
димоѥ твоѥ млс҃рдиѥ∙ дано16 ти достоꙗниѥ∙ ꙗꙁꙑкꙑ17 к себе
приведеши иꙁемъ ѿ стараго врага и мчт҃лѧ дьꙗвола∙ ѥмѹже
поработихомъсѧ18 грѣхомь∙ часть19 твоѧ сѹще∙ и жрѣбии
въжеланенꙑи∙ ѡ̈ нихъже рече инꙑ20 ѡ̈вьца имамъ∙ и нꙑнѣ

 л. 193

л. 193 об.

 л. 194

л. 194 об.

1add. ѿвѣтъ Син. тип. 35, Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 2add. праведнаго Син.
тип. 35, Син. 325. 3add. бо Син. тип. 35, Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 4въꙁлагаю :
вьꙁложихь Sin. slav. 28/N : положихъ Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3. 5add. аꙁь Sin.
slav. 28/N. 6гроꙁноѣ : om. Sin. slav. 28/N. 7ѡ̈ноѣ : om. Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3.
8трепетноѣ : om. Sin. slav. 28/N : трепетаньꙗ Син. тип. 35, Син. 325. 9гд҃нь : г҃и Sin.
slav. 28/N : om. Син. тип. 35, Син. 325. 10да не посрамленъ бѹдеть : om. Син. тип. 35,
Sin. slav. 28/N, Син. 325, F.п.I.3. 11add. бѹдеть Син. тип. 35, Син. 325, F.п.I.3 : бѹдѹ
Sin. slav. 28/N. 12add. бж҃иꙗ Sin. slav. 28/N : мѹдрости би҃ꙗ Син. тип. 35. 13много съгрѣ-
шивъшаго : много съгрѣшьшаго Син. тип. 35, Син. 325 : многогрѣшьнаго Sin. slav. 28/N.
14вꙑшнѧго : горнѧго Zogr. 132, F.п.I.2, НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : om. F.п.I.1. 15add. бе-
щисльноѥ F.п.I.1. 16дано : да даное Zogr. 132, Сол. 1085/1194, F.п.I.1 : даноѥ НБУ 5357,
F.п.I.2. 17ꙗꙁꙑкꙑ : ꙗꙁꙑкъ НБУ 5357, F.п.I.2, Волок. 405. 18поработихомъсѧ : поработихъсѧ
F.п.I.1. 19часть : чада Zogr. 132, Сол. 1085/1194, Егор. 409. 20ѡ̈ нихъже рече инꙑ : om.
F.п.I.1.
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не попѹсти г҃и сконьчати ми сѧ // въ грѣсѣхъ∙ ꙗко къ тобѣ
приверженъ бꙑхъ1 ѿ ѹности моѥꙗ∙ и ѿ ѹтробꙑ∙ мтр҃е
моѥꙗ∙ бъ҃ мои ѥси тꙑ∙ не даи же ѡ̈ мнѣ радостьникѹ2 бꙑти
бѣсѹ∙ тꙑ бо свѣси ѹдобь прельстимоѥ∙ члв҃че ѥстьство∙
но имиже свѣси сѹдьбами и спс҃и мѧ∙ нѣ бо въ мнѣ
ни ѥдиного же нрава спс҃ающаго мѧ∙ нъ весь нищь и вьсь
ѹбогъ беꙁъ твоѥꙗ помощи∙ напраснивъ ро//домь∙ и све-
рѣпъ ѥстьствомь∙ похотьникъ грѣхѹ∙ ꙁлѹ волю имꙑи∙ по-
минатель ꙁлѹ∙ ꙁабꙑтникъ добрѹ∙ прѣстѹпникъ клѧтъвѣ∙
ѡ̈бидливъ паче всѣхъ∙ скоръ на сваръ и на смѣрениѥ расла-
бленъ∙ ревнивъ на блѹдъа и на млт҃вѹ лѣнивъ∙ иꙁъѡ̈билѹꙗ
въ ꙗдении∙ и въ питьи3∙ ненасꙑтимъ4 немлрдиѥмь∙ все
бл҃годѣꙗниѥ ѿвергъ5 ѿ себе∙ и всѧ неподобь//наꙗ вселишасѧ
въ мѧ6∙ но ги҃ ги҃ тѹне милѹꙗи члв҃чьскꙑи родъ7∙ тѹне спси҃
мѧ∙ вѣмь бо тѧ рекъшаго∙ придѣте къ мнѣ вси трѹжаю-
щиисѧ ѡ̈бременении∙ аꙁъ вꙑ покою∙ не преꙁьри мене ги҃
ѹтрѹжьшагосѧ въ дѣлѣхъ неприꙗꙁньскꙑхъ8∙ порѣвающаго
мѧ9∙ тѧготою беꙁакониꙗ∙ но въꙁьми брѣмѧ грѣховноѥ
ѿ мене∙ ꙗко имѣѧ10 множьство // щедротъ∙ и сподобивꙑи11

мѧ недостоинаго раба твоѥго∙ варити предѣлꙑ дн҃е сего12∙
и въ послѣднии ча поклонитисѧ славѣ твоѥи∙ и вечерню
млт҃вѹ приношю ти13∙ юже приимъ млтве ѿ ѹстъ грѣ-
шенъ∙ не раскаисѧ ѡ̈ дарѣхъ ꙗже ѡ̈бѣща рабомъ своимъ∙
въ мл҃твѣ просѧщимъ ѹ тебе∙ тꙑ бо свѣси влд҃ко таинаꙗ
ср҃дць нашихъ∙ ѥгоже наипаче14 требѹ//ѥмъ∙ даи же ми ги҃
ѹбѣжати ѿ всѧкого дьꙗволѧ искѹшениꙗ∙ и прости мѧ

л. 195

л. 195 об.

л. 196

л. 196 об.

л. 197

1бꙑхъ : ѥсмь F.п.I.1, F.п.I.2. 2радостьникѹ : радости F.п.I.1. 3иꙁъѡ̈билѹꙗ въ ꙗде-
нии∙ и въ питьи : иꙁъобилъ ꙗдениѥмь и питиѥмь иꙁлишнимь F.п.I.1. 4ненасꙑтимъ : нена-
сꙑтъ F.п.I.1. 5ѿвергъ : ѿвергохъ F.п.I.1. 6напраснивъ родомь∙ и сверѣпъ ѥстьствомь∙
похотьникъ грѣхѹ∙ ꙁлѹ волю имꙑи∙ поминатель ꙁлѹ∙ ꙁабꙑтникъ добрѹ∙ прѣстѹпникъ
клѧтъвѣ∙ ѡ̈бидливъ паче всѣхъ∙ скоръ на сваръ и на смѣрениѥ раслабленъ∙ ревнивъ на блѹдъ
и на млт҃вѹ лѣнивъ∙ иꙁъѡ̈билѹꙗ въ ꙗдении∙ и въ питьи∙ ненасꙑтимъ немлрдиѥмь∙ все
бл҃годѣꙗниѥ ѿвергъ ѿ себе∙ и всѧ неподобьнаꙗ вселишасѧ въ мѧ : om. Хлуд. 3, F.п.I.2.
7члв҃чьскꙑи родъ : чл҃вкꙑ F.п.I.1. 8неприꙗꙁньскꙑхъ : неприꙗꙁньнꙑхъ Хлуд. 3, F.п.I.2.
9порѣвающаго мѧ : порѣвающагосѧ Zogr. 132, НБУ 5357, F.п.I.2, Сол. 1085/1194, F.п.I.1.
10add. дерꙁновение F.п.I.2, Хлуд. 3, Сол. 1085/1194. 11сподобивꙑи : сподоби F.п.I.1.
12варити предѣлꙑ дн҃е сего : om. Хлуд. 3, F.п.I.2. 13приношю ти F.п.I.1 : приносити
Zogr. 132, НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : принести F.п.I.2. 14наипаче : наиболе Zogr. 132,
НБУ 5357, Сол. 1085/1194 : om. F.п.I.1, F.п.I.2.

аВ ркп. слово частично затерто: ло.
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ѿ прежестворенꙑхъ1 многꙑхъ моихъ грѣхъвъ∙ сбери2 мои
ѹмъ ѿ плотьскꙑхъ похотии∙ и ѹклони срд҃це моѥ ѿ тъщаꙗ
льсти∙ и члв҃чьскꙑꙗ похвалꙑ3∙ да ѡ̈ съгрѣшении своѥмь4

покаюсѧ∙ и ѡ̈ падении своихъ5 ѹмилюсѧ∙ и ѡ̈ беꙁакониихъ
прослежю6∙ да и въ преидѹщюю нощь не ѡ̈бѧтъ бѹ//дꙋ
грѣховнꙑмь мракомь∙ и тѧжькꙑмь сномь∙ нъ ѹкрѣпи мѧ
на полѹнощьноѥ7 пѣниѥ8∙ силою твоѥго неиꙁречененаго
бж҃ства∙ и даи же ѡ̈чима моима легъкъ сонъ∙ беꙁъ мечьта-
ниꙗ беꙁъ смѹщѣниꙗ и къ ѹтренемѹ въстави мѧ хвалѣ-
нию∙ свѣтомь ꙁаповѣдии твоихъ просвѣщаꙗ раꙁѹмнѣи мои
ѡ̈чи∙ ѿврати ноꙁѣ мои ѿ всѧкого пѹ//ти ꙁла9∙ и настави мѧ
въ слѣдъ повелѣнии твоихъ ходити∙ и предъꙁрѣти10 тебе
въ дш҃евьнѣи ми црк҃ви∙ въ словеснѣи ми храминѣ11 тѣла
моѥго12∙ да и прочеѥ врѣмѧ непорочно сконьчавъ∙ деснꙑꙗ
ти странꙑ причастьникъ бѹдѹ съ всѣми ѿ вѣка ѹгожь-
шими13 ти∙ с нимиже въведи мѧ въ дх҃вьнꙑи ѡ̈нъ дворъ∙
и причти мѧ иꙁъбранѣмь твоѥ//мь стадѣ словѣсьнꙑхъ ѡ̈вець∙
ихъже ради  кровь свою прольꙗ тꙑ бо ѥси бъ҃ мои и аꙁъ рабъ

л. 197 об.

 л. 198

л. 198 об.

1прежестворенꙑхъ : первостворенꙑхъ F.п.I.1. 2сбери : иꙁбери F.п.I.1. 3ѿ тъщаꙗ льсти∙
и члв҃чьскꙑꙗ похвалꙑ : ѿ члв҃чьскꙑꙗ хвалꙑ F.п.I.1 : ѿ тъщаꙗ славꙑ члв҃чьскꙑꙗ похвалꙑ
F.п.I.2. 4съгрѣшении своѥмь : съгрѣшениихъ своихъ Zogr. 132, НБУ 5357 : съгрѣше-
ниихъ F.п.I.1. 5падении своихъ : падениихъ моихъ Zogr. 132, НБУ 5357, Сол. 1085/1194 :
падении F.п.I.1. 6прослежю : прослеꙁюсѧ F.п.I.1. 7полѹнощьноѥ : нощьноѥ F.п.I.1.
8add. и на ѹтренѧꙗ мл҃твꙑ F.п.I.1. 9силою твоѥго неиꙁречененаго бж҃ства∙ и даи же ѡ̈чима
моима легъкъ сонъ∙ беꙁъ мечьтаниꙗ беꙁъ смѹщѣниꙗ и къ ѹтренемѹ въстави мѧ хвалѣ-
нию∙ свѣтомь ꙁаповѣдии твоихъ просвѣщаꙗ раꙁѹмнѣи мои ѡ̈чи∙ ѿврати ноꙁѣ мои ѿ всѧ-
кого пѹти ꙁла : силою чст҃наго кр҃ста твоѥго. сим бо диꙗвола побѣди. и см҃рть ѹмр҃тви.
сущимъ во адѣ радость дарова. тѣмь и аꙁъ ѹбогꙑи покланѧюсѧ ст҃рстемъ твоимъ г҃и. ко-
пию, гѹбѣ и трости. и ст҃ꙑмъ гвоꙁдиꙗмъ сущим в руку и в ногу. ꙗже пострада ꙁа наше
сп҃сениѥ вл҃дко. тꙑ же самъ нꙑнѣ мл҃стиве F.п.I.1. 10предъꙁрѣти : помнити F.п.I.1 : преꙁрѣти
НБУ 5357. 11въ словеснѣи ми храминѣ : въ словеснѣи храминѣ НБУ 5357, Zogr. 132,
Сол. 1085/1194 : въ словеснѣмь храмѣ F.п.I.1. 12да ѡ̈ съгрѣшении своѥмь покаюсѧ∙
и ѡ̈ падении своихъ ѹмилюсѧ∙ и ѡ̈ беꙁакониихъ прослежю∙ да и въ преидѹщюю нощь
не ѡ̈бѧтъ бѹдꙋ грѣховнꙑмь мракомь∙ и тѧжькꙑмь сномь∙ нъ ѹкрѣпи мѧ на полѹнощь-
ноѥ пѣниѥ∙ силою твоѥго неиꙁречененаго бж҃ства∙ и даи же ѡ̈чима моима легъкъ сонъ∙
беꙁъ мечьтаниꙗ беꙁъ смѹщѣниꙗ и къ ѹтренемѹ въстави мѧ хвалѣнию∙ свѣтомь ꙁаповѣ-
дии твоихъ просвѣщаꙗ раꙁѹмнѣи мои ѡ̈чи∙ ѿврати ноꙁѣ мои ѿ всѧкого пѹти ꙁла∙ и на-
стави мѧ въ слѣдъ повелѣнии твоихъ ходити∙ и предъꙁрѣти тебе въ дш҃евьнѣи ми црк҃ви∙
въ словеснѣи ми храминѣ тѣла моѥго : om. Хлуд. 3, F.п.I.2. 13ѹгожьшими : ѹгодившими
НБУ 5357, Zogr. 132, Сол. 1085/1194.
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твои∙ и тобѣ славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈тьцю и сн҃ѹ и стǨомѹ дх҃ѹ
и нꙑнѧ и при1⁘ та∙ поклонисѧ ∙г҃∙шда∙ до ꙁемлѧ∙ глаголѧ∙ се⁘
Иꙁъ глѹбинꙑ срд҃ца моѥго въꙁвахъ к тобѣ ги҃∙ ѿпᲂусти всѧ
моꙗ съгрѣшѣниꙗ∙ и помилᲂуи мѧ млтве⁘ 
та ги҃ помилѹи ∙г҃∙шдꙑ∙ а ꙁа инꙑхъ не кланѧисѧ нꙑ //
но по мефимонѣ∙ гл҃аговъ∙ млт҃вѹ ꙁа крꙗнꙑ⁘ 
мо∙ въ пѧто∙ по вечерьни∙ пр҃ркомъ и мч҃нк҃м⁘ 

Молитва 
пророкам 
и мученикам 
оригинал 
неизвестен

Отъ нощи к вамъ ѹтренююще∙ свѧтитл҃и и прр҃оци и мчн҃ци2∙
мꙑсльнаго3 исполните∙ и прегрѣшении бѹрѧ4 смердѧщю
дш҃ю мою стратьми∙ вашими ꙁастѹплении5 просвѣтите6∙
колѣблющасѧ срамотоюа,7 срдǨце моѥ ѿ неприꙗꙁни ѹтвер-
дите∙ въꙁдꙑханиѥ срдǨца моѥ//го8 ѹслꙑшите9∙ иѡ̈ане
прр҃че10 и прдтч҃е∙ хвами ꙁаповѣдьми направи11 исаиѧ12 ходити
блг҃датию13 ꙗко столпа црк҃вьнаꙗ∙ и поборника ꙁахариѥ∙ и на-
ѹме истиньнаꙗ∙ просвѣщениѥмь подадита млть14∙ авдиѥ со-
фониѥ∙ испросита амъбакѹме∙ даниле св҃щенаꙗ∙ моꙗ мл҃твꙑ
приимѣта15∙ и побѣдители стратемъб насъ ꙗвите16∙ ꙗко теп-
лии вѣрнии ꙁастѹпь//ници∙ ст҃итли прр҃ци и мчн҃ци ѡ̈ всѣхъ

л. 199

л. 199 об.

л. 200

1с нимиже въведи мѧ въ дх҃вънꙑи ѡ̈нъ дворъ∙ и причти мѧ иꙁъбранѣмь твоѥмь стадѣ
словѣсьнꙑхъ ѡ̈вець∙ ихъже ради і кровь свою прольꙗ тꙑ бо ѥси бъ҃ мои и аꙁъ рабъ твои∙
и тобѣ славѹ всꙑлаѥмъ ѡ̈тьцю и сн҃ѹ и стǨомѹ дх҃ѹ и нꙑнѧ и при : om. Хлуд. 3, F.п.I.2.
2Отъ нощи к вамъ ѹтренююще∙ свѧтитл҃и и прр҃оци и мчн҃ци : Въ нощи невѣдѣньꙗ одер-
жимъ сꙑ к вамъ ѹтренюꙗ прр҃ци мч҃нци F.п.I.73 : Се вопию въ вечер сии к вам аꙁъ грѣшныи
ст҃ли прр҃ци мч҃нци гн҃и Епарх. 283. 3мꙑсльнаго : мꙑсль мою Мазур. 741, Волок. 405 :
om. F.п.I.73. 4add. мѧ иꙁбавите F.п.I.73, Мазур. 741, Епарх. 283. 5вашими ꙁастѹпле-
нии : мл҃твами F.п.I.73. 6просвѣтите : ицѣлите Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283.
7срамотою : om. F.п.I.73, Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 8срдǨца моѥго F.п.I.73 :
мое Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 9add. пр҃рци гн҃и Мазур. 741, Волок. 405,
Епарх. 283. 10прр҃че : кр҃стлю Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 11направи : направита
мѧ F.п.I.73. 12исаиѧ : мѧ Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 13блг҃датию : имуще велью
бл҃гдть F.п.I.73 : бл҃гдатно Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 14ꙗко столпа црк҃вьнаꙗ∙
и поборника ꙁахариѥ∙ и наѹме истиньнаꙗ просвѣщениѥмь подадита млть : моисии ароне
исае еремѣе илье моисѣю ꙗко столпи цр҃квнии ѹкрѣпите мѧ волю гн҃ю дѣꙗти ꙁахариꙗ іѡсии
дв҃де и наѳане наѹме. даите ми просвѣщение и мл҃сть Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283.
15приимѣта : принесѣте F.п.I.73. 16авдиѥ софониѥ∙ испросита амъбакѹме∙ даниле св҃ще-
наꙗ∙ моꙗ мл҃твꙑ приимѣта∙ и побѣдители стратемъ насъ ꙗвите : авдѣе и софоние самоиле
иѡно аввакуме даниле иѡиле варѹше молитесѧ ꙁа мѧ к б҃у∙ михѣѥ малахие еꙁекию аггѣю
амосе иѡаде ахаꙗ и вси гн҃и прр҃ци моꙗ молбы приимете и побѣдника мѧ стр҃стемъ ꙗвите
Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283.

аВ ркп.: страмотою. бВ ркп.: стра҃темъ.
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насъ помолитесѧ даровати намъ прощѣниѥ∙ вашими мл҃твами
испросите1∙ ꙗко кровь вашю хви мч҃нци∙ и телеса предавше
ранамъ∙ предъстоꙗще хви молитесѧ2∙ прѣжеѹсопъшимъ
ѿпѹщѣниѥ3∙ иꙁбавлѧюща тѣхъ бѹдѹщаго ѡ̈гнѧ и черви4∙
и пища раискꙑꙗ въсприꙗтиѥ5∙ влд҃ꙑцѣ помолитесѧ6 беꙁ-
нача//льнꙑи ги҃∙ вꙑсокꙑи црю7∙ творьче вѣкомъ∙ и всемѹ
въꙁъдꙑханию8∙ покажи твоꙗ многꙑꙗ щедротꙑ на насъ9∙
да не постꙑдимъсѧ10 на сѹдищи твоѥмь11∙ тꙑ бо ѥси реклъ
во истинѹ приꙁꙑвающимъ твоѥ имѧ∙ приꙁови мѧ и ѹс-
лꙑшю12 тѧ∙ самъ13 бо млтивꙑи ѥдинъ и праведнꙑи∙
не ѡ̈тълѹчи мене стоꙗниꙗ ѡ̈ного ѡ̈деснѹю тебе∙ твоихъ
ѡ̈вець14∙ ꙗко твоꙗ сла//ва∙ и црьство∙ ѡ̈ц҃а и сн҃а и стǨго дх҃а∙
и нꙑнѧ и присно и в вѣкꙑа вѣкъмъ⁘⹃ 
мл҃тва∙ въ пѧто∙ по вечерни тогоже кюрила⁘ 

л. 200 об.

Барс. 347,
л. 1

1ꙗко теплии вѣрнии ꙁастѹпьници∙ ст҃итли прр҃ци и мчн҃ци ѡ̈ всѣхъ насъ помолитесѧ
даровати намъ прощѣниѥ∙ вашими мл҃твами испросите : ꙗко теплии вѣрнии ꙁастѹпьници
молитесѧ даровати ѿпущение F.п.I.73 : славнии пр҃рци и вѣрным поборници ꙁастѹпници
ст҃ли бл҃жнии сщ҃номчн҃ци и прп҃дбнии ѡц҃и постници чернориꙁци пѹстынници молитесѧ ꙁа мѧ
даровати ми просвѣщение вашими мл҃твами Мазур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 2ꙗко кровь
вашю хви мч҃нци∙ и телеса предавше ранамъ∙ предъстоꙗще хви молитесѧ : om. F.п.I.73 :
и ст҃ии хв҃и мч҃нци иꙁлиавши кровь х҃а ради. и тѣло предавши ранам со агг҃лы нынѣ ему пред-
стоѧще молитесѧ ꙁа мѧ ѹбогаго и лик ст҃хъ мироносиць и ст҃аѧ жены мч҃ници и постници
преподобни ст҃ыѧ дв҃ы. молитесѧ гв҃и вси ст҃ии ап҃ли и прр҃ци и мч҃нци и ст҃ли и пр҃пдбнии и пра-
ведни молитесѧ гв҃и Мазур. 741, Волок. 405 : вси ст҃ии ап҃ли и прр҃ци и мч҃нци и ст҃ли пр҃пдбнии
праведнии и лик ст҃хъ мироносиць и ст҃ыа жены мч҃нци же и постници и прп҃дбнии дв҃ы мо-
литесѧ к бо҃у ꙁа мѧ грѣшнаго ст҃ии х҃ви мч҃нци иꙁлиꙗвше кровь х҃а ради и тѣло предавше
ранамъ съ анг҃лы емѹ нн҃ѣ предстоꙗще въ славѣ неисповѣдимѣ въ веселии радости вѣчныꙗ
молитесѧ Епарх. 283. 3ѿпѹщѣниѥ : ѿпустъ F.п.I.73 : add. согрѣшениѥмь даровати Ма-
зур. 741, Волок. 405, Епарх. 283. 4ѡ̈гнѧ и черви : страшна осужениꙗ F.п.I.73. 5иꙁбав-
лѧюща тѣхъ бѹдѹщаго ѡ̈гнѧ и черви∙ и пища раискꙑꙗ въсприꙗтиѥ : и иꙁбавити ꙗ буду-
щаго ѡного ѡгнѧ и черви и вѣчныѧ мукы и пиши раискыѧ приꙗти сподобите Мазур. 741,
Волок. 405, Епарх. 283. 6влд҃ꙑцѣ помолитесѧ : вл҃дко г҃и F.п.I.73 : великии цр҃ю Епарх. 283 :
om. Мазур. 741, Волок. 405. 7беꙁначальнꙑи ги҃∙ вꙑсокꙑи црю : om. Епарх. 283. 8въꙁъдꙑ-
ханию : дꙑханию F.п.I.73, Волок. 405, Епарх. 283, Мазур. 741. 9add. млт҃вами прр҃къ ти
и мч҃нкъ F.п.I.73. 10да не постꙑдимъсѧ : непостꙑдни ꙗвимъсѧ F.п.I.73. 11на сѹдищи
твоѥмь : на страшьнѣмь твоѥмь праведнѣмь судѣ F.п.I.73. 12ѹслꙑшю : иꙁбавлю Мазур. 741,
Волок. 405, Епарх. 283. 13самъ : тꙑ F.п.I.73. 14стоꙗниꙗ ѡ̈ного ѡ̈деснѹю тебе∙ твоихъ
ѡ̈вець : деснаго ти предъстоꙗньꙗ F.п.I.73.

аВ ркп. диттография: вѣкꙑ вѣкꙑ.
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Молитва 
Кирилла 
Туровского 
в пятницу 
после вечерни

Влдк҃о г҃и вседержителю∙ б҃е ѡ̈ц҃ь нашихъ∙ вѣкомъ творьче∙
и коньчинѣ свѣдѣтелю∙ ищитаꙗ лѣта и времена иꙁъмѣрѧꙗ∙
живѹщимъ на ꙁемли∙ животѹ иже1 и смрǨти имѣꙗ власть∙
не ѡ̈стави менеа г҃и ѡ̈тинꙋдь растьлѣти въ беꙁаконьихъ∙
ни гнѣ//ва достоина противѹ дѣломъ моимъ посли на мѧ∙
нъ ѹслꙑши гла млт҃вꙑ моѥꙗ∙ блг҃оиꙁволи2 превести мѧ∙ жи-
тиискѹю пѹчинѹ мноꙁѣми3 волънами грѣховнами погрѧꙁ-
нѹти хотѧщаго∙ иже и сего дн҃е долъготѹ∙ сподобилъ мѧ
ѥси коньчати4∙ и к началѹ нощи приближитисѧ∙ ѥꙗже не на-
чаюсѧ5 прѣити∙ бѣсовьскꙑмь ѡ̈бьꙗтъ мечьтаниѥмь∙ и тмо//ю
грѣховною покрꙑваѥмъ∙ в нюже сп҃си мѧ ѿ всѧкого свѣта
вражиꙗ∙ и всѧкоꙗ напасти и скорби и бѣдꙑ и нѹжа и печали
и скверънꙑхъ мꙑслии∙ ꙗже беспрестани стѹжають ѡ̈ка-
ненѣи ми дш҃и∙ тꙑ бо ѥси бъ҃ мои всѧкого добра податель6∙
иже прѣже прошѣниѧ7 даꙗ иꙁъѡ̈била8∙ рабомъ твоимъ бл҃гаꙗ∙
помѧни смѣрениѥ моѥ∙ и ѿверꙁи ѹстьнѣ мои на сло//во-
словиѥ твоѥ∙ и приими вечернюю сию млт҃вѹ∙ и даи же ми
невъꙁъвратно тещи къ ꙁаповѣдемъ твоимъ∙ ни во тъще трѹ-
дитисѧ въ маловѣрии моѥмь9∙ тꙑ бо рече вꙁови10 мѧ∙ иꙁбавлю
тѧ иꙁбави мѧ ги҃ ѿ вьсѧкꙑꙗ коꙁни дьꙗволѧ∙ и ѹправи животъ
мои∙ се бо съ страхомь прѣдъстою ти∙ на множьство щед-
ротъ твоихъ вꙁираꙗ воинѹ∙ и ѹмилениѥ[мь] // <...> 
[вѣ]кꙑ вѣкомъ ами⁘ 
та∙ поклонисѧ∙ г҃∙шдꙑ∙ до поꙗса∙ гл҃ѧ∙ се⁘ 
г҃и б҃е мои съблюди дш҃ю мою ѿ всѧкого люблѣниꙗб неприꙗꙁ-
нина ⁘ 
а ꙁа инѣхъ нꙑнѣ не кланѧисѧ∙ но по нефимонѣ∙ гла҃въ
млт҃вѹ ꙁа крстǨьꙗнꙑ⁘ 

Чин повечерия ЧИ  МЕФИМОНА 
сице пѣти∙ г҃и ісе҃ хе҃ сн҃е бж҃ии помилѹи насъ ами∙ та∙
млт҃ва∙ передъ нефимоно⁘ 

Барс. 347, 
л. 1 об.

л. 201

л. 201 об.

(лакуна 
в рукописи)

л. 1

1иже : же Zogr. 132, Епарх. 283, Сол. 1085/1194 : om. НБУ 5357. 2блг҃оиꙁволи :
блг҃оиꙁволивъ НБУ 5357, Сол. 1085/1194, Волок. 405. 3мноꙁѣми : многами Епарх. 283.
4коньчати : сконьчати Волок. 405, Сол. 1085/1194. 5начаюсѧ : чаю Волок. 405,
Сол. 1085/1194. 6податель : датель Епарх. 283. 7прѣже прошѣниѧ : первопрошениꙗ
Епарх. 283. 8иꙁъѡ̈била : иꙁобило Епарх. 283 : иꙁобилѹѧ НБУ 5357 : иꙁобелом Волок. 405,
Сол. 1085/1194. 9въ маловѣрии моѥмь : маловѣриꙗ моѥго ради НБУ 5357, Волок. 405,
Сол. 1085/1194 : маловѣриꙗ ради Епарх. 283. 10вꙁови : приꙁови Епарх. 283.

аВ ркп. гаплография: ме. бВ ркп. диттография: люблѣниꙗ ниꙗ.
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Молитва 
отпуста 
песненной 
вечерни
Ὁ Θεὸς ὁ μέγας 
καὶ ὕψιστος
[Арранц 2003: 74]

Бе҃ великꙑи страшьнꙑи1∙ имѣꙗ ѥдинъ бесмрǨьство∙ живꙑи
въ свѣтѣ неприко//сновѣньнѣмьа створивꙑи2 всю тварь мѹд-
ростию∙ раꙁлѹчии межю свѣтомь и тмою3∙ слн҃це положи
въ ѡ̈бласть дн҃и∙ лѹнѹ и ꙁвѣꙁдꙑ во ѡ̈бласть нощи∙ сподоб-
лии4 насъ грѣшнꙑхъ∙ в настоꙗщюю нощь5 варити лице твоѥ
исповѣданиѥмь∙ сиѧ псалъмꙑ приносимъ ти6∙ тꙑ7 члв҃колю-
бьче г҃и исправи мл҃твꙋ нашю∙ ꙗко и кадило прѣдъ тобою∙
и приими въ воню блг҃о//ѹханиꙗ∙ и даи же намъ вечеръ
и грѧдѹщѹю8 нощь мирнѹ∙ и ѡ̈блеци нꙑ во ѡ̈рѹжиѥ
свѣта иꙁбави нꙑ ѿ страха нощьнаго∙ и всѧкꙑꙗ вещи въ тмѣ
приходѧщаꙗ∙ и даи же намъ сонъ беꙁъблаꙁненъ9∙ иже ѥси
в покои немощи нашеꙗ реклъ10∙ и ѿ вьсѧкого дьꙗволѧ при-
видѣниѧ11 свободи нꙑ∙ ѥи влдк҃о блг҃одавьче∙ да и на ложихъ
вашихъ12 ѹмилѧющесѧ помина//ѥмъ13 и в нощи пресǨтоѥ
имѧ твоѥ∙ поѹчениѥмь блг҃ꙑхъ ꙁаповѣдии∙ просвѣщаѥми
радостьною дш҃ею14 въстанѣмъ къ словословию твоѥꙗ
блг҃ости∙ млтв҃ѹ и молениꙗ15 къ твоѥмѹ млср҃диюб прино-
сѧща ѡ̈ нашихъ грѣсѣхъ∙ и ѡ̈ всѣхъ людехъ твоихъ16 при-
ими17∙ млтв҃ами стǨꙑꙗ бц҃а∙ и млтью посѣти∙ ꙗко блг҃ꙑи члв҃ко-
любець б҃ъ ѥси млтвъ∙ и нꙑнѧ присно в вѣкꙑ вѣкомъ а⁘⹃ // 

 л. 1 об.

 л. 2

 л. 2 об.

1страшьнꙑи : вꙑшьнии Hiland. 314, Соф. 518, греч. ὕψιστος. 2створивꙑи : сдѣлавъ
Hiland. 314, Соф. 518, греч. δημιουργήσας. 3раꙁлѹчии межю свѣтомь и тмою : раꙁлѹ-
чивꙑи посрѣдѣ свѣта и посрѣдѣ тмꙑ Hiland. 314, Соф. 518, греч. ὁ διαχωρίσας ἀναμέσον
τοῦ φωτὸς και ἀναμέσον τοῦ σκότους. 4сподоблии : сподобивъ Hiland. 314, Соф. 518.
5настоꙗщюю нощь : пришедшии часъ Hiland. 314, Соф. 518, греч. ἐπὶ τῆς παρούσης
ὥρας. 6сиѧ псалъмꙑ приносимъ ти : и вечернюю слѹжьбѹ тебѣ приносити Hiland. 314,
Соф. 518, Соф. 522, Рум. 399, греч. τὴν ἑσπερινήν σοι λατρείαν προσαγαγεῖν. 7тꙑ :
самь Hiland. 314, Соф. 518 : тꙑ самъ Соф. 522, Рум. 399, греч. αὐτός. 8грѧдѹщѹю :
настоѧщюю Соф. 522, Рум. 399 : приходѧщюю Hiland. 314, Соф. 518, греч. ἐπιοῦσαν.
9беꙁъблаꙁненъ : om. Hiland. 314, Соф. 518, Соф. 522, Рум. 399. 10ѥси реклъ : ѥси далъ
Sin. slav. 1/N, Син. 598, Соф. 526 : даровалъ ѥси Hiland. 314, Соф. 518, Соф. 522,
Рум. 399, греч. ἐδώρησω. 11привидѣниѧ : мечтаниꙗ Hiland. 314, Соф. 518, Соф. 522,
Рум. 399, греч. φαντασίας. 12вашихъ : нашихъ Sin. slav. 1/N, Hiland. 314, Соф. 518,
Соф. 522, Рум. 399, греч. ἡμῶν. 13поминаѥмъ : помьнимъ Sin. slav. 1/N, Hiland. 314,
Соф. 518. 14радостьною дш҃ею : радостию дш҃евною Hiland. 314, Соф. 518 : въ радость
д҃ши Sin. slav. 1/N, Син. 598, греч. ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς. 15млтв҃ѹ и молениꙗ : молбꙑ
и мл҃твꙑ Hiland. 314, Соф. 518. 16ѡ̈ всѣхъ людехъ твоихъ : и о людскꙑхъ невѣжьствиихъ
Hiland. 314, Соф. 518, греч. καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σοῦ. 17приими : om. Sin. slav. 1/N,
Hiland. 314, Соф. 518, Соф. 522, Рум. 399.

аВ ркп. диттография: неприко//косновѣньнѣмь. бВ ркп. млсрдию.
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та∙ придѣ∙ поклонимъ∙ г҃⁘ 
Пс. 4: 2–9 Вънегда въꙁвахъ ѹслꙑша мѧ б҃ъ правдꙑ моѥѧ∙ въ скорби

распрастранилъ мѧ ѥси∙ помилѹи мѧ ѹслꙑши млт҃вѹ мою∙
снв҃е члв҃чьстии доколѣ тѧжькосрд҃иѥ∙ въскѹю любите сѹѥт-
наѧ∙ ищете лъжа∙ ѹвѣдите ꙗко ѹдивить1 гь҃ препд҃бнагоа

своѥго∙ гь҃ ѹслꙑшить мѧ ѥгда вꙁовѹ к немѹ∙ гнѣваитесѧ
а не съгрѣшаите∙ ѥже глт҃е въ срдǨцихъ вашихъ∙ на ложи//хъ
вашихъб ѹмилитесѧ∙ пожрѣте жерътвꙋ правдѣ ѹповаите
на га҃∙ мноꙁи гл҃ють кто ꙗвить намъ бл҃гаѧ∙ ꙁнаменасѧ на насъ
свѣтъ лица твоѥго г҃и∙ далъ ѥси веселиѥ въ срдǨци моѥмь
ѿ плода пшеница и вина∙ и ѡ̈лѣѧ своѥго ѹмножисѧ∙
въ мирѣ вкѹпѣ ѹснѹ и почию∙ ꙗко тꙑ г҃и ѥдино на ѹпо-
ваниѥв вселилъ мѧ ѥси⁘ 
та∙ ѱлмъ∙ ꙅ҃∙ 

Пс. 6: 1 Ги҃ не ѧростию твоѥ⁘ 
Пс. 12: 2–7 Доколѣ г҃и ꙁабѹдеши мѧ до коньца∙ доко//лѣ ѿвращаѥш

лице своѥ ѿ мене∙ доколѣг положю свѣтъ въ дш҃и моѥи∙
болѣꙁнь въ срдцǨи моѥмь дн҃ь и нощь∙ доколѣ въꙁънесьтьсѧ
врагъ мои на мѧ∙ приꙁри и ѹслꙑши мѧ г҃и б҃е∙ мои∙ просвѣти
ѡ̈чи мои ѥгда ѹснѹ въ смр҃ти∙ ѥгда речеть врагъ мои
ѹкрѣпихъ2 на нь∙ стѹжающии ми въꙁрадѹютьсѧ аще сѧ
подвижю∙ аꙁъ же на млть твою ѹповахъ∙ въꙁрадѹѥтьсѧ
срдǨце мое // ѡ̈ сп҃сении твоѥмь∙ пою гдв҃и блг҃одѣꙗвшемѹ
мнѣ∙ въспою имени гдн҃ю вꙑшнемѹ⁘⹃ 
та ∙аллѹѧ∙ г҃∙шдꙑ∙ та∙ к҃д∙ 

Пс. 24: 1 К тебе г҃и въꙁдвиго⁘ 
Пс. 30: 2–4a На тѧ г҃и ѹповахъ да не постꙑжюсѧ въ вѣкꙑ∙ правдою

твоѥю иꙁбави мѧ иꙁми мѧ∙ приклони къ мнѣ ѹхо твоѥ
ѹскори иꙁѧти мѧ бѹди ми б҃ъ ꙁащититель∙ в домѹ прибѣ-
жище спс҃и мѧ∙ ѧко держѧва моꙗ и прибѣжище моѥ ѥсид //
<...>

Песнь Исаии
Ис. 8: 9a

нами б҃ъ раꙁѹмѣите ꙗꙁꙑци покарѧитесѧ ꙗко с нами б҃ъ∙ 
се же гл҃и∙ г҃∙шдꙑ∙ таже глагл҃и∙ сего∙ сти ⁘ 

л. 3

л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.

(лакуна 
в рукописи) л. 202

1ѹдивить : ѹдиви F.п.I.1, Соф. 1052. 2ѹкрѣпихъ : ѹкрѣпихъсѧ Соф. 1052, Син. 235,
F.п.I.1.

аВ ркп. препдбнаго. бВ ркп. гаплография: вашхъ. вВ ркп. гаплография: ѹваниѥ.
гВ ркп. гаплография: долѣ. дВ ркп.: моѥси.
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Тропари 
Τὴν ἡμέραν 
διελθών, 
εὐχαριστῶ σοι
[Follieri IV: 70]

Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ г҃и вечеръ молю тѧ в нощи беꙁъ грѣха
съхрани мѧ сп҃се и помилѹи мѧ⁘⹃ 
сла∙ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и стѹ⁘⹃ 
Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ влд҃ко∙ в нощи беꙁъ грѣха 
съхрани мѧ спс҃е и помилѹи мѧ⁘ 
и нꙑ∙ и присно в вѣкꙑ⁘ 
Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ стǨꙑи вечеръ молю тѧ∙ в нощи беꙁъ
грѣ//ха схрани мѧ спс҃е и помилѹи мѧ⁘⹃ 
таже∙ пѣниѥ се⁘∙ 

Изосиллаби-
ческий гимн 
Ἡ ἀσώματος 
φύσις, τὰ 
Χερουβείμ 
[Follieri II: 7; 
Maas 1909: No. 1]

Бесплотно ѥстьство хѣровимеско немолъченꙑми пѣми тѧ
славѧть шестокрильна животна серафимъ∙ немолченꙑми1

гла тѧ въꙁносѧть2∙ англ҃ъ же всѣхъ воинества∙ трестǨꙑми
пѣми тѧ славѧть∙ пьрвѣѥ3 всѣхъ ѥси сꙑ ѡ̈ц҃ь∙ и сбеꙁнача-
ленъ сн҃ъ4 имаши и равночестьнъ5 носѧ дх҃ъ жиꙁни∙ трц҃ю
ꙗвлѧѥши нераꙁдѣ//лнѹ∙ прѣстǨаꙗ дв҃це мт҃и хва∙ иже словеси
самовидьци и слꙋгꙑ прр҃къ мчн҃къ вси лици6∙ ꙗко бесмрт҃ьнѹ
жиꙁнь имѹще всѣмъ просите7 ѡ̈цѣщениѧ ꙗко вси мꙑ
ѥсмꙑ∙ в бѣдахъ льсти же иꙁбꙑвше лѹкаваго∙ англ҃ьскѹю пѣ
въꙁопиѥмъ ти8∙ стǨъ стǨъ трестǨꙑи г҃и и съпаси нꙑ⁘ 
пѣниѥмь⁘⹃ 

Изосиллаби-
ческий гимн
оригинал 
неизвестен

Беꙁъгрѣшенъ ѥдинъ всѣмъ црь∙ ѥгоже славꙑ трепещють
на нбехъ ан҃гльстии чини мꙑсль//нии∙ хѣровимъ серафимъ
же и прѣстоли∙ гь҃ствиѧ же пакꙑ и силꙑ∙ и арх҃англи и власти∙
съ англ҃ꙑ же члв҃ци по ꙁемли съ страхомь припадаѥмъ ти
сп҃се∙ не преꙁри щедре своихъ пѣвець∙ но приими и ѡ̈цѣсти
ѿ грѣхъ∙ в пощении ꙗко млтвъ даꙗ млт҃веникомъ свѣтъ
книжнꙑи∙ иꙁбавлѧꙗ ѿ всѧкꙑꙗ похоти плотьскꙑꙗ∙ и дѣꙗниѧ
блѹдьна да∙ вси припадаѥмъ ти по ꙁемли∙ съ сле//ꙁами
молѧщесѧ хе҃ сподоби всѣхъ ꙗко блг҃ъ въꙁъглашати пѣ
англ҃ьскѹю∙ стǨъ стǨъ трест҃ꙑи г҃и спс҃и н⁘∙ 

л. 202 об.

 л. 203

л. 203 об.

 л. 204

1немолченꙑми : непрестаньнꙑми Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, F.п.I.73, греч. ἀπαύσταις.
2въꙁносѧть : превъꙁносѧть Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, F.п.I.73, греч. ὑπερυψοῖ. 3пьрвѣѥ :
первѣи Q.п.I.57, F.п.I.73, Син. тип. 76 : add. бо Q.п.I.57, F.п.I.73, Син. тип. 48, греч.
γὰρ. 4сн҃ъ : свои сн҃ъ Син. тип. 76, Sin. slav. 44, греч. σὸν υἱόν. 5равночестьнъ : равно-
честь Q.п.I.57, F.п.I.73 : равенъ честенъ Sin. slav. 44, Син. тип. 76, греч. ἰσότιμον.
6лици : ликове Син. тип. 76, Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, F.п.I.73. 7просите : испросимъ
Син. тип. 76 : молите Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, F.п.I.73, греч. πρεσβεύσατε. 8ти : om.
Син. тип. 76, Q.п.I.57, F.п.I.73, Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, греч. om.
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Изосиллаби-
ческий гимн
Δεῦτε πάντες 
πιστοί 
προσκυνήσωμεν 
τὸν δεσπότην 
Θεὸν 
[Follieri I: 291; 
Maas 1909: No. 2]

Грѧдѣте вси вѣрнии да сѧ поклонимъ влд҃ꙑцѣ и б҃ѹ вседер-
жителю ѥдиномѹ ѿ ѥдиного∙ ѥдинороднаго1 сн҃а ѡ̈ц҃ю∙ ѥди-
носѹщьна дх҃ѹ стǨмѹ∙ съсѹщьномѹ2 и нераꙁлѹчномѹ3

и нераꙁмѣснаго ѿ ѡ̈ц҃а4∙ въ триличьна имена5 ѥдиного ба҃
ѥгоже поють силꙑ нбс҃нꙑѧ∙ начала6 // и власти гь҃ствиꙗ
слѹжѧть б҃ѹ прѣдъстоꙗще хѣрѹвимъа серафимъ мно-
гоѡ̈читии трестǨѹю пѣ приносѧть ти∙ прр҃чьскꙑи и патри-
аръшьскꙑи сборъ∙ и стǨꙑи апл҃ьскꙑи ликъ∙ съ бц҃ею и съ мч-
н҃кꙑ ѡ̈цѣщениѧ грѣховъ просѧще ѿ тебе бесмрт҃ьнаго и
щедраго∙ ꙁа насъ на ꙁемли съгрѣшающихъ∙ да ѡ̈брѧщемъ
бл҃гдать и млть въ дн҃ь7 ѿданиѧ∙ престǨаѧ8 троице ѥдиносѹ-
щьнаꙗ не ѿлѹчи насъ млт // твоѥѧ∙ но спс҃и нꙑ силою
твоѥю∙ ꙗко вси к тебѣ прибѣгаѥмъ тебѣ бо лѣпо ѥсть честь
и покланѧниѥ въ всѧ вѣкꙑ вѣкомъ9⁘⹃ 

Изосиллаби-
ческий гимн 
Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν, 
δεῦτε 
ἱκετεύσωμεν 
[Follieri I: 294; 
Maas 1909: No. 3]

Грѧдѣте поклонимъсѧ∙ грѧдѣте помолимъсѧ∙ ѥгоже поють
англ҃и и арх҃англи силꙑ нбс҃ьнꙑꙗ прѣстоли гь҃ствиꙗ∙ начала
и власти слѹжать б҃ѹ ѡ̈ц҃ю нбс҃ьномѹ и сн҃ѹ сбеꙁъначал-
нѹ∙ и стǨомѹ дх҃ѹ параклитѹ10 ѥгоже11 славѧть хѣровими
славнии∙ сера//фимъ лица покрꙑвають∙ прѣстǨаѧ вл҃дꙑчце
прр҃оци апл҃и ст҃ии мчн҃ци молите12 ѥдиного члв҃колюбца∙ ѥди-
ного щедраго∙ ѡ̈цѣщениѧ просѧще дш҃амъ нашимъ∙ да беꙁъ
ѡ̈сѹжениѧ13 въ дн҃ь сѹдьнꙑи стати подобни14 бѹдемъ∙
и гла ѹслꙑшимъ спс҃ѹ гл҃ющю придѣте блгс҃внии ѡ̈ц҃а моѥго

л. 204 об.

л. 205

л. 205 об.

1ѥдинороднаго : ѥдинорожено Син. тип. 76, Sin. slav. 13 : ѥдину рожену F.п.I.73 :
ѥдинъ роженъ Sin. slav. 44, греч. μονογενή. 2съсѹщьномѹ : свершено Sin. slav. 13 :
свершену F.п.I.73, Син. тип. 76 : свершенъ Sin. slav. 44, греч. ὁμοούσιον. 3нераꙁлѹч-
номѹ : нераꙁлѹчно Sin. slav. 13, Син. тип. 48 : нераꙁлѹчну F.п.I.73 : нераꙁличну Син.
тип. 76 : нераꙁлѹченъ Sin. slav. 44, греч. ἀχώριστον. 4нераꙁмѣснаго ѿ ѡ̈ц҃а : ѿ небѧтаго
ѡц҃а Син. тип. 76, греч. ἀκαταλήπτου πατρός. 5триличьна имена : трехъ Син. тип. 76.
6начала : начатци Sin. slav. 13, Син. тип. 48, F.п.I.73, Sin. slav. 44. 7add. суднꙑи Sin.
slav. 13, Син. тип. 48, Sin. slav. 44, Син. тип. 76 : сп҃снꙑи F.п.I.73, греч. ἐν ἡμέρᾳ τῆς
ἀνταποδόσεως. 8престǨаѧ : ѡ престǨаѧ Sin. slav. 13, Син. тип. 48, F.п.I.73, Sin. slav. 44,
греч. παναγία. 9тебѣ бо лѣпо ѥсть честь и покланѧниѥ въ всѧ вѣкꙑ вѣкомъ : om. Син.
тип. 76. 10параклитѹ : ѹтѣшителю Соф. 1129, Син. тип. 48 : om. Син. тип. 76.
11add. пѣсньми Соф. 1129, Син. тип. 48, Син. тип. 76, греч. ὕμνοις. 12add. ꙁа нꙑ
Соф. 1129, Син. тип. 48, Син. тип. 76, Sin. slav. 13, греч. δυσωπήσατε. 13беꙁъ ѡ̈сѹ-
жениѧ : неосужени будемъ Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76 : да неосудѧтьсѧ Син.
тип. 48, греч. ἀκατάκριτοι γενώμεθα. 14стати подобни : предъстати достоинꙑ Sin. slav. 13,
Син. тип. 48 : престати достоинꙑ Соф. 1129, греч. παραστήναι ἄξιοι.

аВ ркп. гаплография: хѣвимъ.
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наслѣдѹите ѹготованоѥ вамъ црьствиѥ бж҃иѥ да тогда
въспоѥмъ пѣ побѣднѹю∙ ѡ̈брѣ//тъше1 члв҃колюбьца сѹ-
дѧща∙ плоти твоѥѧ хе҃ вкѹсихомъ2 и крови твоѥѧ сподоби-
хомъсѧ∙ дн҃ьноѥ течениѥ текохомъ нощьнꙑи покои даи же
намъ∙ ѡ̈бълкꙑисѧ въ плоть3 и ст҃расть приꙗтъ4 насъ радиа

ѿ бц҃а рожиисѧ5 ꙗко б҃ъ∙ четвероѡ̈браꙁьни животи6 поють7

тѧ∙ прѣсѹщьнаго8 беꙁначальна ѡ̈ц҃ь и б҃ъ9∙ бесплотно10 во-
инество11 величають тѧ свершено12 слово сн҃ъ и б҃ъ13∙ гь҃ствиѧ
съ пре//столꙑ славѧть∙ прѣстǨꙑи дх҃ъ всѣхъ б҃ъ въ трц҃и ба҃
бжво нераꙁлѹчно14∙ всѣми15 вѣрнꙑми исповѣдаѥтьсѧ∙
прѣстǨаѧ дв҃це16 беꙁневѣстьнаѧ рожьшиѧ17 слово в рабии
ѡ̈браꙁъ∙ апл҃ьскꙑи ликъ съ мчнк҃ꙑ ѹмилено съ англ҃ꙑ въꙁо-
пиите18∙ насъ ради дьрꙁающихъ∙ пѣ19 недостоинꙑ ѹстꙑ при-
носѧще ти20∙ и на прѣстолѣ непрестѹпнѣмь сѣдѧщеѡ̈мꙋ21

да присно ѿ бѣдъ иꙁбавить нꙑ∙ и в ра//ꙁлѹчении22 сѹд-

 л. 206
Изосиллаби-
ческий гимн 
Τῆς σαρκός σου 
Χριστέ 
μετελάβομεν 
[Follieri I: 294; 
Maas 1909: No. 4]

л. 206 об.

 л. 207

1ѡ̈брѣтъше : ꙁрѧще, ꙁрѧщи Соф. 1129, Син. тип. 48, Син. тип. 76, греч. εὑρόντες.
2вкѹсихомъ : приꙗхомъ Соф. 1129, Син. тип. 76, Син. тип. 48 : въсприꙗхомъ Sin.
slav. 13, греч. μεταλάβομεν. 3ѡ̈бълкꙑисѧ въ плоть : иже плоть носивъ Соф. 1129, Sin.
slav. 13, Син. тип. 76, Син. тип. 48, греч. ὅ σάρκα φορέσας. 4и ст҃расть приꙗтъ насъ
ради : пострадавъ ꙁа нꙑ Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Син. тип. 48, греч. παθών
δἰ ἡμᾶς. 5рожиисѧ : родисѧ Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Син. тип. 48.
6четвероѡ̈браꙁьни животи : четвероѡ̈браꙁно животно Соф. 1129, Син. тип. 76 : четве-
роѡбраꙁенъ животъ Син. тип. 48, греч. τὰ τετράμορφα ζῴα. 7поють : хвалѧть Соф. 1129,
Син. тип. 76, греч. αἰνούσι. 8прѣсѹщьнаго : присносѹщьна Соф. 1129 : прѣжесѹщь-
наго Sin. slav. 13, греч. προόντα. 9ѡ̈ц҃ь и б҃ъ : ѡц҃а и б҃а Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Син.
тип. 48 : оц҃ю Соф. 1129, греч. πατέρα θεόν. 10бесплотно : б҃ораꙁумнии Соф. 1129 :
раꙁумнии Син. тип. 76, Син. тип. 48 : бесплотьнии Sin. slav. 13, греч. νοεραί. 11воине-
ство : вои Соф. 1129, Син. тип. 76, Син. тип. 48 : воини Sin. slav. 13. 12свершено :
сбеꙁначальноѥ Син. тип. 76 : беꙁначальна Син. тип. 48, греч. συνάναρχον. 13сн҃ъ и б҃ъ :
сн҃у и б҃у Син. тип. 76 : сн҃а и б҃а Син. тип. 48, греч. υἱόν καὶ θεόν. 14нераꙁлѹчно : не-
радѣлно Соф. 1129, Sin. slav. 13, греч. ἀμέριστος. 15всѣми : съ всѣми Соф. 1129, Sin.
slav. 13, греч. ὑπὸ πάντων. 16add. мт҃и Соф. 1129, Sin. slav. 13, греч. om. 17рожьшиѧ :
иже роди Sin. slav. 13, греч. ἡ τεκούσα. 18въꙁопиите : въꙁопиѥмъ Sin. slav. 13, Син.
тип. 76, Син. тип. 48, греч. πρεσβεύσατε. 19пѣ : хвалениꙗ Соф. 1129, Син. тип. 76,
Син. тип. 48 : хвалениꙗ пѣ Sin. slav. 13, греч. αἴνεσιν. 20приносѧще ти : приносити
Соф. 1129 : приносимъ Sin. slav. 13 : приношаху Син. тип. 76 : om. Син. тип. 48, греч.
προσφέρειν. 21сѣдѧщеѡ̈мꙋ : сѣдѧщаго Соф. 1129, Sin. slav. 13 : сѣдѧще Син. тип. 76 :
сѣдѧща Син. тип. 48, греч. ὑπάρχοντι. 22раꙁлѹчении : нераꙁлучнѣмь Соф. 1129, Sin.
slav. 13 : раꙁлѹчнемь Син. тип. 76, Син. тип. 48, греч. ἐν τῇ διαγνώσει.

аВ ркп. гаплография: ра.
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нѣмь1 ѿ ѡ̈гнѧ истергнеть и спс҃еть нꙑ∙ тебѣ бо лѣпо ѥсть2

чьсть и покланѧниѥ во всѧ вѣкꙑ вѣкомъ ами⁘ 
пѣниѥ томѹ∙ аꙁъбѹковникъ⁘ 

Изосиллаби-
ческий гимн 
с глаголическим 
азбучным 
акростихом

Аꙁъ тебе3 припадаю млтве грѣхꙑ многꙑми ѡ̈держимъ
бѹрѧ мѧ грѣховьнаѧ потаплѧѥть∙ но въ твою тишинѹ на-
стави мѧ∙ в нощи и въ дн҃е4 мѧ съхрани на всѧкъ ча
въспѣвати тебѣ∙ грѣховнꙑѧ ми волнꙑ ѹтоли и//миже
грѹꙁимъ вопию ти5∙ десницю ми простри млтве ꙗкоже пет-
рѹ волнами грѹꙁимѹ∙ ѥгда хощеши ѧвити6 таинаѧ∙
не ѡ̈бличи мене прѣдъ анлꙑ∙ житиѥ бо своѥ въ мрацѣ
иждихъ но твоими мѧ щедротами просвѣти∙ ꙁѣло бо ѥси хе҃
млтвъ долъготерпѣливъ и прѣмлтвъ ꙁаблѹжьшаго приими
мѧ хе҃ ꙗкоже приѧтъ блѹднаго сн҃а∙ иꙁбави мѧ иꙁъ глѹбинꙑ
грѣховь//нꙑѧ7∙ ꙗкоже иѡ̈нѹ ѿ кита хе҃∙ иѥꙁекиинꙑ ми слеꙁꙑ
дарѹи имиже ѡ̈чищю сквернꙑѧ ми8 грѣхꙑ∙ геѡ̈нꙑ и мѧ
иꙁбави вѣчнꙑѧ∙ и гроꙁꙑ и черьви неѹсꙑпающа9∙ ковникъ
дьѧволъ блаꙁнить мѧ нъ во твоѥ стадо причти мѧ хе҃∙ ловьца
диѧвола иꙁбави мѧ млт҃вами хе҃ рожьшаѧ тѧ∙ мꙑтарю ѹпо-
добѧсѧ вопию ти ѡ̈чисти мѧ хе҃ ꙗко и ѡ̈ного10∙ нощью мѧ
на пѣниѥ ѹкрѣпи тѧготѹ сонь//нѹю ѿгнавъ ми∙ ѡ̈чи мои
просвѣти млтве∙ срдц҃е чисто съꙁижи въ мнѣ∙ простери ми
десницю млтве ѹѧꙁвенѹ сѹщю раꙁбоиникꙑ∙ рѹцѣ мои
въꙁдѣю к тебе хе҃ грѣховнꙑми стрѣлами ѹꙗꙁвенъа∙ свѣдꙑи
немощи моѥѧ хе҃ ицѣли мѧ11 влд҃ꙑко недостоинаго∙ трепе-
томь ѡ̈бъдержимъ12 вопию ти помꙑшлѧꙗ хе҃ страшнꙑи
часъ∙ ѹпостась бо си ѡ̈сквернихъ ꙁлѣ∙ но покаѧнию слеꙁꙑ
ми // подаи жь∙ фарисѣѥвꙑ мѧ гордꙑнѧ иꙁбави∙ мьꙁдоимьче
ми13 даѧ рꙑданиѥ∙ хѣровимьскѹю пѣ въспѣвати тебе14 тре-
стǨꙑи б҃е сподоби∙ ѡ̈ престǨаѧ трц҃е помилѹи недостоинаго
твоѥго раба∙ пѣми ти пою15 припадаѧ просвѣти ми дш҃ю

л. 207 об.

л. 208

л. 208 об.

л. 209

1add. дн҃и Соф. 1129, Sin. slav. 13, греч. τῆς κρίσεως. 2лѣпо ѥсть : подобаѥть
Соф. 1129. 3тебе : к тебе Соф. 1129. 4в нощи и въ дн҃е : в нощь и въ дн҃ь Соф. 1129.
5вопию ти : к тебе въпию Соф. 1129. 6ѧвити : судити Соф. 1129. 7грѣховьнꙑѧ : прес-
поднѧꙗ Соф. 1129. 8ми : om. Соф. 1129. 9неѹсꙑпающа : неѹсꙑпающаго Соф. 1129.
10ꙗко и ѡ̈ного : ꙗкоже и того Соф. 1129. 11ицѣли мѧ : ѹврачюи мене Соф. 1129.
12ѡ̈бъдержимъ : одѣржимъ Соф. 1129. 13мьꙁдоимьче ми : мьꙁдоимьчемъ Соф. 1129.
14тебе : om. Соф. 1129. 15пою : въпию Соф. 1129.

аВ ркп. гаплография: ѹꙁвенъ.
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и ѹмъ спс҃е∙ црю нб҃си и ꙁемлѧ хе҃ ѿверꙁи ми двери вѣчнꙑѧ
жиꙁни∙ чиномъ1 мѧ причти млтве иꙁъбранꙑхъ твоихъ ѡ̈вь-
цахъ2∙ шествиѧ мѧ // направиа на пѹть твои ѿ ѹстъ3 ꙁолъ
ѹкланѧѧ мѧ∙ иного бо не свѣмъ раꙁвѣ тебе млтва4 сѹща
и прѣмлтива∙ ꙗко сꙑи родомь млтвъ б҃ъ∙ ѡ̈ц҃ь и сн҃ъ и стǨꙑи
дх҃ъ∙ хвалами тѧ прославлѧю прѣстǨаѧ5 живодавице чтьнаꙗ
трцǨе юже поють шестокрилнии6 начальнꙑѧ7 власти же и силꙑ∙
юже8 коньчеваѧ9 молебнѹю пѣ∙ въпию10 к тебѣ стǨаѧ трц҃е∙
ꙗꙁꙑкомь и ѹмомь тѧ11 сла//влю∙ въ три лица сѹще бжтво
ѥдино∙ тебѣ бо лѣпо ѥсть чьсть и покланѧниѥ въ всѧ вѣкꙑ
вѣкомъ ами⁘ 
а се пѣти ѿ срѣдокртьѧ⁘ 

Изосиллаби-
ческий гимн
Τοῦ σταυροῦ σου 
παγέντος ἐπὶ τῆς 
γῆς 
[Follieri IV: 291; 
Maas 1909: No. 5]

Кртѹ твоѥмѹ водрѹжешюсѧ12 на ꙁемли∙ дш҃а праведнꙑхъ
радовахꙋсѧ∙ нб҃о13 прѣстоли сѹдища поставлѧютьсѧ∙ и въпрос-
нꙑѧ14 книгꙑ ѿверꙁаютьсѧ∙ црь бо сѹднꙑи грѧдеть ѿ нбс҃е
на ꙁемлю славимъ15∙ нб҃о и ꙁемьлѧ прѣдъстоить16 чл҃вчьскꙑѧ
ꙗвлѧющи // съблаꙁнꙑ∙ тѹ бо когождо дѣла не съкрꙑютьсѧ∙
но ѡ̈гнемь и мѣрою17 искѹшатьсѧ18∙ иже приде въ миръ
ꙗко простъ члв҃ѣкъ падъшаго въставити пьрвоꙁданаго∙ не по-
мѧни беꙁаконии нашихъ влд҃ко∙ ꙗко к тебѣ вси прибѣгаѥмъ∙
ѥмѹже камень пещерѹ покаꙁа и19 слѹжащаѧ блгдт҃ь
приѧтъ20∙ ѥгоже ꙁвѣꙁда просвѣтившисѧ проповѣда∙ и пас-
тѹси видѣвше дивишасѧ∙ ѥмꙋ//же волъсви влд҃цѣб дарꙑ
приношахѹ21∙ а иродъ ѹбити мꙑслѧше∙ ѥгоже горꙑ ви-
дѣвше въсътрепеташа и холми ѧко агньци вꙁꙑграшасѧ∙

л. 209 об.

 л. 210

л. 210 об.

 л. 211

1чиномъ : чинехъ Соф. 1129. 2ѡ̈вьцахъ : овѣць add. Широто ми подаи же мл҃сти
твоѥꙗ прощениѥ грѣховъ сп҃се мои Соф. 1129. 3ѿ ѹстъ : стеꙁь Соф. 1129. 4млтва :
om. Соф. 1129. 5прѣстǨаѧ : ст҃аꙗ Соф. 1129. 6юже поють шестокрилнии : юже путь ше-
стокрилнꙑи Соф. 1129. 7начальнꙑѧ : начала Соф. 1129. 8юже : ѹже Соф. 1129. 9коньчеваѧ
: коньчевають Соф. 1129. 10въпию : въпиют Соф. 1129. 11тѧ : тебе Соф. 1129.
12водрѹ-жешюсѧ : въꙁдружьшюсѧ Соф. 1129. 13add. и ꙁемлѧ Син. тип. 76, Sin. slav.
44, греч. οἱ γάρ. 14въпроснꙑѧ : опрочнꙑꙗ Соф. 1129, греч. ἀναστάσεως. 15славимъ : съ
славою Соф. 1129, Син. тип. 76, Sin. slav. 13, Sin. slav. 44, греч. δοξαζόμενος.
16прѣдъстоить : прѣдъстоита Sin. slav. 13, Sin. slav. 44. 17мѣрою : вѣрою Соф. 1129, Син.
тип. 76, Sin. slav. 13, Sin. slav. 44, греч. ζυγῴ. 18искѹшатьсѧ : скушаѥтьсѧ Соф. 1029
: скрѹшаютьсѧ Sin. slav. 44, греч. δοκιμάζονται. 19и : а Соф. 1129, Син. тип. 76, Sin.
slav. 13, Sin. slav. 44, греч. καί. 20приѧтъ : въсприѧтъ Sin. slav. 13, Sin. slav. 44.
21приношахѹ : приносѧть Соф. 1129, греч. προσέφερον.

аВ ркп. диттография: направи направи. бВ ркп. слово вписано над строкой.
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ѥгоже море видѣвъ побѣже иѥръданъ въꙁвратисѧа въспѧть∙
иѡ̈анъ надъ водами стоꙗѧше и ѹмолъчениѥ водамъ бꙑва-
ше∙ спс҃ъ же вꙑю свою прѣклонь и рабъ деръꙁнѹвъ влдк҃ѹ
крти∙ ѡ̈ц҃ь же послѹшьствоваше гламь гл҃ѧ∙ се есть сн҃ъ мои
ѡ̈ немьже // блг҃оиꙁволихъ∙ ѿ небс҃е дх҃ъ схожаше и гласи
анг҃льстии слꙑшахѹсѧ1∙ велика таина и страшна ꙗко рабъ
влдк҃ѹ своѥго крти четвероверьшенъ тѹ бо2 иꙁниче∙ четь-
вероконьчна мира просвѣти∙ хѣровимъ серафимъ многоѡ̈чи-
тии трестǨѹю пѣ приносѧть ти ꙗко стǨъ стǨъ стǨъ ѥсиб б҃е
сѣдѧи ѡ̈ десънѹю ѡ̈ц҃а∙ ꙗко нераꙁлѹчно бжтво славꙑ
твоѥѧ хе҃∙ не ѿлѹчи насъ млти тво//ѥѧ∙ но пѹсти3 млть
твою на ꙁемлю∙ покаꙁаѧ4 и пакꙑ ѹвърачюѧ5 тебѣ бо лѣпо
ѥсть и кланѧниѥ въ всѧв вѣкꙑ вѣкомъ аминь⁘ 
та∙ сего стиха∙ гл҃и⁘ 

Изосиллаби-
ческий гимн 
Δέξαι φωνάς, 
οὐράνιε, τρισάγιε 
σωτήρ 
[Follieri I: 277; 
Maas 1909: No. 6]

Приими гла нбс҃ьнꙑи трестǨꙑи∙ со҃пасе нашь ѿ насъ ꙁемнꙑхъ
и6 стоѧщихъ∙ поющихъ тебе несъненꙑма7 ѡ̈чима∙ приꙁри
члв҃колюбьче къ моѥи болѣꙁни8∙ и даи же намъ покаѧниѥ9

приими мл҃твꙑ на//ша∙ и ѿради дш҃амъ нашимъ∙ да не ѡ̈сѹ-
дѧть грѣси млт҃вꙑ нашеѧ∙ и рꙑданиѧ на сѹдѣ10 иꙁбави рабꙑ
своѧ и радости стǨꙑхъ сподоби поющаѧ11 тѧ⁘⹃ 
та∙ сла ѡ̈ц҃ю и сн҃ꙋ и нꙑ и приг и в вѣ∙ и потом⁘⹃ 

Символ веры Вѣрѹю въ ѥдиного ба҃ ѡ̈ц҃а вседерь⁘ 
та∙ прочаѧ до коньца⁘ 
та се гл҃и∙ г҃∙шдꙑ∙ которꙑ же стихъ⁘⹃ 

Молебные 
стихи
[Ὡρολόγιον τὸ 
μέγα 1851: 137]

ПрестǨа гж҃е бц҃е млтиваѧ моли ба҃ ꙁа нꙑ грѣшнꙑѧ⁘⹃ 
Всѧ нбсн҃ꙑѧ силꙑ стǨи//и англ҃и арх҃англи молите ба҃ ꙁа нꙑ
грѣшнꙑꙗ⁘⹃ 

л. 211 об.

л. 212

л. 212 об.

л. 213

1слꙑшахѹсѧ : слꙑшахѹ Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Sin. slav. 44, греч.
ἐγένετο. 2тѹ бо : дѹбъ Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Sin. slav. 44, ср. греч.
δένδρον. 3пѹсти : спусти Соф. 1129, Sin. slav. 13, Син. тип. 76 : испѹсти Sin. slav. 44,
греч. πέμψον. 4покаꙁаѧ : кажа Соф. 1129. 5ѹвърачюѧ : исцѣлѧꙗ Син. тип. 76 : цѣлѧꙗ
Соф. 1129, Sin. slav. 13, Sin. slav. 44. 6ꙁемнꙑхъ и : на ꙁемли Соф. 1129, Sin. slav. 44,
греч. τῶν ἐπὶ γῆς ἐστώτων. 7несъненꙑма : бесоньнꙑма Sin. slav. 44 : неѹсꙑпающимъ
Соф. 1129, Син. тип. 76. 8къ моѥи болѣꙁни : на нашю немощь Соф. 1129, Син. тип. 76.
9покаѧниѥ : ѹмилениѥ Син. тип. 76, греч. κατάνυξιν. 10на сѹдѣ : сѹднаго Соф. 1129,
Син. тип. 76 : и сѹдбꙑ Sin. slav. 13, Sin. slav. 44. 11поющаѧ : поющихъ Sin. slav. 44.

аВ ркп. гаплография: въꙁратисѧ. бВ ркп. диттография: ѥси ѥси. вВ ркп. дит-
тография: всѧ всѧ. гВ ркп. гаплография: при.
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СтǨꙑи иѡ̈ане прр҃че и прѣдтч҃е кртл҃ю хвъ моли ба҃ ꙁа нꙑ
грѣшьнꙑꙗ⁘⹃ 
СтǨии апл҃и прр҃оци и мчнц҃и вси стǨии молитеа ба҃ ꙁа нꙑ грѣш-
нꙑⷽ⁘⹃ 
СтǨии прѣпдб҃ни праведнии молите ба҃ ꙁа нꙑ грѣшнꙑѧ⁘⹃
Неѡ̈держимаѧ сило чтьнаго и животворѧщаго крта гн҃ѧ
не ѡ̈стави наб ⁘⹃ 
Бе҃ млтивъ бѹди намъ грѣшнꙑмъ⁘⹃ // 
Бе҃ ѡ̈цѣсти грѣхꙑ наша и помилѹи нꙑ⁘⹃ 
СтǨꙑи б҃е стǨꙑи крѣпъкꙑи стǨꙑи бесмрǨьтнꙑи помилѹи на⁘⹃
сла∙ ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и ст҃омѹ⁘ 

Молитва 
Святый Боже 
с интерполяцией
(Paris gr. 22, 
л. 315–315 об.;
Sin. gr. NE M 46)

СтǨꙑи б҃е поставивꙑи четвероѡ̈браꙁна животна прѣдъ 
престоломь своимь на хвалѣниѥ∙ стǨꙑи крѣпъкꙑи англ҃ьскоѥ
множьство поставивъ∙ и на покланѧниѥ себѣ∙ стǨꙑи бесмрǨть-
нꙑи ѿ вьсѣхъ бѣдъ иꙁбави нꙑ належащихъ на нꙑ и помилѹи
нꙑ // 

Тропарь
Ἐλέησον ἡμᾶς, 
Κύριε, ἐλέησον 
ἡμᾶς· πάσης γὰρ
[Follieri I: 416]

престǨаѧ трцǨе помилѹи насъ∙ ѡ̈ч҃е нашь иже ѥси на нбсǨи∙
та∙ по семь гла ∙ꙅ҃∙ помилѹи насъ г҃и помилѹи насъ всѧкого
ѿвѣ⁘ 

Богородичен
Ἐλπὶς τοῦ 
κόσμου ἀγαθή, 
Θεοτόκε Παρθένε
[Follieri I: 422]

та∙ бо∙ на сла∙ и на и⁘ 
надѣꙗниѥ мирѹ блгв҃наѧ1 бц҃е дв҃о⁘ 
та∙ по семь∙ гла ∙г҃∙ 

Тропарь 
Τῶν ἀοράτων 
ἐχθρῶν μου
[Follieri IV: 338]

Невидимꙑхъ врагъ моихъ неѹсꙑпаниѥ свѣси тꙑ г҃и
и ѡ̈каньнꙑѧ плоти моѥѧ иꙁнеможениѥ∙ вѣси съꙁдавꙑи мѧ∙
тѣмь в рѹцѣ твои прѣдаю тебѣ дх҃ъ мои∙ покрꙑи мѧ кри-
лома твоѥѧ блг҃остꙑнѧ∙ и да не ѹсъ//нѹ въ смрǨти∙ и ѹмнѣи
мои ѡ̈чи просвѣти наслажениѥмь2 словесъ ти∙ и въꙁдвигни
мене иꙁъ глѹбока сна∙ на хвалословлениѥ3 си ꙗко ѥдинъ
блг҃ъ и млтивъ⁘⹃ 
сла∙ ѡ̈ц҃ю⁘ 

л. 213 об.

 л. 214

л. 214 об.

1блгв҃наѧ : бл҃гаꙗ Син. тип. 27, Арх. ком. 171, греч. ἀγαθή. 2наслажениѥмь : въ на-
слажѣниѥ Sin. slav. 44 : насꙑщениѥмь Соф. 1052, О.п.Ι.2, Q.п.I.57, греч. ἐν τῇ τρυφῇ.
3на хвалословлениѥ : къ хвалословию Sin. slav. 13 : къ пѣснословию Sin. slav. 44, Син.
тип. 76, F.п.I.73, Син. тип. 46, Син. тип. 48, Арх. ком. 171, Соф. 1129 : къ славосло-
вию Q.п.I.57, Соф. 1052 : на хвалословлѣниѥ О.п.I.2, греч. πρὸς δοξολογίαν.

аВ ркп. гаплография: моли. бВ ркп. диттография: не ѡ̈стави настави на.
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Тропарь 
Ὡς φοβερὰ 
ἡ κρίσις σου
[Follieri V: 223]

Ꙗко страшьнъ сѹдъ твои г҃и анг҃ломъ прѣдъстоꙗщимъ∙
члвк҃омъ въводимомъ1∙ книгамъ раꙁъгꙑбающимъсѧ дѣломъ
испꙑтаѥмомъ∙ мꙑслемъ2 ѿвѣтъ дающемъ какъ сѹдъ бѹ-
де//ть мнѣ ꙁачатомѹ въ грѣсѣхъ∙ кто ми пламень ѹгасить
кто ми тмѹ просвѣтить∙ аще не тꙑ г҃и помилѹѥши мѧ ꙗко
ѥдинъ бл҃гъ и члвк҃олюбьць⁘ 
и нꙑ∙ и присно в вѣ⁘ 

Богородичен
Τὴν 
ἀκαταίσχυντον, 
Θεοτόκε, ἐλπίδα 
σου
[Follieri IV: 57]

Непостꙑднѹю богородицю надежю тѧ имꙑи спс҃ѹсѧ∙ по-
мощь3 твою имѣꙗ4 прѣчтаѧ не ѹбоюсѧ аꙁъ поженѹ врагꙑ
моѧ и побѣжю ѧ∙ въ ѥдино ѡ̈болъкъсѧ5 ꙗко въ бронѧ6

въ кровъ // твои∙ и въ всемогѹщеѥ твоѥ ꙁастѹплѣниѥ7 ∙
и прѣмолю ти сѧ въпиѧ гж҃е спс҃и мѧ мольбами си∙ и въꙁдвигни
мене иꙁъ глѹбока сна на хвалословлениѥ си8∙ силою ис тебе
въплощена ба҃⁘ 
та∙ [г҃и] помии ∙р҃∙ та∙ мо по мефимонѣ⁘ 

Молитва 
свт. Василия 
Великого 
на повечерии
Κύριε ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ὁ καὶ τῆς 
αἰωνίου ζωῆς 
χορηγός 
[Дмитриев-
ский 1901: 1007]

Ги҃ б҃е нашь вѣчнꙑѧ жиꙁни подателю∙ иже врѣмененѹю
сию9 съдержѧи жиꙁнь нашю∙ во ѡ̈чищениѥ10 нощи и дн҃е∙
ѿ ѡ̈бою на приѧтиѥ давъ∙ ѡ̈бою ѹбо поданиѥмь // бл҃гꙑхъ
твоихъ насꙑщаютьсѧ срдцǨа в сю же11 ѿ12 болѣꙁнии плоти
дарѹѥтьсѧ покои∙ самъ13 и нꙑнѣ понеже множьства ради
щедротъ твоихъ иꙁволивꙑи намъ14 прѣити веръстѹ дн҃ьв-
нѹю∙ и на прѣдѣлꙑ прѣстѹпити15 нощьнꙑѧ∙ подаи же намъ
дш҃и и тѣлѹ покои и сънъ беꙁъмѧтеженъ∙ ѿ всѧкого врѣда

л. 215

л. 215 об.

л. 216

1въводимомъ : събраномъ Соф. 1052, О.п.Ι.2, Q.п.I.57. 2мꙑслемъ : помꙑшлениѥмъ
Соф. 1052, О.п.Ι.2, Q.п.I.57, греч. λογισμῶν. 3помощь : ꙁастѹплениѥ Соф. 1052,
О.п.Ι.2, Q.п.I.57, греч. προστασίαν. 4имѣꙗ : стѧжавъ Sin. slav. 44, Sin. slav. 13, Син.
тип. 76, F.п.I.73, Син. тип. 46, Син. тип. 47, Q.п.I.57 : стѧжахомъ Соф. 1129, греч.
κεκτημένος. 5ѡ̈болъкъсѧ : имѣѧ Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Q.п.I.57, F.п.I.73, Син. тип. 46,
Син. тип. 47, греч. ἀμπεχόμενος. 6въ бронѧ : ꙗко щитъ Sin. slav. 13, Син. тип. 76,
Q.п.I.57, F.п.I.73, Син. тип. 46, Син. тип. 47, греч. ὡς θώρακα. 7всемогѹщеѥ твоѥ
ꙁастѹпление : всесильнѹю помощь твою Sin. slav. 13, Син. тип. 76, Q.п.I.57, F.п.I.73,
Син. тип. 46, Син. тип. 47, греч. τὴν παντοδύναμον βοήθειάν σου. 8на хвалословлениѥ :
къ пѣснословию Sin. slav. 13, Син. тип. 76, F.п.I.73, Q.п.I.57, Син. тип. 46, Соф. 1129,
О.п.I.2, Соф. 1052 : на хвалословлѣниѥ Син. тип. 48, греч. πρὸς δοξολογίαν. 9add.
и мр҃твьнѹю Q.п.I.57, греч. καὶ θνητὴν. 10ѡ̈чищениѥ : ѹчинениѥ О.п.I.2, Q.п.I.57, Син.
тип. 47, греч. ἐν τῷ τάξαι. 11в сю же : в сию же Соф. 1052 : всѧ Q.п.I.57, греч. τῇ δὲ.
12add. дн҃внꙑхъ О.п.I.2, Q.п.I.57, Соф. 1052, греч. ἡμερινῶν. 13add. влд҃ко Q.п.I.57,
греч. om. 14add. недостоинꙑмъ Q.п.I.57, греч. om. 15прѣстѹпити : наступати Соф. 1052,
греч. ἐπιβῆναι.
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и ѿ всѧкого диѧволѧ искѹшѣниѧ∙ бе-ꙁлобꙑ и беꙁъ лѣности∙
и беꙁъ // мѧтежѧ1∙ иꙁбави насъ ѿ страха нощенаго∙ и ѿ лѣ-
ности ѿ темнꙑхъ помꙑслъ да не къ смртǨи ѹснемъ∙
въꙁдвигни насъ ѿ сна и ѿ мечьтаниѧ2 ложа нашего и про-
свѣщенꙑ ѡ̈чима дш҃евнꙑма чювествиѧ наша3 неврѣдна и бес
пакости ѿ неправдꙑ и ѿ немощи∙ да просвѣщени свѣстию
и ꙗꙁꙑкомь бодромь и ѹстьнами∙ прѣдъ твоимь4 станемъ
блг҃одарениѥ//мь∙ млт҃вами прѣчистꙑѧ влд҃ꙑчца нашеѧ бц҃а∙
и приснодѣвица мр҃иѧ∙ б҃ественꙑхъ и мꙑсльнꙑхъ слꙋгъ тво-
ихъ арх҃англ҃ъ конечнѧго свщ҃ньства и ѹкрашѣниѧ∙ славимъ
прѣстǨоѥ имѧ твоѥ∙ ѡ̈ц҃а и сн҃а и стǨго дх҃а и нꙑнѧ и присно⁘ 
та∙ г҃и помилѹи∙ м҃∙ та∙ придѣте поклони∙ г҃∙шдꙑ∙ 

Пс. 6: 2та∙ ги҃ не ѧростию твоѥю ѡ̈бличи ме⁘ гл҃и∙ до коньца⁘ та∙
ст҃ꙑи б҃е∙ прѣстǨаѧ трцǨе∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ мо∙ 

Молитва 
второго малого 
антифона 
песненной 
вечерни 
Κύριε, Κύριε, 
ὁ ῥυσάμενος 
ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς 
βέλους 
[Арранц 2003: 71]

Ги҃ г҃и иꙁбави насъ ѿ всѧкꙑѧ стрѣлꙑ∙ ле//тѧщаѧ въ дн҃ь5∙
иꙁъбави насъ ѿ всѧкꙑѧ вещи во тмѣ приходѧщаѧ∙ и приими
вечернюю жерътвѹ6 рѹкъ нашихъ въꙁъдѣниѥ∙ сподоби же7

нꙑ нощьноѥ поприще8 бес порока прѣити∙ и неискѹсномъ
ѿ ꙁлꙑхъ∙ иꙁбави насъ ѿ всѧкого мѧтѣжѧ9 и страха∙ и ѿ диѧ-
вола намъ прѣбꙑвающаго10∙ но даи же11 дш҃амъ нашимъ ѹми-
лениѥ12∙ и помꙑсломъ нашимъ попечениѥ∙ ѥже13 на стра//ш-
нѣмь и праведнѣмь сѹдѣ твоѥмь испꙑтаниѧ14∙ пригвоꙁди
страсѣ твоѥмь плоть мою∙ и ѹмр҃тви ѹдꙑ наша сѹщаѧ
на ꙁемли∙ да и соньнꙑмь беꙁъмолъвиѥмь15 видѣниѥмь сѹ-
дебъ твоихъ16 ѡ̈стави ѿ насъ всѧко мечьтаниѥ17 нелѣпоѥ

л. 216 об.

 л. 217

л. 217 об.

 л. 218

1ѿ всѧкого врѣда и ѿ всѧкого диѧволѧ искѹшѣниѧ∙ бе-ꙁлобꙑ и беꙁъ лѣности∙ и беꙁъ
мѧтежѧ : om. Q.п.I.57. 2мечьтаниѧ : молчаниꙗ О.п.I.2, Q.п.I.57, ср. греч. τῆς ἡσυχίας.
3add. съблюди г҃и Q.п.I.57, греч. om. 4и ѹстьнами∙ прѣдъ твоимь : om. Q.п.I.57. 5день :
дн҃е Соф. 519, Q.п.I.57, Син. тип. 47. 6жерътвѹ : мл҃твѹ Q.п.I.57, греч. θυσίαν.
7сподоби же : достоинꙑ створи Q.п.I.57, греч. καταξίωσόν τε. 8поприще : стоꙗниѥ
Q.п.I.57, греч. στάδιον. 9мѧтѣжѧ : смѹщениꙗ Q.п.I.57, греч. ταραχῆς. 10намъ прѣбꙑваю-
щаго : на насъ бꙑвающаго Q.п.I.57, греч. ἡμῖν προσγινομένης. 11даи же : подажь Соф. 519,
Син. тип. 47 : дарѹи Q.п.I.57, греч. χάρισαι. 12ѹмилениѥ : покаꙗниѥ Q.п.I.57, греч.
κατάνυξιν. 13ѥже : иже Q.п.I.57. 14на страшнѣмь и праведнѣмь сѹдѣ твоѥмь испꙑтаниѧ :
въ страшьнꙑи и правьдьнꙑи твои сѹдъ испꙑтаниѥ Q.п.I.57. 15да и соньнꙑмь беꙁъмолъ-
виѥмь : да въ спании и мълчании Q.п.I.57, греч. ἵνα καὶ ἐν τῇ καθ’ὕπνῳ ἡσυχίᾳ. 16add.
просвѣтимсѧ О.п.I.2, Q.п.I.57, Син. тип. 47, греч. ἐμφαιδρυνώμεθα. 17мечьтаниѥ : при-
видениѥ Q.п.I.57, Син. тип. 29, греч. φαντασίαν.
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и похоть врѣднѹю1 въстави же нꙑ въ врѣмѧ млт҃вꙑ∙
ѹтверьженꙑ въ вѣрѣ на прѣжеспѣющаѧ2 въ ꙁаповѣдехъ
твоихъ3∙ блг҃ословлѣниѥмь и бл҃го//стьюа,4∙ ѥдиночадаго сн҃а
твоѥго∙ с нимьже блгвн҃ъ ѥси5∙ въ вѣкꙑ аминь⁘
та∙ г҃и помилѹи ∙в҃і∙ и коньчаи⁘ 
г҃и іс҃е х҃е б҃е нашь помилѹи насъ аминь⁘ та се⁘

Чин 
от бесовского 
соблазна

ЧИ  иже ЕГДА БꙐВАЕ
ть ѡ̈тъ бѣсовьскаго съблаꙁна∙ нꙑнѣ потъщимъ⁘
Се ѥгда ти ѿ ꙁависти бѣсовьскꙑѧ∙ или ѿ ѡ̈бьѧдениѧ∙
и ѿ многорѣчиѧ∙ и ѡ̈сѹжѣниѧ∙ ли ѿ многа спаниѧ и лѣно-
сти∙ на съблаꙁнъ спѧщю ми∙ ѡ̈держимо бѹдеть по//стьноѥ
и желанию ѹмноживъшю∙ въсладивъшисѧ плоти съблаꙁнъ
прииметь риꙁѹ дш҃евнѹю ѡ̈сквернить∙ абиѥ ѿложивъ сонъ
ѿ своѥю вѣкѹ ѿвергъ стани крѣпъко на лѣность∙ и тобѣ
влагающю сладъколюбиваго бѣса ꙁлаго∙ и себѣ събравъ
внѹтрь∙ рци къ силамъ твоимъ дш҃евнꙑмъ∙ къ помꙑсломъ
къ желанию къ ѧрости⁘ 

Пс. 58: 2 та∙ придѣте поклонимъ∙ та∙ плмъ двдв҃ъ⁘ иꙁми мѧ ѿ//врагъ
моихъ б҃е⁘ ∙в҃∙ плмъ⁘ б҃е б҃е мои воньми ми въскѹю∙ писана
ѡ̈ба по рѧдѹ∙ въ чахъ∙ по шестѣмь∙ ча∙ плмъ∙ двдв҃ъ∙ по-
милѹи мѧ бе҃ помилѹи мѧ ꙗко⁘ пинъ∙ въ полѹнощьнꙑ∙
чахъ∙ н҃ꙅ∙ та ст҃ꙑ∙ б҃е∙ прѣстǨаѧ тр҃це∙ ѡ̈ч҃е нашь∙ та∙ трь∙
гла ∙г҃∙ 

Тропарь 
Ἕως πότε, ψυχή 
μου, ἐπιμένεις
[Follieri I: 580]

Доколѣ дш҃е моѧ прилежиши съгрѣшениихъ∙ доколѣ не при-
лежиши покаѧнию∙ преꙁрѣньѥ раꙁѹмѣи мꙑслью сѹда пре-
ꙁрѣниѥ въꙁъпии къ х҃ѹ∙ съдѣтелю срд҃цемь∙ съгрѣ//шихъ
даже не ѡ̈сѹдиши мене и спс҃и мѧ слава⁘ 

Тропарь 
Τὸν Δαυὶδ 
στενάξαντα
[Parpulov 2014: 
296]

Егда6 въꙁдꙑхающа не преꙁри и блѹдницю ѡ̈чисти и мене
и сп҃си мѧ⁘ и нꙑ⁘ 

л. 218 об.

л. 219

л. 219 об.
Пс. 21: 2
Пс. 56: 2

л. 220

1похоть врѣднѹю : жаданиѥ неполѣꙁьно Q.п.I.57, греч. ἐπιθυμίαν βλαβεράν. 2на прѣ-
жеспѣющаѧ : на прежеспѣющаѧсѧ Q.п.I.57 : на предъспѣвающаꙗ Син. тип. 48 : надъ при-
спѣюща Соф. 519, Син. тип. 47, Син. тип. 29, греч. προκόπτοντας. 3add. и въꙁдрас-
тающе въ повелѣниихъ твоихъ Q.п.I.57, греч. om. 4блг҃ословлѣниѥмь и бл҃гостью :
въ бл҃гостꙑни Q.п.I.57, греч. εὐδοκίᾳ καὶ ἀγαθότητι. 5блгвн҃ъ ѥси : ти славѹ въсꙑлаѥмъ
Q.п.I.57, греч. εὐλογητὸς εἶ. 6Егда : Иже дв҃да Sin. slav. 7.

аВ ркп.: блгостью.
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Богородичен 
Μήτηρ Θεοῦ 
παναγία, τὸ τεῖχος
[Follieri II: 425]

Мт҃и бж҃иѧ прѣчтаꙗ стѣна крстǨьѧномъ иꙁбави люди ѡ̈бꙑчно
въпьюща ти∙ присно противитисѧ врагомъ и гордꙑмъ мꙑс-
лемъ∙ да пою ти радѹисѧ приснодв҃аꙗ⁘ та∙ ги҃ помилѹи⁘ ∙н҃∙
и поклона⁘ ∙н҃∙ та∙ стани долѹ ꙁрѧ∙ рѹцѣ въꙁдѣвъ∙ молѧсѧ
сею мол҃твою къ г҃ѹ⁘ //
мо ст҃го ѥфрѣма⁘ 

Молитва 
св. Ефрема 
Ἥμαρτον εἰς τὸν 
οὐρανὸν καὶ 
ἐνώπιόν σου, 
Κύριε ὁ Θεὸς 
ὁ Παντοκράτωρ 
[Assemani I: 187]
соответствует 
с отклонениями

Съгрѣшихъ на нб҃о прѣдъ тобою∙ ги҃ бе҃ вседержителю∙
нѣсмь достоинъ стати прѣдъ тобою∙ и нарещисѧ сн҃ъ твои∙
ни ѹꙁрѣти и видѣти вꙑсотꙑ небсн҃ꙑѧ ѿ ѹмножениѧ грѣховъ
моихъ∙ ни въмѣнити имени твоѥго стǨго ѹстьнама моима
грѣшнꙑма∙ недостоина бо себе сътворихъ нб҃ѹ и ꙁемли∙
тебе прогнѣвахъ бл҃гаго влд҃кѹ молю тѧ ги҃ не ѿрини мене
ѿ лица твоѥго // ни ѿстѹпи ѿ мене да не погꙑбнѹ∙ аще
бо не блго҃дать твоѧ покрꙑѥть мѧ се аꙁъ погꙑбаю∙ и ѥсмь
нꙑнѣ аки прахъ прѣдъ лицемь вѣтрѹ∙ и бꙑхъ аки неѧвленъ
на житии семь∙ и ѡ̈тътолѣ ѹбо ѥже ѡ̈ставихомъ пѹть
твои∙ и не ѹсрѣте мене дн҃ь бл҃гъ∙ ибо мнѧщеисѧ блг҃ъ дн҃ь
съгрѣшающемѹ горьчаиша полѹчить си ибо въ грѣсѣхъ∙
не преꙁри мене блг҃ꙑи и ѥще дн҃ь адовьскꙑи мѹкꙑ горьчаѥ
ѥсть // и ѡ̈тъселѣ надѣюсѧ бл҃гостиа твоѥѧ∙ ꙗко всего лиши
мѧ попещисѧ ѡ̈ спс҃ении∙ сего ради припадаю молѧсѧ при-
ими мѧ ꙁаблѹдивша ѿ пѹти праведнаго∙ и въꙁлѣи на мѧ
ѹмножѣниѥ щедротъ твоихъ∙ ꙗко на блѹднаго сн҃а∙ ꙗко
ѡ̈срамихъ житиѥ моѥ∙ расточихъ ба҃тьство твоѥꙗ блго҃дати∙
помилѹи мѧ бе҃ не помѧни житиѧ моѥго сквьрньнаго∙ ꙗко
блѹдницю и раꙁбоиника∙ и мꙑ//тарѧ∙ ѹщедри мѧ аꙁъ бо
ѿчаѧнъ ѿ всѣхъ∙ тꙑ же ги҃ приꙗтъ ихъ∙ и раю пища всель-
ника створи∙ и приими же се моѥ исповѣданиѥ недостои-
наго раба твоѥго∙ имѧ∙ тꙑ бо ѥси каꙗисѧ ѡ̈ ꙁлобахъ члв҃чь-
скахъ∙ хотѧи всѣмъ члв҃комъ спс҃тисѧ∙ и в раꙁѹмъ истиньнꙑи
прити∙ твоѥ бо ѥсть милованиѥ и сп҃сениѥ бе҃ мои∙ ѥмѹже
слава въ вѣкꙑ вѣкомъ⁘ 
мотва ∙в҃∙ ѡ̈скверньшюсѧ въ снѣ⁘⹃⁘⹃ // 

л. 220 об.

 л. 221

л. 221 об.

 л. 222

аВ ркп.: блгости.
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Молитва 
вторая 
от осквернения 
во сне
Κύριε σωτήρ 
μου, ἱνα τί με 
ἐγκατέλιπες; 
οἰκτείρησόν με
[Φουντού-
λης 1994: 353]

Ги҃ сп҃се мои въскѹю мѧ ѥси ѡ̈ставилъ∙ ѹщедри1 мѧ ꙗко2

члв҃колюбьць ∙ и сп҃си мѧ грѣшнаго∙ ꙗко тꙑ ѥдинъ ѥси беꙁъ-
грѣшенъ3 ѡ̈браꙁъ и сиѧниѥ блг҃внаго ѡ̈ц҃а4∙ иꙁьми5 мѧ ѿ бе-
ꙁаконии моихъ6∙ да бꙑхъ не ѹгрѧꙁлъ7 въ вѣки вѣка8∙ иꙁбав-
ниче и ꙁастѹпниче∙ прибѣгающимъ к тебѣ9∙ иꙁъбави мѧ10∙
се бо ꙗко львъ рикаѧ ходить11 пожрѣти12 мѧ хотѧ13∙ про-
свѣти14 ѹбо молньѥю своѥю∙ и раждени въ//ꙁносѧщююсѧ
на мѧ диѧволю силѹ15∙ да ѹбоитьсѧ и посрамитьсѧ16∙ и да
ѿстѹпить17 ѿ лица моѥго18∙ немощьна бо ѥсть крѣпость ѥго
не могѹщи стерпѣти19∙ прѣдъ тобою ни прѣдъ лицемь же
любѧщихъ тѧ20∙ боить бо сѧ21 и посрамленъ ѿходить ѿ нихъ
аꙁъ же молю ти сѧ∙ сопс҃и мира всего хе҃∙ приꙁри на мѧ
и помилѹиа мѧ∙ и иꙁбави мѧ ѿ коꙁни ѥго и съблаꙁнъ

л. 222 об.

л. 223

1ѹщедри : помилѹи и ѹщедри Q.п.I.57, Соф. 1052, F.п.Ι.1, греч. οἰκτείρησον.
2add. тꙑ ѥси ѥдинъ Q.п.I.57, Соф. 1052, F.п.Ι.1, Григ. 4, греч. ὅτι σὺ εἶ μόνος φιλάνθρωπος.
3ꙗко тꙑ ѥдинъ ѥси беꙁъгрѣшенъ : ѥдинъ беꙁгрѣшьнꙑи Q.п.I.57 : ѥдине беꙁгрѣшьне Соф. 1052.
Григ. 4, F.п.Ι.1, греч. ὅτι σὺ εἶ μόνος ἀναμάρτητος. 4ѡ̈браꙁъ и сиѧниѥ блг҃внаго ѡ̈ц҃а : om.
Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, Син. тип. 29, греч. χαρακτὴρ καὶ ἀπαύγασμα τοῦ εὐλογημένου
Πατρός. 5иꙁьми : иꙁбави Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, Син. тип. 29, греч. σκέπασόν.
6ѿ беꙁаконии моихъ : ѿ тмы беꙁаконии моихъ Sin. slav. 7 : ѿ сквьрнаго беꙁакониꙗ моѥго
Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, Син. тип. 29, греч. ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἀνομιῶν μου.
7ѹгрѧꙁлъ : ѹвеꙁнѹлъ Sin. slav. 7 : ѹвѧꙁнѹ Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, греч. ἐκπαγῶ :
add. въ сѣти неприꙗꙁньнѣи Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1. 8вѣка : вѣкомъ Q.п.I.57,
Соф. 1052, Григ. 4, Син. тип. 29, F.п.Ι.1. 9иꙁбавниче и ꙁастѹпниче∙ прибѣгающимъ
к тебѣ : om. Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, Син. тип. 29. 10add. ѿ ѹсть врага моего
О.п.I.2, F.п.Ι.1, Григ. 4, Sin. slav. 7, греч. ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ἐχθροῦ μου. 11рикаѧ хо-
дить : рꙑкаѥть Q.п.I.57, Соф. 1052 : рикаѥ находить Григ. 4, F.п.Ι.1, греч. ὀρυόμενος.
12пожрѣти : поглътити Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1, греч. καταπιεῖν. 13add.
въꙁдвигни силѹ твою приди да мѧ сп҃сеши Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1, греч.
om. : ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαί με. 14просвѣти : бльсни Q.п.I.57,
Соф. 1052, Григ. 4, греч. ἄστραψον. 15въꙁносѧщююсѧ на мѧ диѧволю силѹ : въꙁноси-
мѹю на мѧ дьꙗволю силѹ Sin. slav. 7, F.п.Ι.1, греч. αὐτοῦ τὴν κορυφουμένην κατὰ τοῦ
δούλου σου δύναμιν : ꙗ Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4. 16посрамитьсѧ : om. Q.п.I.57,
Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1. 17ѿстѹпить : ищеꙁнеть Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4,
F.п.Ι.1, греч. σκορπισθήτω/ἀφανισθήτω. 18моѥго : твоѥго Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4,
Sin. slav. 7, греч. σου. 19немощьна бо ѥсть крѣпость ѥго не могѹщи стерпѣти : немо-
щенъ бо ѥсть и не имать крѣпости не могѹщи стрьпѣти Sin. slav. 7 : немощенъ бо ѥсть
и не имать крѣпости стати F.п.Ι.1, Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, греч. ἀσθενὴς γὰρ αὐτοῦ
ἡ ἰσχύς, μὴ φέρουσα στῆναι. 20add. видить бо на нихъ ꙁнаменьѥ бл҃гдти твоѥꙗ Q.п.I.57,
Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1, греч. ὁρᾷ γὰρ τὸ σημεῖον τῆς χάριτός σου. 21боить бо сѧ :
om. Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4.

аВ ркп. диттография: помилѹилѹи.
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и прости мѧ ѿ множьства вольнꙑ//хъ и невольнꙑхъ беꙁако-
нии моихъ∙ аще и ѹничьжихъ всѧ бл҃гаѧ∙ ꙗже ми ѥси ство-
рилъ ѿ ѹности моѥѧ г҃и мои г҃и∙ но припадаю ти молѧсѧ
влд҃ко∙ сп҃си мѧ ꙗко к тебѣ прибѣгохъ1∙ 

Дополнение 
к молитве 
оригинал 
неизвестен

г҃и б҃е вседержителю∙ приꙁри млср҃дьнꙑма си ѡ̈чима на съмѣ-
рениѥ моѥ∙ на недостоинаго раба твоѥго∙ и въстави мѧ
въ нечаѧнии лежащаго∙ въꙁдвигни мѧ лѣностью ꙁапинаѥма
и въскрǨѣси мѧ небрѣ//жениѥмь ѡ̈держима ѡ̈сквернихъси
ѹбо2 въ грѣсѣхъ дш҃ю∙ съгноихъ3 въ блѹдѣхъ тѣло∙ ѡ̈сквер-
нихъ въ беꙁаконии дх҃ъ свои порѹгахъ и всѧ погѹбихъ∙
но въꙁведи мѧ паче всѧкого чл҃вка съгрѣшившаго ти и ѡ̈бнови
мѧ въ тлю впадъшаго∙ ѡ̈живи мѧ прѣстѹплениѥмь ѹмрш҃ве-
наго∙ ѡ̈чисти мѧ ꙗко бл҃гъ и читъ∙ и въстави мѧ ꙗко млтвъ∙
и ѡ̈мꙑи мѧ ꙗко бл҃гъ∙ ѡ̈чити мѧ ꙗко сп҃съ∙ про//сти мѧ ꙗко
б҃ъ∙ и не ѡ̈бличи моихъ грѣхъпадении∙ не проповѣжь моѥго
несꙑтьства не ѧви моихъ неправедъ∙ вѣмь бо влд҃ко ꙗко
ѿ ѹма и словесъ и дѣлесъ∙ к тебѣ приноситьсѧ∙ и не до-
стоинъ бꙑхъ твоихъ щедротъ∙ ꙗко в нощи и въ дн҃е∙ аще ве-
черъ и полѹдн҃е∙ ꙁлꙑхъ исполнихъ∙ чювьствиꙗ всѧ ѡ̈сквер-
нихъ телеснаѧ∙ и всѧ чювьствиꙗ дш҃евнаѧ∙ и того ради
болѣꙁнию срдчǨьною и свѣстию дх҃овь//ною припадаѧ молю
ти сѧ къ твоѥмѹ милсрд҃ию∙ млтивъа ми бѹди г҃и б҃е мои∙
и сп҃си мѧ твоѥю нескаꙁаненою блг҃остью∙ и хвалю4 имѧ
твоѥ ѿселѣ и до вѣка∙ в вѣкꙑ вѣкомъ аминь5⁘⹃ 
мо ∙г҃∙ ѧѧ∙ томѹже⁘⹃ 

л. 223 об.

 л. 224

л. 224 об.

 л. 225

1аꙁъ же молю ти сѧ∙ сопс҃и мира всего хе҃∙ приꙁри на мѧ и помилѹи мѧ∙ и иꙁбави мѧ
ѿ коꙁни ѥго и съблаꙁнъ : молю ти сѧ∙ спс҃е мира всего хе҃∙ приꙁри на мѧ и помилѹи мѧ∙
и иꙁбави мѧ ѿ коꙁни ѥго и съблаꙁнъ и прости мѧ ѿ множьства вольнꙑхъ и невольнꙑхъ
беꙁаконии моихъ∙ аще и ѹничьжихъ всѧ бл҃гаѧ∙ ꙗже ми ѥси створилъ ѿ ѹности моѥѧ г҃и
мои г҃и∙ но припадаю ти молѧсѧ влд҃ко∙ сп҃си мѧ ꙗко к тебѣ прибѣгохъ Sin. slav. 7, Син.
тип. 27 : om. Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1, греч. ἱκετεύω οὖν σὲ, σωτὴρ τοῦ
κόσμου, Χριστὲ, ἐπίβλεψον ἐπ’ἐμὲ καὶ ῥῦσαι με ἐκ τῶν αὐτοῦ σκανδάλων καὶ μηχανῶν.
Συγχώρησόν μοι τὸ πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μου εἰ γὰρ καὶ ἡθέτησα πάντα τὰ ἀγαθὰ,
ἃ ἐποίησας μετ’ ἐμοῦ, Κύριε, Κύριε, ἐκ νεότητός μου καὶ ἔτι καὶ νῦν ἀθεστῶ, ἀλλὰ
προσπίπτω δεόμενός σου, Κύριε, σῶσον με, ὅτι πρός σε κατέφυγον. 2ѡ̈сквернихъси ѹбо :
осквернихъ бо си Sin. slav. 7, Син. тип. 27. 3съгноихъ въ блѹдѣхъ тѣло∙ : согнихъ
въ блѹдѣ∙ тѣло ѡсквернихъ Sin. slav. 7, Син. тип. 27. 4хвалю : да хвалю Син. тип. 27.
5аминь : om. Q.п.I.57, Соф. 1052, Григ. 4, F.п.Ι.1.

аВ ркп.: млтивъ.
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Молитва третья 
от осквернения 
во сне
Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστὲ, Υἱὲ τοῦ 
Θεοῦ, Λόγε 
ἀθάνατε, ὁ μὴ 
καταισχύνων 
τοὺς πεποιθότας 
ἐπὶ σέ 
[Φουντού-
λης 1994: 343]

Ги҃ ісе҃ би҃ѥ1 слово бесъмртǨьноѥ∙ не посрами всегда2 ѹпо-
вающихъ на тѧ∙ члвк҃олюбивꙑи ѡ̈ц҃ь∙ и всѧкого ѹтѣшениѧ
б҃ъ щедрꙑи∙ прѣже вѣкъ сꙑи присно и прѣбꙑваѧ∙ и въ вѣкꙑ3

аминь∙ ѿжени4 // стѹжающаѧ5 помꙑслꙑ неприѧꙁнинꙑ∙ тꙑ бо
свѣси срдцǨевѣдьче таинаѧ срдцǨа моѥго ꙗко неволею6 сѹть∙
ѿпѹсти ми влдк҃о и да не бѹдеть ми се∙ въ примѣнениѥ
грѣха∙ нъ млтивъ ми бꙑвъ посли ми рѹкѹ твою ѿ стǨаго
жилища твоѥго∙ и ѿ прѣстола славꙑ црьствиꙗ твоѥго∙
и ѡ̈сѣни мѧ дхм҃ь твоимь стǨꙑмь∙ враꙁѹми мѧ и наѹчи мѧ7

ꙁаповѣдемъ твоимъ и живъ бѹдѹ врачю дш҃а//мъ и тѣломъ
ѥдине беꙁъгрѣшне∙ и премилоств҃ьне8 г҃и∙ ꙗко блг҃внъ ѥси
въ вѣкꙑ аминь⁘⹃ 
млтв҃а ∙д҃∙ѧ∙ томѹже9∙ 

Молитва 
четвертая 
от оскверния 
во сне
оригинал 
неизвестен

Ги҃ ісе҃ хе҃ б҃е нашь∙ ѥдиночадꙑи сн҃е10∙ и11 бж҃иѥмь12 даромь
ѡ̈ц҃а твоѥго съхрань13 апл҃ꙑ твоꙗ ѿ блѹда∙ и ѿ раждежениѧ
плотьскаго14∙ и ѿ помꙑшлѣниѧ блѹдьнаго15∙ и ѿ въꙁложѣ-
ниѧ16 ѡ̈чесъ17 любодѣица18 съхрани мѧ∙ ѿ всѣхъ реченꙑхъ
сѹщихъ19 ѹгодникъ20 стǨꙑнѧ твоѥѧ21 на ѹспѣхъ и спс҃ению
дш҃и и тѣлѹ моѥмѹ // имѧ∙ и настоꙗщаго22 дѣꙗниꙗ23∙ скорбь-

л. 225 об.

л. 226

л. 226 об.

1би҃ѥ : х҃е сн҃е би҃и Q.п.I.57, греч. Χριστὲ ὑιὲ τοῦ Θεοῦ. 2всегда : om. Q.п.I.57. 3add.
вѣкома Sin. slav. 7. 4add. ѿ мене Q.п.I.57, Син. тип. 27, греч. ἀπ’ἐμοῦ. 5add. ми Sin.
slav. 7 : сотонѹ движащꙗꙗ Q.п.I.57. 6неволею : неволнꙑ Q.п.I.57, Син. тип. 27, греч.
ἀκούσιοι. 7наѹчи мѧ : наѹчюсе Sin. slav. 7. 8премилоств҃ьне : прѣславьнѣ Q.п.I.57, Sin.
slav. 7. 9млтв҃а ∙д҃∙ѧ∙ томѹже : мо ѡ иꙁбавленьи блѫда и о ѹгашеньи плъти и о съхра-
неньи всего блѫдна и о приѧтьи всего дрѹга сп҃съна . егда же ч҃кѹ обратитъсѧ на блѫдъ
ѹдъ ли раꙁоритъсѧ емѹ пльтьнаа плъть ли вьꙁьрѣвъ на такъ чк҃ъ помꙑслитъ на блѫдъ ли
ѹмꙑслитъ сложение тогда аще вьꙁведеть очи ср҃дца си къ бо҃у и речет въ тъ часъ мол сиѫ
бѫдетъ съхраненъ Sin. slav. 37, Погод. 70, ТСЛ 747. 10add. бж҃ии Sin. slav. 37, Погод. 70,
Син. тип. 29. 11и : иже Sin. slav. 7 : om. Sin. slav. 37, Погод. 70, Син. тип. 29, ТСЛ 747.
12бж҃иѥмь : om. Sin. slav. 37, Погод. 70, Син. тип. 29, ТСЛ 747. 13съхрань : съхранивꙑи
Погод. 70, Син. тип. 29, ТСЛ 747. 14плотьскаго : блѫдъна Sin. slav. 37 : add. и ѿ ꙁрака
блуднаго Погод. 70, Син. тип. 29, ТСЛ 747. 15блѹдьнаго : роженаго Погод. 70 : add.
и ѹмꙑшлениꙗ сложна ТСЛ 747. 16въꙁложѣниѧ : вьꙁрѣниѣ Sin. slav. 37 : ѿ въꙁглꙗданиꙗ
Погод. 70, Син. тип. 29, ТСЛ 747. 17ѡ̈чесъ : на нѧ очесъ Sin. slav. 37, Sin. slav. 7 :
на очию Погод. 70, Син. тип. 29 : на ню ТСЛ 747. 18любодѣица : любодѣиць Sin. slav. 37,
Погод. 70, Син. тип. 29, Sin. slav. 7, ТСЛ 747. 19сѹщихъ : сихъ въ истинѹ Погод. 70,
Син. тип. 29 : сьхрани ме и бѹдѹщихь Sin. slav. 7. 20ѹгодникъ : ѹгодно Погод. 70,
Син. тип. 29, Sin. slav. 7 : въ годинѫ Sin. slav. 37 : неѹгодных ТСЛ 747. 21add. сподоби мѧ
Погод. 70, Син. тип. 29. 22настоꙗщаго : отъ сего мѧ настоѧщааго им҃ркъ Sin. slav. 37 :
ѿ всего сего им҃ркъ настоꙗщаго ТСЛ 747. 23дѣꙗниꙗ : дѣꙗ сего иꙁбави Погод. 70, Син.
тип. 29 : om. Sin. slav. 37 : иꙁбави ТСЛ 747.
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наго и срамнаго1 да нескоръбенъ2 тебе славѹ всꙑлаю3

ѡ̈ц҃ю и сн҃ѹ и стǨомꙋ дх҃ѹ и нꙑнѧ и присно⁘
млт҃ва ∙е҃∙ ѧ∙ томѹже⁘

Молитва пятая 
от освернения 
во сне 
Βοηθός μου 
γενοῦ, δέσποτα 
τῶν ἁπάντων 
Χριστὲ, 
ὑπεράσπισον τῆς 
ψυχικῆς μου 
ἀσθενείας 
[Assemani III: 
489]

Помощьникъ ми бѹди влдк҃о хе҃ всѣхъ г҃и ꙁастѹпи мою
дш҃евънѹю немощь прѣмѣни мѧ4 непрѣподобнꙑꙗ5 грѣш-
нꙑꙗ тлѧ· да свободь бѹдѹ ѿ ѹꙁъ грѣховнꙑхъ 6да не дѣи-
ствꙋѥть въ мнѣ мчн҃иѥ7 ꙁлобꙑ да не ѡ̈держить мене
сѹпостатьнꙑи ꙁмии да не приведеть мене…

1скорбьнаго и срамнаго : om. Sin. slav. 37, Погод. 70, Син. тип. 29, Sin. slav. 7,
ТСЛ 747. 2нескорбенъ : сквръненъ Sin. slav. 37 : неосквьрньнъ ни посрамльнъ Погод. 70,
Sin. slav. 7 : нескверненъ ни срамленъ ТСЛ 747. 3славѹ всꙑлаю : хвалꙑ въꙁдаѫ Sin. slav. 37,
Sin. slav. 7 : хвалѹ тебе воꙁдамь Погод. 70, Син. тип. 29 : хвалѹ въсылаю ТСЛ 747.
4прѣмѣни мѧ : прѣмѣнѥниѥмь Hiland. 453. 5непрѣподобнꙑꙗ : неподобнꙑꙗ Син. тип. 29,
Син. тип. 32, греч. ἀνοσίου : om. Hiland. 453. 6да свободь бѹдѹ ѿ ѹꙁъ грѣховнꙑхъ :
om. Hiland. 453. 7мчн҃иѥ : ѹчениѥ Григ. 4.
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Пс. 4, повечерие, л. 3; вечерня (прокимен понедельника, только стих 4), л. 143.
В Часословце на повечерии: Q.п.I.57, л. 134; Соф. 1052, л. 111 об.; O.п.I.2,
л. 36 об.; на вечерне (прокимен понедельника): Q.п.I.57, л. 127; Соф. 1052, л. 109.

Пс. 6, вечерня, л. 132 об.; повечерие (только инципитом), л. 3 об.; повечерие (только
инципитом), л. 217; вечерня (аллилуйя понедельника, только стих 2), л. 144.
В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 120; Соф. 1052, л. 103; на вечерне (алли-
луйя понедельника): Соф. 1052, л. 109 об.; на повечерии: Q.п.I.57, л. 135.

Пс. 12, повечерие, л. 3 об.
В Часословце на повечерии: Q.п.I.57, л. 136; Соф. 1052, л. 112; O.п.I.2, л. 37.

Пс. 18: 5, вечерня (аллилуйя среды), л. 144.
В Часословце на вечерне (аллилуйя среды): Соф. 1052, л. 109 об.

Пс. 21, седьмой час (без начала, только стихи 26–32), л. 5; чин «от бесовского со-
блазна» (только инципитом), л. 219 об.
В Часословце на междочасии шестого часа: Q.п.I.57, л. 88 об.; Соф. 1052, л. 85;
O.п.I.2, л. 121 об.

Пс. 22: 6, вечерня (прокимен вторника), л. 143.
В Часословце на вечерне (прокимен вторника): Q.п.I.57, л. 127; Соф. 1052,
л. 109 об.

Пс. 24, повечерие (только инципитом), л. 4 об.
В Часословце на повечерии: Q.п.I.57, л. 136 об.

Пс. 30, повечерие (без конца), л. 4 об.
В Часословце на повечерии: Q.п.I.57, л. 138 об.; Соф. 1052, л. 113; O.п.I.2, л. 38.

Пс. 33, изобразительны, л. 68; там же (только стих 6), л. 56.
В Часословце на изобразительных: Q.п.I.57, л. 113; Соф. 1052, л. 101; O.п.I.2,
л. 66 об.

Пс. 39, десятый час, л. 21 об.
Пс. 53: 3–4, вечерня (прокимен среды), л. 143 об.

В Часословце на вечерне (прокимен среды): Q.п.I.57, л. 127; Соф. 1052, л. 109 об.
Пс. 55, одиннадцатый час, л. 28 об.
Пс. 56, чин «от бесовского соблазна» (только инципитом), л. 219 об.; вечерня (алли-

луйя четверга, только стих 12), л. 144.
В Часословце на чине ночных псалмов: Q.п.I.57, л. 151 об.; Соф. 1052, л. 121;
O.п.I.2, л. 25 об.
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Пс. 58, восьмой час (без конца, только стихи 2–5), л. 7 об.; чин «от бесовского
соблазна» (только инципитом), л. 219; вечерня (прокимен пятницы, только
стихи 10–11), л. 143 об.
В Часословце на междочасии шестого часа: Q.п.I.57, л. 86 об.; Соф. 1052, л. 84;
O.п.I.2, л. 119 об.; вечерня (прокимен пятницы): Q.п.I.57, л. 127 об.; Соф. 1052,
л. 109 об.

Пс. 67: 36, вечерня (аллилуйя пятницы), л. 144.
В Часословце на вечерне (аллилуйя пятницы): Соф. 1052, л. 109 об.

Пс. 68, восьмой час (без начала, только стихи 7–37), л. 8.
В Часословце на междочасии девятого часа: Q.п.I.57, л. 101; Соф. 1052, л. 92;
O.п.I.2, л. 133.

Пс. 83, девятый час, л. 14.
В Часословце на девятом часе: Q.п.I.57, л. 93; Соф. 1052, л. 88 об.; O.п.I.2,
л. 126 об.

Пс. 84, девятый час, л. 15.
В Часословце на девятом часе: Q.п.I.57, л. 94; Соф. 1052, л. 89 об.; O.п.I.2,
л. 127 об.

Пс. 85, девятый час, л. 16.
В Часословце на девятом часе: Q.п.I.57, л. 95; Соф. 1052, л. 90 об.; O.п.I.2,
л. 128 об.

Пс. 87, двенадцатый час, л. 36 об.; там же (только инципитом), л. 38 об.
Пс. 92: 1, вечерня (прокимен субботы), л. 143 об.

В Часословце на вечерне (прокимен субботы): Q.п.I.57, л. 127; Соф. 1052,
л. 109.

Пс. 98, десятый час, л. 23 об.; вечерня (аллилуйя вторника, только стих 5), л. 144.
В Часословце на междочасии девятого часа: Q.п.I.57, л. 99 об.; Соф. 1052, л. 91;
на вечерне (аллилуйя вторника), Соф. 1052, л. 109 об.; O.п.I.2, л. 131 об.

Пс. 102, изобразительны, л. 51.
В Часословце на изобразительных: Q.п.I.57, л. 107; Соф. 1052, л. 96; O.п.I.2,
л. 138 об.

Пс. 103, вечерня, л. 135 об.
В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 121; Соф. 1052, л. 105; O.п.I.2, л. 57 об.

Пс. 115, десятый час, л. 24 об.
В Часословце на междочасии девятого часа: Q.п.I.57, л. 100 об.; Соф. 1052, л. 92;
O.п.I.2, л. 132 об.

Пс. 116, вечерня, л. 142 об.
В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 126 об.; Соф. 1052, л. 109; O.п.I.2, л. 47.

Пс. 118: 169–170, девятый час, л. 18.
Пс. 120: 1–2, вечерня (прокимен четверга), л. 143 об.

В Часословце на вечерне (прокимен четверга): Q.п.I.57, л. 127 об.; Соф. 1052,
л. 109 об.

Пс. 122, вечерня, л. 145.
В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 128; Соф. 1052, л. 110; O.п.I.2, л. 48 об.

Пс. 129, вечерня, л. 141 об.
В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 126; Соф. 1052, л. 108 об.; O.п.I.2, л. 46 об.
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Пс. 133: 1, вечерня (прокимен воскресный), л. 143.
В Часословце на вечерне (прокимен воскресный): Q.п.I.57, л. 127; Соф. 1052,
л. 109.

Пс. 139, одиннадцатый час, л. 30.
Пс. 140, вечерня, л. 139.

В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 124; Соф. 1052, л. 107; O.п.I.2, л. 44 об.
Пс. 141, вечерня, л. 139 об.

В Часословце на вечерне: Q.п.I.57, л. 125; Соф. 1052, л. 108; O.п.I.2, л. 46.
Пс. 144, двенадцатый час, л. 36 об.
Пс. 145, изобразительны, л. 53 об.

В Часословце на изобразительных: Q.п.I.57, л. 109; Соф. 1052, л. 97 об.; O.п.I.2,
л. 60.
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1. Инципитарий молитв*

Аꙁъ ѡ̈каненꙑи рабъ бж҃ии∙ имѧ∙ припадаю къ всѣмъ ст҃ꙑмъ молѧсѧ имъ (л. 108 об.) —
молитва на дьявола и на нечистых духов ко всем святым [Соболевский 1899;
Конзал 2002]. Другие славянские списки неизвестны.

Благо црѧ блг҃аꙗ мт҃и приꙁри на раба си млтивно (л. 176 об.) — молитва во вторник
вечером к пресв. Богородице, оригинал неизвестен. 
Псалтири: Рум. 327, л. 76 об., каф. 13; Луцк., л. 189, каф. 19; F.п.Ι.1, л. 312 —
седмичная молитва среды [Афанасьева 2023: № 4]. 

Блгв҃лю тѧ ги҃ бе҃ мои∙ и пѣниѥ недостоино приношю ти иꙁ ѹстъ скверненъ (л. 165 об.) —
молитва в воскресенье по вечерне Кирилла Туровского [Рогачевская 1999: 184]. 
Псалтири: F.п.I.1, л. 291; Син. 235, л. 211 об., каф. 13 [Афанасьева 2023: № 13].

Блгв҃ѧ блгвл҃ю тѧ г҃и б҃е мои∙ и прославьлю имѧ твоѥ въ вѣкꙑ (л. 19) — молитва на девятом
часе, оригинал неизвестен. 
Часословы: Q.п.I.57, л. 105; О.п.I.2, л. 131; Син. тип. 48, л. 23 об.; Соф. 1052,
л. 91 (без начала). 

Бе҃ б҃е нашь иже нашего ради сп҃сениꙗ∙ ѿ беꙁначальнаго ти ѡ̈ц҃а пришедъ (л. 194) — мо-
литва Кирилла Туровского в четверг по вечерне [Рогачевская 1999: 188]. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 336.

Бе҃ великꙑи страшьнꙑи∙ имѣꙗ ѥдинъ бесмрǨьство (л. 1 об.) — молитва перед мефимоном,
Ὁ Θεός ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν — молитва отпуста песнен-
ной вечерни [Арранц 2003: 74; Parpulov 2014: Appendix D5, № 174].
Служебники: Рум. 399, л. 32 — молитва пятая вечерни; Соф. 522, л. 47 об.,
Соф. 518, л. 3 об., Син. 598, л. 30 об. — молитва шестая вечерни; Hiland. 314,
л. 19 об., Соф. 526, л. 65 — молитва восьмая вечерни; ЯМЗ 15472, л. 123 об.,
O.п.I.5, л. 55 об., Соф. 523, л. 56, Q.п.I.67, л. 37, O.п.I.4, л. 34 об. — молитва де-
вятая вечерни.

* В инципитарии содержится информация о функции молитвы в ЯЧ, о ее пуб-
ликации и ее номер по инципитарию Г. Парпулова (при наличии), а также о том,
в каких богослужебных пергаменных рукописях она встречается. 
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Бе҃ всемогꙑи∙ беꙁначалнꙑи г҃и∙ вꙑсокꙑи славнꙑи црю (л. 89) — молитва в воскресенье
после часов Кирилла Туровского об исповедании [Рогачевская 1999: 177]. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 289; 
Часослов: Рум. 284, л. 126 — молитва в конце изобразительных.

Бе҃ ѥстьствомь∙ и ѡ̈ч҃е млтию∙ родителю всеи твари (л. 95) — молитва Кирилла Туров-
ского во вторник после часов [Рогачевская 1999: 179]. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 310, Хлуд. 3, л. 138, каф. 10; F.п.I.2, л. 51 об., каф. 3 [Афана-
сьева 2023: № 14].

Вечеръ и ꙁаѹтра∙ и полѹдн҃е исповѣдаю ти сѧ ги҃ бе҃ вседержителю (л. 186 об.) — мо-
литва в среду по вечерне Кирилла Туровского [Рогачевская 1999: 187].
Псалтирь: F.п.I.1, л. 323.

Влдк҃о г҃и б҃е силъ иже въ трехъ съставѣхъ∙ въ ѥдино славимъ гл҃юще (л. 78 об.) — молитва
после часов «исповеданию о согрешениих» Василия Великого, Δέσποτα Κύριε
τῶν δυνάμεων ὁ ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν καὶ μιᾷ δοξαζόμενος φύσει (KBR II.2405,
л. 36 об.). Другие славянские списки неизвестны. 

Влдк҃о г҃и вседержителю∙ б҃е ѡ̈ц҃ь нашихъ∙ вѣкомъ творьче∙ и коньчинѣ свѣдѣтелю (Барс. 347,
л. 1) — молитва Кирилла Туровского в пятницу по вечерне [Рогачевская 1999: 190]. 

Влд҃ко г҃и вседержителю творьче превѣчнꙑи црю пославꙑи въ миръ ѥдиночадаго сн҃а твоѥго
ис҃а х҃а (л. 57 об.) — молитва на изобразительных по Отче наш. Оригинал и дру-
гие славянские списки неизвестны.

Влд҃ко г҃и всеꙗ видимꙑꙗ и невидимꙑꙗ твари съдѣтелю∙ б҃е силъ вѣкомъ творьче (л. 171) —
молитва Кирилла Туровского в понедельник по вечерне [Рогачевская 1999: 185]. 
Псалтири: F.п.I.1, л. 301 об.; Хлуд. 3, л. 123, каф. 9; F.п.I.2, л. 33 об., каф. 2 [Афа-
насьева 2023: № 23].

Влдк҃о г҃и животе всѣхъ∙ иже нѣиꙁречененаго твоѥго члвк҃олюбиꙗ и многаго ради млс҃рдиꙗ∙
къ грѣшникомъ ни мрвъ ꙗвитисѧ ѿрекъсѧ (л. 19 об.) — молитва вторая 10-го часа,
Δέσποτα Κύριε, ἡ ζωὴ τῶν ὅλων ὁ ὑπὸ τῆς ἀφάτου σου φιλανθρωπίας (Coislin 213,
л. 76) молитва свт. Василия Великого девятого часа [Дмитриевский 1901: 1006;
Parpulov 2014: Appendix D5, № 95]. 
Часословы: Q.п.I.57, л. 98 — молитва девятого часа; Соф. 1052, л. 95; О.п.I.2,
л. 137 — молитва междочасия девятого часа. 

Влд҃ко г҃и твои ѥсть дн҃ь и твоꙗ ѥсть нощь тебе всѧ тварь работаѥть (л. 100 об.) — мо-
литва Кирилла Туровского в четверг после часов [Рогачевская 1999: 181]. 
Псалтири: Хлуд. 3, л. 169, каф. 12; F.п.I.2, л. 202, каф. 12; F.п.I.3, л. 132 об., каф. 13;
F.п.Ι.1, л. 149, каф. 12; F.п.Ι.1, л. 334 [Афанасьева 2023: № 31]. 

Влд҃чце моꙗ бц҃е чл҃вколюбице∙ тꙑ свѣдаѥши помꙑслꙑ и дѣлеса∙ и немощь хѹдꙑꙗ вещи
(л. 126) — молитва к пресв. Богородице, Δέσποινά μου Θεοτόκε φιλάνθρωπε, σύ
μου γινώσκεις τοὺς διαλογισμοὺς καί τὰς πράξεις καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς ταπεινῆς
φύσεως [Σιμώνωφ: 104; Papulov 2014: Appendix D5, № 302]. 
Псалтири: F.п.I.2, л. 112, каф. 7; Хлуд. 3, л. 193, каф. 14 мл҃тва къ ст҃ѣи бц҃и; Син.
тип. 27, л. 19 об., каф. 2; Луцк., л. 49 об., каф. 5; F.п.I.3, л. 39 об., каф. 4; F.п.Ι.1,
л. 52 об., каф. 4; Нор., л. 245 об., каф. 20 [Афанасьева 2023: № 36]. 
Часослов: F.п.I.73, л. 47 об. — молитва в конце вечерни.

Всемогꙑи б҃е аꙁъ ѹкоренъ тѧ молю∙ тꙑ ѥси црь цремъ и г҃ь гд҃емъ∙ тꙑ ѥси иꙁбавитель
вѣрѹющимъ в тѧ (л. 147) — молитва «исповеданию грехов», Deus deus meus omni-
potens, ego humiliter te adoro. Tu es rex regum et dominus dominateum [Vepřek 2013:
147–165]. Другие славянские списки неизвестны.
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Въ твоѥ ꙁастᲂуплениѥ∙ и крѣпкᲂую помощь∙ нꙑнѧ прибѣгохъ пречтаꙗ гж҃е бц҃е (л. 179 об.) —
молитва Кирилла Туровского во вторник по вечерни к пресв. Богородице [Рога-
чевская 1999: 186]. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 313 об.

Гла радости спс҃ениѧ в селѣхъ праведнꙑхъ (л. 128) — молитва егда звонят, оригинал
неизвестен.
Часослов: Q.п.I.57, л. 230 — молитва егда клепати хотят.

Ги҃ б҃е вѣчнꙑи невидимꙑи и всѧ видѧи всемогꙑи беспечальнꙑи великꙑи (л. 125) — молитва
в тузе и в печали, оригинал неизвестен.
Псалтири: Син. тип. 29, л. 102, каф. 9 и л. 177, каф. 16; Син. тип. 28, л. 59 об.,
каф. 9; Син. тип. 30, л. 119, каф. 17; Син. тип. 32, л. 96, каф. 9; Син. тип. 34,
л. 162 об., каф. 18; Син. тип. 35, л. 178, каф. 17; Син. 325, л. 233 об., каф. 9;
Q.п.I.37, л. 11 об., каф. 11 [Афанасьева 2023: № 52].

Ги҃ бе҃ мои великꙑи страшнꙑи преславнꙑи∙ всеꙗ видимꙑꙗ и раꙁѹмнꙑꙗ твари∙ сдѣтель и вл҃дка
(л. 41 об.) — молитва 12-го часа святого Иоанна Златоустого о согрешениих,
молитва Псевдо-Иоанна Златоуста вторая Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ μέγας καὶ φοβερὸς
καὶ ἔνδοξος — Paris gr. 331, л. 96 молитва девятого часа; Iber. 74, л. 110, каф. 1;
Dion. 93, л. 210, каф. 20; Греч. 663, л. 16, каф. 2; Saba 409, л. 3; Sin. gr. 1641,
л. 306 об. [PG 63: 923; Parpulov 2014: Appendix D5, № 159].
Другие славянские списки неизвестны. 

Ги҃ б҃е мои иже преславьнѹю мт҃рь свою ꙗви чьстьнѣишю нбнꙑхъ силъ (л. 66 об.) — мо-
литва в конце изобразительных, молитва из Жития Нифонта Константианского
[Ристенко 1928: 40–41]. 
Часословы: О.п.I.2, л. 65 об.; Соф. 1052, л. 100; Q.п.I.38, л. 1 об. + Q.п.I.57,
л. 112 — молитва в конце изобразительных. 

Ги҃ б҃е нашь вѣчнꙑѧ жиꙁни подателю∙ иже врѣмененѹю сию съдержѧи жиꙁнь нашю
(л. 215 об.) — молитва свт. Василия Великого на повечерии (мефимоне) Κύριε
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς χορηγός [Дмитриевский 1901: 1007; Parpu-
lov 2014: Appendix D5, № 8]. 
Часословы: О.п.I.2, л. 31 об.; Q.п.I.57, л. 147; Соф. 1052, л. 116 об. — молитва
на мефимоне. 

Ги҃ б҃е нашь иже чл҃вческомѹ животѹ д҃нь и нощь ѹстроивꙑи (л. 133 об.) — молитва
свт. Василия Великого на вечерне, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν
ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ διορίσας [Дмитриевский 1901: 1006; Parpulov 2014: Appendix D5,
№ 354]. 
Часословы: О.п.I.2, л. 55 об.; Соф. 1052, л. 103 об. — молитва на вечерне. 

Ги҃ б҃е нашь нб҃снꙑи животворѧщии хлѣбъ∙ истиненаꙗ пища (л. 130 об.) — молитва перед
обедом, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐπουράνιος καὶ ζωοποιὸς ἄρτος [Gautier 1974: 49].
Часослов: О.п.I.2, л. 54 об.; Q.п.I.57, л. 117; Соф. 1052, л. 102 об. — молитва над
обедом. 
Синайский евхологий, л. 16 об. [Nahtigal 1942: 37].

Ги҃ въ вꙑшнихъ всѣхъ и всѣхъ ради пою блг҃влю кланѧюсѧ (л. 7) — молитва вторая
на 7-м часе, Κύριε, ὑπὲρ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑμνῶ, εὐλογῶ, προ-
σκυνῶ — молитва прп. Макария на 7-м часе [Φουντούλης 1994: 359; Parpulov 2014:
Appendix D5, № 13].
Часослов: Q.п.I.57, л. 85 — молитва вторая шестого часа. 
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Ги҃ г҃и иꙁбави насъ ѿ всѧкꙑѧ стрѣлꙑ∙ летѧщаѧ въ дн҃ь (л. 217) — молитва по мефимоне,
Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους — молитва второго малого анти-
фона песненной вечерни [Арранц 2003: 71; Parpulov 2014: Appendix D5, № 9].
Часословы: Q.п.I.57, л. 119 — молитва в начале вечерни; Соф. 1052, л. 117 об.;
O.п.I.2, л. 33 об. — молитва в конце мефимона.
Служебники: Соф. 519, л. 44; O.п.I.5, л. 147 об.; Син. 598, л. 92 об. — добавлена
ко второй молитве коленопреклонения в Пятидесятницу.

Ги҃ ісе҃ би҃ѥ слово бесъмртǨьноѥ∙ не посрами всегда ѹповающихъ на тѧ (л. 225) — молитва
третья от осквернения во сне, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε,
ὁ μὴ καταισχύνων τοὺς πεποιθότας ἐπὶ σέ [Φουντούλης 1994: 343; Parpulov 2014:
Appendix D5, № 3] — молитва 2-го часа. 
Часослов: Q.п.I.57, л. 57 об. — молитва на первом часе; Q.п.I.57, л. 229 — мо-
литва третья от осквернения во сне. 
Псалтирь: Син. тип. 29, л. 92 об., каф. 8; Нор., л. 42 об., каф. 3; Sin. slav. 7, л. 308
[Афанасьева 2023: № 66].

Ги҃ ісе҃ хе҃ б҃е нашь∙ ѥдиночадꙑи сн҃е∙ и бж҃иѥмь даромь ѡ̈ц҃а твоѥго съхрань апл҃ꙑ твоꙗ
ѿ блѹда (л. 226) — молитва четвертая от осквернения во сне, оригинал неизве-
стен.
Синайский евхологий: молитва о избавлении блуда, л. 36 об. [Nahtigal 1942: 84]. 
Беседы папы Григория на Евангелие: Погод. 70, л. 328 об. (только заголовок мо-
литвы); Q.I.1202, л. 111 об. — молитва свт. Григория, папы римского, об угаше-
нии плоти (в составе Слова 17).
Сборник: ТСЛ 747, л. 460 молитва от избавления от блуда св. Григория Двое-
словца, папы римскаго. 
Псалтири: Син. тип. 29, л. 159 об., каф. 14; Sin. slav. 7, л. 308 об. — молитва третья
от всякого соблазна [Афанасьева 2023: № 60].
Часослов: Q.п.I.57, л. 229 без начала — молитва вторая от осквернения во сне. 

Ги҃ іс҃е х҃е иже симь ѡ̈браꙁомь ꙗвисѧ на ꙁемли∙ спс҃ениꙗ ради нашего (л. 128 об.) — мо-
литва целующе крест, оригинал неизвестен. 
Часослов: Q.п.I.57, л. 230 — мл҃тва к г҃ѹ. 

Ги҃ іс҃е х҃е имѧ твоѥ приꙁꙑваю∙ твоимь именемь живу∙ и твоимь именемь пребꙑваю (л. 11) —
молитва св. Амвросия [Соболевский 1906: 72], оригинал неизвестен.
Псалтири: Син. тип. 28, л. 135, каф. 16; Син. тип. 32, л. 169, каф. 16; Син. тип. 34,
л. 136 об., каф. 15; F.п.I.4, л. 114 об., каф. 15 [Афанасьева 2023: № 63]. 

Ги҃ іс҃е х҃е сн҃е бж҃ии∙ многомлтве члв҃колюбьче∙ не хотѧи съмрǨти грѣшникомъ (л. 157 об.) —
молитва в субботу по вечерне Кирилла Туровского [Рогачевская 1999: 191].
Псалтирь: F.п.I.1, л. 280.

Ги҃ іс҃е х҃е сн҃е бж҃ии невечернии свѣте∙ иже на сконьчание вѣкъ пришедъ на ꙁемлю
(л. 131 об.) — молитва перед вечерней, оригинал неизвестен.
Часословы: Син. тип. 47, л. 62 об.; F.п.I.73, л. 42 об. — молитва на вечерне.

Ги҃ іс҃е хе҃ спс҃ителю нашь∙ скровище блг҃ꙑхъ∙ даи же ми покаꙗниѥ свершено∙ стǨаѧ трц҃е г҃и
б҃е всемогꙑи тебѣ бѹдѹ исповѣданъ всѣхъ грѣхъ моихъ (л. 26) — молитва на 10-м часе,
Сант-Эммерамская молитва [Vondrák 1894: 15–16]. 
Синайский евхологий, л. 72 [Nahtigal 1942: 208]. 
Требники: НБКМ 960, л. 40 [Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 271]; Григ. 35,
л. 6 об. — молитва в чине исповеди. 
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Ги҃ прости мѧ грѣшнаго ꙗже ти съгрѣшихъ ѿ чрѣва мт҃рьнѧ и до нꙑнѣшнѧго ча (л. 162 об.) —
молитва о грехах к Господу после мефимона.
НБУ 5357, л. 57 об. — молитва святаго Кирилла; Кир.-Бел. 265/522, л. 968 —
в конце цикла молитв Кирилла Туровского. 

Ги҃ сп҃се мои въскѹю мѧ ѥси ѡ̈ставилъ∙ ѹщедри мѧ ꙗко члв҃колюбьць (л. 222 об.) — мо-
литва вторая от осквернения во сне, Κύριε σωτήρ μου, ἱνα τί με ἐγκατέλιπες,
οἰκτείρησόν με — молитва 5-го часа [Φουντούλης 1994: 353; Parpulov 2014: Appen-
dix D5, № 10].
Псалтири: Син. тип. 27, л. 98, каф. 8; Син. тип. 29, л. 84, каф. 7; Син. тип. 30,
л. 54 об., каф. 8; Син. тип. 33, л. 29, каф. 8; F.п.I.4, л. 63 об., каф. 8; F.п.Ι.1,
л. 87 об., каф. 7; ЯМЗ 15482, л. 55 об., каф. 8; Чертк. 251, л. 101 об., каф. 8. 
Рад., л. 52 об., каф. 8; Гильф. 17, л. 56 об., каф. 8; Григ. 4, л. 156 об., каф. 9;
Плевля 80, каф. 8; Рс-34, л. 10, каф. 8 [Афанасьева 2023: № 69].
Часословы: Соф. 1052, л. 130 об.; O.п.I.2, л. 22; Q.п.I.57, л. 167 об. — молитва
третьего часа ночи.

Ги҃ ѹслꙑши мл҃твѹ мою∙ ꙗкоже ꙁнаю аꙁъ врѣмѧ моѥ блиꙁъ сѹще (л. 73 об.) — молитва
св. Григория по окончании часов, Domine euxandi oracionem meam quia iam cog-
nosco tempus meum propre esse [Vepřek 2013: 111–131].
Псалтири: Син. 235, л. 301 — молитва св. Григория по каф. 19, Hiland. 453,
л. 106 об. — молитва на полунощнице.
Часослов: Q.п.I.57, л. 201 — молитва св. Григория, папы римского, на полунощ-
нице. 

Иже сѹть твои вѣрьнии г҃и ѹтверди ꙗ да бѹдѹть вѣрнѣиши того (л. 64 об.) — молитва
о верных, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: Син. 235, л. 275, каф. 17 — молитва Феодосия Печерского за «вся
кристианы» [Еремин 1947: 184; Афанасьева 2023: № 33]. 
Часослов: Q.п.I.57, л. 132.

К тебѣ вседержителю пречтꙑи црю припадаꙗ молюсѧ (л. 91 об.) — молитва Кирилла
Туровского после часов в понедельник [Рогачевская 1999: 178]. 
Псалтири: Хлуд. 3, л. 109 об., каф. 8; F.п.I.2, л. 18, каф. 1; F.п.I.3, л. 71, каф. 7;
F.п.I.1, л. 299 [Афанасьева 2023: № 80]. 

К тебѣ гж҃е бц҃е все ѹпованиѥ моѥ въꙁлагаю∙ и молюсѧ аꙁъ ѹбогꙑи грѣшнꙑи рабъ бж҃ии
(л. 190 об.) — молитва в четверг по вечерни к пресв. Богородице, оригинал не-
известен. 
Псалтири: Син. тип. 35, л. 142 об., каф. 14; Рум. 327, л. 110 об., каф. 17; Син. 325,
л. 254, каф. 15; F.п.I.3, л. 180 об., каф. 18; ЯМЗ 15482, л. 145 об., каф. 18; Sin.
slav. 28/N, л. 5 об. [Афанасьева 2023: № 74].

Кртъ дш҃и въстаниѥ и животъ вѣчьнꙑи (л. 193 об.) — молитва кресту в четверг по ве-
черне, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 335 об.
Часослов: Q.п.I.57, л. 228 (инципит).

Молѧ нꙑнѣ прѣдъстахъ апл҃ьскꙑи ликъ ∙в҃і∙те числомь молѧще ꙁа нꙑ (л. 183 об.) — молитва
в среду по вечерне апостолам, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 325 — молитва вторая в среду по вечерне. 
Часослов: F.п.I.73, л. 144.
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На множьство щедротъ твоихъ надѣꙗсѧ припадаю ти хе҃ сп҃се  на величиѥ чюдесъ твоихъ
вꙁираꙗ воинѹ (л. 106) — молитва Кирилла Туровского в субботу после часов [Ро-
гачевская 1999: 183].

Нищь и ѹбогъ въсъхвалить тѧ г҃и∙ сла ѡ̈ц҃ю сла снв҃и (л. 28) — молитва вторая на 10-м часе,
Πτωχός καὶ πένης αἰνέσουσί σε, Κύριε — Paris gr. 331, л. 108 προσευχὴ τοῦ ἁγίου
Αὐξέντιου [Φουντούλης 1994: 368–369; Parpulov 2014: Appendix D5, № 30]. 
Часослов: Q.п.I.57, л. 92 — молитва вторая на междочасии шестого часа. 

Нꙑнѣ припадаю ти гж҃е∙ помилѹи мѧ много съгрѣшивша (л. 69 об.) — молитва отпевше
поклонитися, оригинал неизвестен.
Часослов: О.п.I.2, л. 93; Q.п.I.57, л. 69 — на междочасии первого часа млт҃ва
къ стѣи бц҃и.

Огласивꙑи с нбс҃ъ∙ б҃ественꙑми словесꙑ и ѹмѹдривꙑи раꙁѹмъ дш҃а моѥꙗ (л. 129 об.) —
молитва целовавше Евангелие, оригинал и другие славянские списки неизвестны. 

Оставѧ ѿпѹсти прости ги҃ съгрѣшениꙗ наша (л. 57 об.) — молитва на изобразитель-
ных, Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός [Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851: 102].
Часослов: Sin. slav. 2, л. 40.

Отъ нощи к вамъ ѹтренююще∙ свѧтитл҃и и прр҃оци и мчн҃ци∙ мꙑсльнаго исполните (л. 199) —
молитва за всех христиан в пятницу вечером, пророкам и апостолам, оригинал
неизвестен. 
Часослов: F.п.I.73, л. 145 — молитва в пятницу пророкам.

Отъ пᲂустаго мѧ жтиꙗ исходѧща∙ къ тебѣ прибѣгаю рабъ твои (л. 169 об.) — молитва
в понедельник вечером Предтече, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 303 об. 
Часослов: F.п.I.73, л. 142 об.

Отъими ѿ мене г҃и смѣхъ и дарѹи ми плачь и рꙑданиѥ (л. 119 об.) — молитва о смеянии
и о глумлении.
Паренесис Ефрема Сирина, Слово 23: Погод. 71а, л. 30 об.; F.п.I.45, л. 38.

Помощьникъ ми бѹди влдк҃о хе҃ всѣхъ г҃и ꙁастѹпи мою дш҃евънѹю немощь (л. 226 об.) —
молитва пятая от осквернения во сне, Βοηθός μου γενοῦ, Δέσποτα τῶν ἁπάντων
Χριστὲ, ὑπεράσπισον τῆς ψυχικῆς μου ἀσθενείας [Assemani III: 489]. 
Псалтири: Рум. 327, л. 110 об., каф. 17; Син. тип. 29, л. 198 об., каф. 18; Син.
тип. 32, л. 140 об., каф. 13; Син. тип. 33, л. 123 об., каф. 18. 
Григ. 4, л. 166 об., каф. 17; Печ. 68, Белг. 36, Плевля 80 — каф. 11. 
Гильф. 17, л. 188; Hiland. 453, л. 105 об. — молитва на полунощнице [Афана-
сьева 2023: № 97].

Помощьнице моѥмꙋ спс҃ению∙ ꙁастѹпнице влдч҃це бц҃е (л. 87) — молитва к пресв. Бого-
родице Иоанна Черноризца, оригинал неизвестен.
Псалтирь: F.п.I.28, л. 386 — молитва «Антиоха мниха к пресв. Богородице»
(в цикле молитв отходящих ко сну); Ms F, МСПЦ 208, л. 287. 

Помѧнѹхъ б҃а и въвеселихъсѧ ѡ̈ рекъшихъ монѣ (!) в домъ гдн҃ь идѣмъ (л. 128) — мо-
литва идуче в церковь, оригинал и другие славянские списки неизвестны.

ПрестǨаѧ гж҃е дв҃о бц҃е вꙑшьши ѥси англ҃ъ и арх҃англъ∙ всеꙗ твари честьнѣиши (л. 70 об.) —
молитва перед иконой пресв. Богородицы, оригинал неизвестен.
Часослов: Соф. 1052, л. 296 об. (текст короче).
Служебник: Соф. 599, л. 43 об. (текст пространнее).
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Приими гж҃е бц҃е гла млтв҃ꙑ моѥꙗ юже недостоинѣ приношю ти∙ ѿ стратнаго ми срдц҃а
(л. 98) — молитва в среду после часов, к пресв. Богородице Кирилла Туровского
[Рогачевская 1999: 180].
Псалтирь: Рум. 327, л. 52 об., каф. 11; Син. тип. 34, л. 49 об., каф. 6; Син. тип. 35,
л. 68, каф. 8; Луцк., л. 9 об., каф. 1; F.п.I.1, л. 321 [Афанасьева 2023: № 105].

Ста̇҇ꙗ бц҃е не ꙁабѹди людии своихъ (л. 129) — молитва целующе святую Богородицу,
оригинал неизвестен. 
Часослов: Q.п.I.57, л. 230 об. 

СтǨꙑи вл҃дко б҃е нашь∙ иже в нꙑнѣшнии∙ ча∙ на пречтѣмь кртѣ твоѥмь (л. 6 об.) — мо-
литва на 7-м часе, Ἅγιε Δέσποτα ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν — мо-
литва первого антифона шестого часа песненного последования [Арранц 2003:
108].
Синайский евхологий: Sin. slav. 1/N, л. 1 [Euchologii sinaitici 2023: 79–80].
Требник: Син. 675, л. 122; Син. 900, л. 176 — молитва первого антифона шестого
часа [ЕВЦ 2019: 296].

СтǨꙑи∙ имѧ пострадавꙑи ꙁа г҃а∙ имаши деръꙁновениѥ къ влд҃ꙑцѣ (л. 129) — молитва целу-
юще святаго, оригинал и другие славянские списки неизвестны.

Славлю тѧ г҃и ꙗко сподобилъ мѧ ѥси приꙗтию (л. 130) — молитва пред взятием доры,
оригинал и другие славянские списки неизвестны. 

Словесъ дѣлѧ стǨꙑхъ еси б҃е (л. 129) — молитва егда чтут Евангелие, оригинал и дру-
гие славянские списки неизвестны.

Съгрѣшихъ на нб҃о предъ тобою ѻч҃е нбсн҃ꙑи∙ и нѣсмь достоинъ воꙁрѣти к тебе∙ или нарещи
стǨоѥ и славьноѥ имѧ твоѥ (л. 83) — молитва молебная св. Ефрема, оригинал
и другие славянские списки неизвестны. 

Съгрѣшихъ на нб҃о прѣдъ тобою∙ ги҃ бе҃ вседержителю∙ нѣсмь достоинъ стати прѣдъ тобою∙
и нарещисѧ сн҃ъ твои∙ ни ѹꙁрѣти и видѣти вꙑсотꙑ небсн҃ꙑѧ (л. 220 об.) — молитва
св. Ефрема, Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκ-
ράτωρ, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός [Assemani I: 187; Parpulov 2014: Appen-
dix D5, № 207].
Другие славянские списки неизвестны.

Тебѣ г҃и истинемѹ бо҃у и чл҃вколюбьцю и мꙑ грѣшнии раби твои (л. 131) — молитва после
обеда, Σοὶ τῷ ἀληθινῷ καὶ φιλανθρώπῳ Θεῷ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι δούλοι
σου [Арранц 2003: 349].
Часослов: О.п.I.2, л. 55; Q.п.I.57, л. 118 об., Соф. 1052, л. 102 об., F.п.I.73,
л. 42 об. — молитва по обеде. 
Синайский евхологий, л. 17 об. [Nahtigal 1942: 39]. 

Оувꙑ мнѣ грѣшникѹ что ѡ̈жидаѥть ѡ̈каньнꙑꙗ дш҃а моѥꙗ (л. 32) –— молитва первая
на 10-м часе, Οὐαί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, τὶ περιμένει τῇ ἀθλίᾳ μου ψυχή — молитва
Нифонта Константианского [Ристенко 1928: 49].
Псалтирь: ТСЛ III 7, л. 86, каф. 5; НБС 3, л. 1; Син. тип. 28, л. 156 и Син. тип. 32,
л. 191 об. — молитва по каф. 18 (редация молитвы Нифонта) [Афанасьева 2023:
№ 92 и 119]. 
Житие Нифонта Константианского: ТСЛ 35, л. 76; Муз. 1832, л. 25; Wien slav. 42,
л. 169. 

Хвалю тѧ б҃е и славлю тѧ∙ твою бл҃годарьствѹю бл҃гдть∙ пою и величаю тѧ г҃и (л. 154 об.) —
молитва в субботу по вечерне, оригинал неизвестен.
Псалтирь: F.п.I.1, л. 282 об. 
Часослов: F.п.I.73, л. 141.
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Что въꙁдамь ти г҃и ісе҃ хе҃ сн҃е бж҃ии∙ ꙁа всѧ ꙗже ѥси створилъ бл҃гаꙗ (л. 103) — молитва
Кирилла Туровского в пятницу после часов [Рогачевская 1999: 182]. 
Псалтирь: Хлуд. 3, л. 206, каф. 15; F.п.I.2, л. 228, каф. 14 [Афанасьева 2023:
№ 124]. 

Что ти принесѹ∙ ли что ти въꙁдамъ великодарованиѥ цр҃ю (л. 151 об.) — молитва после
вечерни, Τί σοὶ προσάξω ἢ τί ἀνταποδώσω, μεγαλόδωρε παμβασιλεῦ: Leimonos 295,
л. 241 — молитва в конце повечерия, Barb. gr. 329, л. 40 об. — молитва первая
на сон грядущим [Parpulov 2014: Appendix D5, № 274]. 
Часослов: Син. тип. 47, л. 77; O.п.I.2, л. 50 (без окончания) — в чине вечерни.

Ꙗко первꙑꙗ свѣтлости∙ пресвѣтьло престоꙗще∙ свѣтила ѡ̈гнеѡ̈браꙁьнаꙗ (л. 163) — мо-
литва в неделю вечером ангелам, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 293. 
Часослов: F.п.I.73, л. 142.

Ꙗко тепла въ бѣдахъ помощьника молю∙ треблж҃не николаѥ (л. 174 об.) — молитва
во вторник по вечерне святителю Николаю, оригинал неизвестен. 
Псалтирь: F.п.I.1, л. 326 об. — молитва третья в среду по вечерни. 
Часословы: Син. тип. 48, л. 34 — в чине вечерни; F.п.I.73, л. 143 — молитва
во вторник по вечерне.

2. Инципитарий гимнографии*

Агнеца и пастꙑрѧ спс҃а мирѹ (л. 25 об.) — богородичен 10-го часа, глас 8, Τὸν ἀμνὸν
καὶ ποιμένα καὶ σωτῆρα [Parpulov 2014: Appendix D9, № Θ.viii.10; Follieri IV: 186]. 
Часословы: Соф. 1052, л. 95; Q.п.I.57, л. 104 об.; O.п.I.2, л. 136 об.

Аꙁъ тебе припадаю млтве (л. 207) — азбучный изосиллабический гимн на повече-
рии, оригинальное славянское песнопение.
Часосолов: Соф. 1129, л. 35 об.

Аще праведникъ ѥдва спс҃етьсѧ (л. 31 об.) — тропарь 11-го часа, глас 1, Εἰ ὁ δίκαιος
μόλις σῴζεται [Parpulov 2014: Appendix D9, № Κ.i.2; Follieri I: 370].
Псалтири: Син. тип. 35, л. 9 об. 
Октоихи: Син. тип. 67, л. 35; Син. тип. 74, л. 100.

Беꙁъгрѣшенъ ѥдинъ всѣмъ црь (л. 203) — песнопение на повечерии, возможно, изо-
силлабический гимн; оригинал и другие славянские списки неизвестны.

Бесплотно ѥстьство хѣровимеско (л. 202 об.) — изосиллабический гимн на повече-
рии, Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβείμ [Follieri II: 7; Maas 1909: № 1].
Часословы: Sin. slav. 13, л. 60; Син. тип. 76, л. 188 об.; Син. тип. 48, л. 37 об.;
Арх. ком. 171, л. 17 об.; Sin. slav. 44, л. 53 об.; F.п.I.73, л. 49 об.

* В инципитарии приводятся песнопения, встречающиеся в ЯЧ, указаны их функ-
ция и гласовая принадлежность (при наличии). Для песнопений с обнаруженным
греческим оригиналом приводятся инципит и указания на справочник Э. Фоллиери
или издание греческого текста. Далее приведены сведения о том, в каких славян-
ских пергаменных рукописях песнопение также встречается.
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Блг҃оѡ̈браꙁнꙑ иѡ̈сифъ (л. 40 об.) — тропарь 12-го часа, глас 2, Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ
[Follieri III: 31].
Октоихи: Син. тип. 67, л. 39 об.; Син. тип. 74, л. 105 об.; Син. тип. 75, л. 66;
Соф. 123, л. 39; Соф. 126, л. 5 об.

Божию бꙑхомъ ӧбьщьници ѥстьствѹ (л. 11) — богородичен 8-го часа, глас 6, Θείας γεγό-
ναμεν κοινωνοὶ φύσεως [Parpulov 2014: Appendix D9, № Θ.ii.7; Follieri II: 109].
Псалтирь: Луцк., л. 48 об. 
Часослов: F.п.I.73, л. 36 об. 
Октоихи: Соф. 123, л. 42 об. (глас 2); Соф. 126, л. 9 (глас 2).

Бц҃е дв҃о радѹисѧ (л. 146) — тропарь вечерни, Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε [Follieri II: 128].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 9 об.; Sin. slav. 13, л. 10; Син. тип. 76, л. 140; Q.п.I.57,
л. 129; O.п.I.2, л. 49 об.

Видѧ раꙁбоиникъ началника (л. 25 об.) — тропарь 10-го часа, Βλέπων ὁ λῃστὴς τὸν
ἀρχηγὸν [Parpulov 2014: Appendix D9, № Ρ.viii.1; Follieri I: 233].
Часословы: Соф. 1052, л. 94 об.; Q.п.I.57, л. 104 об.; О.п.I.2, л. 136 об.

Грѧдѣте вси вѣрнии да сѧ поклонимъ (л. 204) — изосиллабический гимн на повечерии,
Δεῦτε πάντες πιστοί προσκυνήσωμεν [Follieri I: 291; Maas 1909: № 2].
Часословы: Sin. slav. 13, л. 61; Син. тип. 76, л. 189 об.; Син. тип. 48, л. 38; Арх.
ком. 171, л. 18 об.; Sin. slav. 44, л. 54 об.; F.п.I.73, л. 50.

Грѧдѣте поклонимъсѧ· грѧдѣте помолимъсѧ (л. 205) — изосиллабический гимн на по-
вечерии, Δεῦτε προσκυνήσωμεν, δεῦτε ἱκετεύσωμεν [Follieri I: 294; Maas 1909: № 3].
Часословы: Sin. slav. 13, л. 62; Син. тип. 76, л. 190; Син. тип. 48, л. 38 об.; Арх.
ком. 171, л. 19.

Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ влд҃ко (л. 202) — тропарь повечерия, Τὴν ἡμέραν παρελθών,
δοξολογῶ σε, Δέσποτα [Follieri IV: 70].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 53; Sin. slav. 13, л. 59 об.; Q.п.I.57, л. 142; Соф. 1052,
л. 114; O.п.I.2, л. 40.

Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ г҃и (л. 202) — тропарь повечерия, Τὴν ἡμέραν διελθών, εὐχα-
ριστῶ σοι, Κύριε [Follieri IV: 70].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 53; Sin. slav. 13, л. 59 об.; Син. тип. 76, л. 188; Q.п.I.57,
л. 142; Соф. 1052, л. 114 об.; O.п.I.2, л. 40.

Дн҃ь прѣбꙑвъ хвалю тѧ стǨꙑи (л. 202) — тропарь повечерия, Τὴν ἡμέραν διαβάς, ὑμνο-
λογῶ σε, Ἅγιε [Follieri IV: 70].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 53; Sin. slav. 13, л. 59 об.; Q.п.I.57, л. 142 об.; Соф. 1052,
л. 114 об.; O.п.I.2, л. 40 об.

Доколѣ дш҃е моѧ прилежиши съгрѣшениихъ (л. 219 об.) — тропарь чина «от бесовского
соблазна», глас 3, Ἕως πότε ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς πταίσμασιν [Follieri I: 580]. 
Псалтири: Син. тип. 27, л. 34; Син. тип. 29, л. 42 об.; Син. тип. 32, л. 32 об.;
Луцк., л. 89 об.

Єгда въꙁдꙑхающа не преꙁри (л. 220) — тропарь чина «от бесовского соблазна» Иже
Давида воздыхающа не презре, Τὸν Δαυὶδ στενάξαντα [Parpulov 2014: 296 (только
инципит)]. 
Псалтирь: Sin. slav. 7, л. 305 об.

Єдиночадꙑи сн҃е (л. 54 об.) — перисея второго антифона изобразительных, Ὁ μονογενὴς
Υἱὸς [Follieri III: 111].
Часословы: Q.п.I.57, л. 110; Соф. 1052, л. 98; О.п.I.2, л. 64; Sin. slav. 13, л. 29;
Син. тип. 76, л. 168; Син. тип. 47, л. 56.
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Єдинъ ст҃ъ ѥдинъ г҃ь (л. 67 об.) — песнопение изобразительных, Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος
[Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851: 104].
Часословы: Син. тип. 76, л. 161; Q.п.I.57, л. 113; Соф. 1052, л. 101; O.п.I.2,
л. 66 об.

Иже въ ·ѳ҃· ча (л. 18) — респонсорий девятого часа, глас 8, Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ [Fol-
lieri III: 27].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 20б об.; Sin. slav. 13, л. 25; Син. тип. 76, л. 154 об.;
Q.п.I.57, л. 96 об.; O.п.I.2, л. 130.

Кртителю хвъ тебѣ сѧ молимъ (л. 146) — тропарь вечерни, Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ,
πάντων [Follieri I: 220].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 9 об.; Sin. slav. 13, л. 10; Син. тип. 76, л. 140 об.;
Q.п.I.57, л. 129; O.п.I.2, л. 49 об.

Кртѹ твоѥмѹ водрѹжешюсѧ на ꙁемли (л. 210) — изосиллабический гимн на пове-
черии, Τοῦ σταυροῦ σου παγέντος ἐπὶ τῆς γῆς [Follieri IV: 291; Maas 1909: № 5]. 
Часословы: Sin. slav. 13, л. 64; Син. тип. 76, л. 191 об.; Син. тип. 48, л. 39; Арх.
ком. 171, л. 20 об.; Sin. slav. 44, л. 55.

Ликъ нбсн҃ꙑи поѥть и глт҃ь (л. 55 об. и 56) — респонсорий изобразительных, Χορὸς
ὁ ἐπουράνιος ὑμνεῖ σε [Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851: 102].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 25; Sin. slav. 13, л. 30; Син. тип. 76, л. 159 об.;
Q.п.I.57, л. 110 об.; Соф. 1052, л. 99; O.п.I.2, л. 64.

Ликъ стǨꙑхъ англ҃ъ и арханг҃лъ поѥть и глт҃ь (л. 56) — респонсорий изобразительных,
Χορὸς ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων… ὑμνεῖ σε καὶ λέγει [Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851:
102]. 
Часословы: Sin. slav. 44, л. 25; Sin. slav. 13, л. 30 об.; Син. тип. 76, л. 159 об.;
Q.п.I.57, л. 111 об.; Соф. 1052, л. 99; O.п.I.2, л. 64; F.п.I.73, л. 41.

Молисѧ ѡ насъ стǨꙑи никола (л. 146 об.) — тропарь вечерни, Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν
[Follieri II: 202].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 9 об.; Sin. slav. 13, л. 10 об.; Син. тип. 76, л. 140 об.;
F.п.I.73, л. 47.

Мт҃и бж҃иѧ прѣчтаꙗ стѣна кртьѧномъ (л. 220) — богородичен чина «от бесовского со-
блазна», Μήτηρ Θεοῦ παναγία, τὸ τεῖχος [Follieri II: 425].
Псалтири: Син. тип. 35, л. 119 об.; Sin. slav. 7, л. 306.

Надѣꙗниѥ мирѹ блгв҃наѧ бц҃е дв҃о (л. 214) — богородичен на повечерии (только инци-
пит), Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθή, Θεοτόκε Παρθένε [Follieri I: 422].
Часословы: Син. тип. 76, л. 194 об. (только инципит); Арх. ком. 171, л. 23.

Невидимꙑхъ врагъ моихъ (л. 214) — тропарь повечерия, глас 8, Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν
μου [Follieri IV: 338].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 57; Sin. slav. 13, л. 66; Син. тип. 76, л. 193 об.; Соф. 1129,
л. 7; Q.п.I.57, л. 145; Соф. 1052, л. 115 об.; O.п.I.2, л. 42; F.п.I.73, л. 50; Син. тип. 46,
л. 47; Син. тип. 47, л. 91 об.; Син. тип. 48, л. 40; Арх. ком. 171, л. 21 об. 

Непобѣдимᲂую твою млтв҃ѹ стѧжавъ блг҃аꙗ (л. 6) — богородичен 7-го часа, глас 2, Τὴν
ἄμαχον πρεσβείαν σου [Follieri IV: 58].
Октоихи: Гильф. 20, л. 62; ТСЛ III 7, л. 44.

Непостꙑднѹю богородицю надежю тѧ имꙑи (л. 215) — богородичен повечерия, глас 8,
Τὴν ἀκαταίσχυντον, Θεοτόκε, ἐλπίδα σου ἔχων [Follieri IV: 57].
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Часословы: Sin. slav. 44, л. 58; Sin. slav. 13, л. 67; Син. тип. 76, л. 194; Соф. 1129,
л. 8; Q.п.I.57, л. 145; Соф. 1052, л. 116; O.п.I.2, л. 31; F.п.I.73, л. 50 об.; Син. тип. 46,
л. 47 об.; Син. тип. 47, л. 92; Син. тип. 48, л. 40 об.; Арх. ком. 171, л. 22 об.

Нꙑнѣ ѿпѹщаѥши раба своѥго влд҃ко (л. 145 об.) — песнь Симеона Богоприимца, Νῦν
ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα [Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851: 126].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 9; Sin. slav. 13, л. 9 об.; Син. тип. 76, л. 140; Q.п.I.57,
л. 128 об.; Соф. 1052, л. 110 об.; O.п.I.2, л. 49; F.п.I.73, л. 47.

Нꙑнѣ припадаю ти гж҃е (л. 69 об.) — богородичный тропарь на молебне после изобра-
зительных, оригинал и другие славянские списки неизвестны.

Отъ стǨꙑꙗ иконꙑ твоѥꙗ пресǨтаꙗ дв҃о (л. 70) — богородичный тропарь на молебне после
изобразительных, Ἐκ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς σῆς [Follieri I: 406], другие славян-
ские списки неизвестны.

Отъчаꙗвшюсѧ ниневгию (л. 31 об.) — богородичен 11-го часа, глас 1, Ἀπεγνωσμένην
τὴν Νινευΐ [Parpulov 2014: Appendix D9, № Θ.i.9; Follieri I: 145].
Часослов: F.п.I.73, л. 39.

Плоти твоѥѧ хе҃ вкѹсихомъ (л. 206) — изосиллабический гимн на повечерии, Τῆς σαρ-
κός σου Χριστέ μετελάβομεν [Follieri IV: 128; Maas 1909: № 4].
Часословы: Sin. slav. 13, л. 63; Син. тип. 76, л. 190 об.; Син. тип. 48, л. 38 об.;
Арх. ком. 171, л. 19 об.

Побѣдѹ имѹще крѣпъкѹю тѧ силѹ (л. 70 об.) — богородичный тропарь на молебне
после изобразительных, оригинал и другие славянские списки неизвестны.

Подъ твою млть прибѣгаѥмъ (л. 146 об.) — тропарь вечерни, Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν
καταφεύγομεν [Follieri IV: 440].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 10; Sin. slav. 13, л. 10 об.; Син. тип. 76, л. 140 об.;
Q.п.I.57, л. 129; O.п.I.2, л. 49 об.; F.п.I.73, л. 47.

Помилѹи насъ г҃и помилѹи насъ (л. 214) — тропарь на повечерии, глас 6, Ἐλέησον
ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γὰρ [Follieri I: 416].
Часословы: Син. тип. 76, л. 194 об.; F.п.I.73, л. 50 об.

Помощь въ скоръбехъ и ꙁастѹпьница (л. 41) — богородичен 12-го часа, глас 2, Βοηθὸς
τοῖς ἐν θλίψει [Parpulov 2014: Appendix D9, № Θ.ii.5; Follieri I: 235]. 
Октоихи: Соф. 126, л. 9; Соф. 123, л. 42; Син. тип. 67, л. 43 об.; Син. тип. 74,
л. 109 об.

Почерпаите члвц҃и цѣльбѹ дш҃амъ (л. 70) — богородичный тропарь на молебне после
изобразительных, Ἀρύσασθε, ἄνθρωποι, ῥῶσιν ψυχῆς [Follieri I: 179], другие сла-
вянские списки неизвестны.

Пречтомѹ ти ѡ̈браꙁꙋ покланѧѥмъсѧ бл҃гꙑи (л. 5 об.) — тропарь 7-го часа, глас 2, Τὴν
ἄχραντον εἰκόνα σου [Parpulov 2014: Appendix D9, № Р.ii.2; Follieri IV: 60].
Октоихи: Соф. 126, л. 6 об.; Соф. 123, л. 40; Син. тип. 67, л. 41 об. 

Приими гла нбс҃ьнꙑи трестǨꙑи (л. 212) — изосиллабический гимн на повечерии, Δέξαι
φωνάς, οὐράνιε, τρισάγιε [Follieri I: 277; Maas 1909: № 6].
Часословы: Sin. slav. 13, л. 65 об.; Син. тип. 76, л. 193; Син. тип. 48, л. 40; Арх.
ком. 171, л. 21 об.; Sin. slav. 44, л. 57; F.п.I.73, л. 50.

Рожиисѧ насъ ради ѿ дв҃ꙑ (л. 18 об.) — богородичен девятого часа, глас 8, Ὁ δι' ἡμᾶς
γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν [Follieri II: 17].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 21; Sin. slav. 13, л. 25 об.



2. Инципитарий гимнографии

Свѣтъ тихъ стǨꙑꙗ славꙑ (л. 142 об.) — вечерний гимн, Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης [Follieri V:
30].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 8; Sin. slav. 13, л. 8; Син. тип. 76, л. 138 об.; Q.п.I.57,
л. 126 об.; Соф. 1052, л. 109; O.п.I.2, л. 47 об.; F.п.I.73, л. 46 об.

Сподоби ги҃ сии вечеръ (л. 144 об.) — вечерняя молитва-гимн, Καταξίωσον, Κύριε,
ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ [Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1851: 125].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 8 об.; Sin. slav. 13, л. 8 об.; Син. тип. 76, л. 139;
Q.п.I.57, л. 127 об.; Соф. 1052, л. 110; O.п.I.2, л. 48; F.п.I.73, л. 46 об.

Спс҃ниѥ сдѣꙗ посрѣдѣ ꙁемлѧ (л. 11) — тропарь 8-го часа, глас 6, Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν
μέσῳ τῆς γῆς [Follieri III: 615].
Часословы: Соф. 1052, л. 87; O.п.I.2, л. 124 об.; Q.п.I.57, л. 91 об.

СтǨꙑи б҃е поставивꙑи четвероѡ̈браꙁна (л. 213 об.) — гимн на повечерии, Ἅγιος ὁ Θεός,
ὁ τὰ τετράμορφα ζῷα παραστήσας (Sin. gr. NE M 46 (без нумерации листов); Paris
gr. 22, л. 315–315 об.), другие славянские списки неизвестны.

Ꙗко страшьнъ сѹдъ твои г҃и (л. 214 об.) — тропарь повечерия, глас 8, Ὡς φοβερὰ
ἡ κρίσις σου, Κύριε [Follieri V: 223].
Часословы: Sin. slav. 44, л. 57 об.; Sin. slav. 13, л. 66 об.; Син. тип. 76, л. 193 об.;
Соф. 1129, л. 7 об.; Q.п.I.57, л. 145; Соф. 1052, л. 115 об.; O.п.I.2, л. 42 об.;
F.п.I.73, л. 50 об.; Син. тип. 46, л. 47 об.; Син. тип. 47, л. 91 об.; Син. тип. 48,
л. 40 об.; Арх. ком. 171, л. 22. 
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АВСТРИЯ

Вена, Österreichische Nationalbibliothek
Vindob. theol. 177 — греческая псалтирь, начало XII в. (diktyon 71844)1

Wien slav. 42 — сербский сборник поучений и житий, середина XIV в.

БЕЛЬГИЯ

Брюссель, Bibliothèque Royale Albert Ier (KBR)
KBR II.02405 (820) — греческий сборник молитв, конец XIII в. (diktyon 10006)

БОЛГАРИЯ

Национална библиотека Кирил и Методий (НБКМ)
НБКМ 960 — болгарский требник, начало XIV в.

ВАТИКАН

Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV)
Barb. gr. 329 — греческий евхологий, XII в. (diktyon 64872)
Vat. gr. 1966 — греческая псалтирь, XI в. (diktyon 68595)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Оксфорд, Bodleian Library
Barocci 21 — греческий орологий, XIII в. (diktyon 47307)

1 В скобках указан порядковый номер в информационной базе греческих руко-
писей Pinakes (URL: https://pinakes.irht.cnrs.fr/). Наименования иностранных храни-
лищ также приводятся в транскрипции, принятой в этой информационной базе.
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ГЕРМАНИЯ

Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek (BSB)
BSB 320 — Cod. grec. 320, греческий орологий, начало XIV в. (diktyon 44768)

Эрланген, Universitätsbibliothek
Erlangen A2 — греческий богослужебный сборник, 1025 г. (diktyon 14292)

ГРЕЦИЯ

Афины, Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE)
EBE 15 — греческая псалтирь, начало XII в. (diktyon 2311)

Афон
Dion. 93 — Monê Dionusiou 93, греческая псалтирь, начало XIV в. (diktyon 20061)
Hiland. 314 — Monê Chilandariou, Slav. 314, сербский служебник, XIII в.
Hiland. 453 — Monê Chilandariou, Slav. 453, сербская псалтирь, XIV в.
Iber. 22 — Monê Ibêrôn 22, греческая псалтирь, конец XI в. (diktyon 23619)
Iber. 65 — Monê Ibêrôn 65, греческий орологий и псалтирь, XIII в. (diktyon 23662)
Iber. 74 — Monê Ibêrôn 74, греческая псалтирь с орологием, начало XII в. (diktyon 23671)
Pantokrat. 43 — Monê Pantokratoros 43, греческая псалтирь, конец XI в. (diktyon 29062) 
Vatoped. 1248 — Monê Batopediou 1248, греческий орологий, 1074 г. (diktyon 19392)
Zogr. 132 — Monê Zographou, Slav. 132, болгарский сборник молитв и поучений,

третья четверть XIV в.

Митилини, Monê tou Leimônos
Leimonos 295 — греческий орологий, вторая половина XII в. (diktyon 45618)

ЕГИПЕТ

Синай, Библиотека монастыря Св. Екатерины
Sin. gr. 40 — греческая псалтирь, XI в. (diktyon 58415)
Sin. gr. 49 — греческая псалтирь с орологием, 1120 г. (diktyon 58424)
Sin. gr. 865 — греческий орологий, начало XIII в. (diktyon 59240)
Sin. gr. 868 — греческий орологий, конец XI в. (diktyon 59243)
Sin. gr. 869 — греческий орологий, начало XII в. (diktyon 59244)
Sin. gr. 870 — греческий орологий, конец XIII в. (diktyon 59245)
Sin. gr. 1641 — греческий канонический сборник XIII–XIV вв. (diktyon 60016).
Sin. gr. NE M 46 — греческий орологий, XI–XII вв. (diktyon 60873) 
Sin. slav. 1/N — листки из Синайского глаголического евхология, XI в.
Sin. slav. 2 — сербский богослужебный сборник (сборник Равулы), XIV в. 
Sin. slav 3/N — глаголическая псалтирь Димитрия, XI в.
Sin. slav. 6 — древнерусская псалтирь (Бычковско-Синайская псалтирь, другая

часть — Q.п.I.73), XI в.
Sin. slav. 7 — сербская псалтирь с дополнениями, XIII в.
Sin. slav. 13 — древнерусский часослов с прибавлениями, конец XIV в. 
Sin. slav. 28/N — сербская псалтирь (тетрадь), XIII в.
Sin. slav. 37 — глаголический евхологий, XI в. 
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Sin. slav. 38 — глаголическая псалтирь, XI в.
Sin. slav. 42 — древнерусский часослов (фрагмент, основная часть — Q.п.I.57), пер-

вая половина XIII в. 
Sin. slav. 44 — древнерусский часослов, третья четверть XIII в. 

ИТАЛИЯ

Гроттаферрата, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale
Γ.α.V — греческий орологий, XII в (diktyon 17872)
Γ.α.VI — греческий орологий, XIV в. (diktyon 17873)
Γ.α.VIII — греческий орологий, XI–XII вв. (diktyon 17875)

ПАЛЕСТИНА

Восточный Иерусалим, Patriarchikê bibliothêkê
Saba 409 — Hagiou Saba 409, греческая псалтирь, начало XIV в. (diktyon 34665) 

РОССИЯ

Москва

Государственный исторический музей (ГИМ)
Барс. 347 — собрание Е. В. Барсова, № 347, лист из Ярославского часослова
Барс. 1165 — собрание Е. В. Барсова, № 1165, русский богослужебный сборник, ко-

нец XV в. 
Епарх. 283 — Епархиальное собрание, № 283, русский каноник («кануник Иосифо-

ва монастыря»), вторая половина XV в.
Син. 235 — Синодальное собрание, № 235, древнерусская псалтирь (Псалтирь кня-

гини Марины), 1296 г.2
Син. 325 — Синодальное собрание, № 325, древнерусский богослужебный сбор-

ник, XIV в.
Син. 598 — Синодальное собрание, № 598, древнерусский служебник, конец XIV в.
Син. 892 — Синодальное собрание, № 892, древнерусский служебник, конец XIV в.
Хлуд. 3 — собрание А. И. Хлудова, № 3, древнерусская псалтирь (Симоновская псал-

тирь), вторая четверть XIV в.3
Хлуд. 123 — собрание А. И. Хлудова, № 123, сербский сборник, рубеж XVI–

XVII вв.
Чертк. 251 — собрание А. Д. Черткова, № 251, древнерусская псалтирь, XIV в.
Чертк. 388 — собрание А. Д. Черткова, № 388, русский молитвенник, начало XV в.

Российская государственная библиотека (РГБ)
Волог. 64 — ф. 354 (Вологодское собрание), № 64, древнерусский богослужебный

и аскетический сборник, середина XVI в. 

2 Мы принимаем традиционную датировку 1296 г., которую в недавнее время
подтвердил И. М. Ладыженский [Ладыженский 2019].

3 Передатировка рукописи предложена А. А. Туриловым [Турилов 1998].
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Волок. 405 — ф. 113 (собрание Иосифо-Волоколамского монастыря), № 405, рус-
ский богослужебный сборник, середина XVI в. 

Григ. 4 — ф. 87 (собрание В. И. Григоровича), № 4, сербская псалтирь, XIII в. 
Григ. 35 — ф. 87 (собрание В. И. Григоровича), № 35, сербский требник, XIII в.
Егор. 409 — ф. 98 (собрание Е. Е. Егорова), № 409, русские акафисты и молитвы

Кирилла Туровского, конец XV в.
Пряниш. 8 — ф. 8 (собрание Г. М. Прянишникова), № 8, русская толковая псалтирь,

середина XVI в. 
Рум. 284 — ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева), № 284, древнерусский богослужеб-

ный сборник, первая половина XIV в.
Рум. 327 — ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева), № 327, древнерусская псалтирь, ко-

нец XIV в. 
Рум. 399 — ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева), № 399, древнерусский служебник,

XIV в. 
ТСЛ 35 — ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 35,

Житие Нифонта, древнерусская рукопись, 1219 или 1222 г.
ТСЛ 352 — ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры),

№ 352, русский часослов с молитвами, ХVІ или начало ХVII в. 
ТСЛ 747 — ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры),

№ 747, русский сборник житий и поучений, 1445 г. 
ТСЛ III 7 — ф. 304/III (Собрание рукописей ризницы Троице-Сергиевой лавры),

№ 7, древнерусская псалтирь (Псалтирь Ивана Грозного), вторая половина
XIV в. 

Унд. 52 — ф. 310 (собрание В. М. Ундольского), № 52, русская следованная псал-
тирь, XVI в. 

Унд. 56 — ф. 310 (собрание В. М. Ундольского), № 56, русская следованная псал-
тирь, XVI в.

Унд. 1274 — ф. 310 (собрание В. М. Ундольского), № 1274, молдавская следован-
ная псалтирь, XV в.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА)
Мазур. 741 — ф. 196 (собрание Ф. Ф. Мазурина), № 741, русский богослужебный

сборник, ок. 1443 г.
Син. тип. 27 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной

типографии), № 27, древнерусская псалтирь, вторая половина XIII в.
Син. тип. 28 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной

типографии), № 28, древнерусская псалтирь, вторая четверть (?) — середина
XIV в. 

Син. тип. 29 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 29, древнерусская псалтирь, конец XIV — начало XV в.

Син. тип. 30 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 30, древнерусская псалтирь, конец XIV — начало XV в.

Син. тип. 32 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 32, древнерусская псалтирь, конец XIV — начало XV в.

Син. тип. 33 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 33, древнерусская псалтирь, первая треть XV в.

Син. тип. 34 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 34, древнерусская псалтирь, конец XIV — начало XV в.
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Син. тип. 35 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 35, древнерусская псалтирь, первая треть XV в.

Син. тип. 41 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 41, древнерусский служебник, XIV в.

Син. тип. 43 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 43, древнерусский служебник, XIV в.

Син. тип. 46 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 46, древнерусский богослужебный сборник, конец XIV в. 

Син. тип. 47 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 47, древнерусский богослужебный сборник, рубеж XIV–XV вв.

Син. тип. 48 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 48, древнерусский богослужебный сборник, вторая половина
XIV в.

Син. тип. 67 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 67, древнерусский изборный октоих, 1374 г. 

Син. тип. 74 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 74, древнерусский изборный октоих, вторая половина XIV в. 

Син. тип. 75 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 75, древнерусский изборный октоих, вторая половина XIV в. 

Син. тип. 76 — ф. 381 (Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной
типографии), № 76, древнерусская рукопись-конволют (шестоднев и часослов),
вторая половина XIV в.

Санкт-Петербург

Библиотека Российской академии наук (БАН)
Арх. ком. 171 — собрание Археографической комиссии, № 171, древнерусский бо-

гослужебный сборник (другая часть — Кар. 476), конец XIV или первая треть
XV в. 

16.6.24 — русский сборник, XVI в. 

Древлехранилище Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) Российской академии наук

Кар. 476 — Карельское собрание, № 476, древнерусский богослужебный сборник
(другая часть — Арх. ком. 171), конец XIV или первая треть XV в. 

Российская национальная библиотека (РНБ)
F.п.I.1 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.1, древнерусская псалтирь,

вторая половина XIV в. 
F.п.I.2 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.2, древнерусская псалтирь

(Фроловская псалтирь), вторая четверть XIV в. 
F.п.I.3 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.3, древнерусская псалтирь,

вторая половина XIV в. 
F.п.I.4 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.4, древнерусская псалтирь,

XIV в. 
F.п.I.28 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.28, русская следованная

псалтирь, XV в.
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F.п.I.45 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.45, древнерусский сборник
слов и поучений Ефрема Сирина, XIV в. 

F.п.I.73 — Основное собрание рукописной книги, F.п.I.73, древнерусский богослу-
жебный сборник, середина XIV в.

O.п.I.2 — Основное собрание рукописной книги, O.п.I.2, древнерусский часослов,
XIV в.

О.п.I.4 — Основное собрание рукописной книги, O.п.I.4, древнерусский служеб-
ник, первая половина XIV в.

О.п.I.5 — Основное собрание рукописной книги, O.п.I.5, древнерусский служеб-
ник, XIV в.

Q.п.I.37 — Основное собрание рукописной книги, Q.п.I.37, древнерусская псал-
тирь, конец XIII — начало XIV в.

Q.п.I.38 — Основное собрание рукописной книги, Q.п.I.38, древнерусский часо-
слов, (фрагмент, основная часть — Q.п.I.57), первая половина — середина XIII в.

Q.п.I.57 — Основное собрание рукописной книги, Q.п.I.57, древнерусский часо-
слов (другие части — Sin. slav. 42, Paris slav. 65, Q.п.I.38), первая половина —
середина XIII в.

Q.п.I.67 — Основное собрание рукописной книги, Q.п.I.67, древнерусский служеб-
ник, первая половина XIV в.

Q.п.I.73 — Основное собрание рукописной книги, Q.п.I.73, древнерусская псалтирь
(Бычковско-Синайская псалтирь, другая часть — Sin. slav. 6), XI в.

Q.I.1202 — Основное собрание рукописной книги, Q.I.1202, древнерусский сбор-
ник Бесед на Евангелие Григория, папы римского, конец XIV — начало XV в.

Гильф. 17 — собрание А. Ф. Гильфердинга, № 17, болгарская псалтирь (Дечанская
псалтирь), XIII в.

Греч. 663 — Собрание греческих рукописей, № 663, греческая псалтирь, XIV в.
(diktyon 57735)

Кир.-Бел. 265/522 — собрание Кирилло-Белозерского монастыря, № 265/522, рус-
ский часослов, XVI в.

Кир.-Бел. 481/738 — собрание Кирилло-Белозерского монастыря, № 481/738, рус-
ский трефологий, XVI в.

ОЛДП О.46 — собрания Общества любителей древней письменности, О.46, рус-
ский молитвенник, XVII в.

Погод. 70 — собрание М. П. Погодина, № 70, древнерусский сборник Бесед на Еван-
гелие Григория, папы римского, конец XIII в. 

Погод. 71а — собрание М. П. Погодина, № 71а, Паренесис Ефрема Сирина, древ-
нерусская рукопись, 1280 г. 

Погод. 337 — собрание М. П. Погодина, № 337, русская следованная псалтирь, на-
чало XVII в.

Погод. 348 — собрание М. П. Погодина, № 348, русская следованная псалтирь, ко-
нец XVI в. 

Погод. 355 — собрание М. П. Погодина, № 355, русский богослужебный сборник,
первая половина XVII в. 

Погод. 360 — собрание М. П. Погодина, № 360, русский часослов, вторая половина
XVI в.

Сол. 802/912 — собрание Соловецкого монастыря, № 802/912, русский богослужеб-
ный сборник, 1460-е гг.
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Сол. 1085/1194 — собрание Соловецкого монастыря, № 1085/1194, русский треб-
ник, 1504 г. 

Соф. 60 — собрание новгородского Софийского собора, № 60, древнерусская псал-
тирь (Нередицкая псалтирь), XIV в.

Соф. 123 — собрание новгородского Софийского собора, № 123, древнерусский
изборный октоих, XIV в. 

Соф. 126 — собрание новгородского Софийского собора, № 126, древнерусский
изборный октоих, XIV в. 

Соф. 518 — собрание новгородского Софийского собора, № 518, древнерусский
служебник, XIII в.

Соф. 519 — собрание новгородского Софийского собора, № 519, древнерусский
служебник, XIII в. 

Соф. 522 — собрание новгородского Софийского собора, № 522, древнерусский
служебник, XIV в.

Соф. 523 — собрание новгородского Софийского собора, № 523, древнерусский
служебник, XIV в. 

Соф. 526 — собрание новгородского Софийского собора, № 526, древнерусский
служебник, XIV в. 

Соф. 534 — собрание новгородского Софийского собора, № 534, русский служеб-
ник, XV в.

Соф. 570 — собрание новгородского Софийского собора, № 570, русский служеб-
ник, конец XV в. 

Соф. 599 — собрание новгородского Софийского собора, № 599, русский служеб-
ник, середина XVI в. 

Соф. 1052 — собрание новгородского Софийского собора, № 1052, древнерусский
часослов, вторая половина XIV в. 

Соф. 1129 — собрание новгородского Софийского собора, № 1129, древнерусский
богослужебный сборник, последняя четверть XIV в.

Ярославль

Ярославский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

ЯМЗ 15472 — древнерусский служебник, между 1328 и 1336 гг.4
ЯМЗ 15482 — древнерусская псалтирь, XIV в.
ЯЧ — ЯМЗ 15481, древнерусский часослов, вторая половина XIII в.

СЕРБИЯ

Белград

Музеј Српске православне цркве (МСПЦ)
МСПЦ 208 — сербская следованная псалтирь, 10–20-е гг. XVII в.

4 Уточнение датировки принадлежит А. А. Турилову [Турилов 1998]. 
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Народна библиотека Србиjе (НБС)
НБС 3 — требник (отрывок), вторая половина XIV в. 

США

Нью-Йорк, New York Public Library (NYPL)
New York slav. 1 — древнерусский служебник, третья четверть XIV в.

УКРАИНА

Киев, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУ)
НБУ 5357 — ф. 1 (Літературні матеріали, комплексний фонд), № 5357, цикл сед-

мичных молитв свт. Кирилла Туровского, тетради из западнорусской рукописи,
70–80-е гг. XV в.

ФРАНЦИЯ

Париж, Bibliothèque nationale de France (BNF)
Paris gr. 22 — греческая псалтирь, 1125 г. (diktyon 49583)
Paris gr. 331 — греческий орологий, конец XI в. (diktyon 49903)
Paris slav. 65 — древнерусский часослов (фрагмент — один лист, основная часть —

Q.п.I.57), первая половина — середина XIII в.

ШВЕЦИЯ

Уппсала, Universitetsbibliotek
Uppsala gr. 24 — греческая псалтирь, начало XIV в. (diktyon 64437)
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SUMMARY

The Yaroslavl Horologion of the Second Half 
of the Thirteenth Century: Study and Edition

This monograph presents a historico-liturgical, linguistic, and text-critical study of a uni-
que liturgical manuscript, the Yaroslavl Horologion, preserved at the Yaroslavl Museum-
Reserve under the shelfmark 15481. This Book of Hours has an unusual structure, con-
sisting of the Seventh through Twelfth Hours, the Typica, Vespers, and Compline, as well
as additional prayers added following the Typica and following Vespers and a ritual puri-
fication office after Compline. The first half of the manuscript, which presumably con-
tained Matins and the First through Sixth Hours, is now lost.

The monograph consists of three chapters. The first chapter details the history of the
Byzantine Horologion, pointing out important changes that took place in the organization
and content of this liturgical book in the eleventh century with the development of its mo-
nastic version in Constantinople, which included prayers at each service of the day
and additional offices for cell prayer. One particular type of Horologion from this period
is examined in detail: the 24-Psalms Horologion, which contains twenty-four cell services
(“minor hours”). A study of the existing Greek sources reveals that this type of liturgical
book was created in the eleventh century by the addition of prayers from various literary
sources to an existing ancient sequence of twenty-four psalms. By the end of the twelfth
century, the 24-Psalms type is completely replaced by the Horologion with Mid-Hours,
while its prayer sequence is preserved in the Psalter for cell prayer.

The second chapter is devoted to the history of the Slavonic translations of the Horo-
logion. The authors identify four such translations. The earliest stratum, which must date
to the second half of the ninth century, is represented by the few surviving Glagolitic
sources. The remaining sources are East Slavic, dating to the thirteenth and fourteenth
centuries; they are classified by the authors into the Chasovnik and the Chasoslovets,
based on their structure and content. Historico-liturgical and linguistic analysis of the Cha-
sovnik leads to the conclusion that it reflects a translation that must have been carried out
in Eastern Bulgaria in the late ninth or early tenth century. An examination of the Cha-
soslovets reveals that the existing sources testify to two separate translations. One must
have been carried out contemporaneously with the translation of the Studite-Alexis Typicon
for the Monastery of the Kiev Caves between 1067 and 1074 and was based on an Horolo-
gion of the Studite tradition. The second was a translation of the 24-Psalms Horologion
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with some minor hours already omitted, carried out perhaps at the beginning or in the first
half of the twelfth century. No witnesses of this Slavonic 24-Psalms Horologion have sur-
vived to our day, but its content may be reconstructed on the basis of the Chasoslovets
Q.п.I.57. The prayers of the daily office serve as the key interpretive tool for reconstruct-
ing and dating these two translations. Thus, the authors focus on the linguistic and text-
critical features of the so-called cycle of Prayers of St. Basil the Great, which were part
of the Studite Horologion, and of the prayers of the 24-Psalms Horologion found in Q.п.I.57.

Furthermore, the third section of the second chapter examines the prayers found
in the Slavonic Psalter for cell prayer. The authors identify a “primary sequence” of Psal-
ter prayers, which must have been translated in the early thirteenth century on Mount
Athos, and which is contained in South Slavic Psalters. From Athos, the Psalter for cell
prayer spread to Kievan Rus, where its prayers came to be reorganized while other
prayers were added, resulting in the diversity of prayers found in East Slavic parchment
Psalters. A textual analysis of the prayers shows that some of the ones found in the night
section of the Chasoslovets were also taken from the Psalter. This leads the authors to con-
clude that these night offices were reformed in the thirteenth century, following the com-
pilation of the Psalter for cell prayer. Finally, the authors briefly address the fourteenth-
and fifteenth-century manuscripts of the East Slavic liturgical compendium that also include
an Horologion and conclude that they reflect a synthesis of various versions of the Ho-
rologion carried out in the East Slavic lands following the Mongol invasion of the mid-
thirteenth century.

The third chapter of the monograph is devoted to the study of the Yaroslavl manu-
script. First, the authors present results of its paleographical and codicological survey.
An analysis of the manuscript’s orthography suggests that it was written in the northeas-
tern area of Medieval Rus, perhaps in Rostov. The text of the psalms in the manuscripts
reflects readings from Redactions 1 and 2 of the Slavonic Psalter, identified by C. M. Mac-
Robert, suggesting that the psalms were not translated anew but taken from existing Sla-
vonic sources. A study of the services of the daily cycle recorded in the Yaroslavl Horolo-
gion reveals that its compiler relied on four different sources: a Chasoslovets similar
to Sof. 1052; the now lost Slavonic 24-Psalms Horologion; a Psalter that differed from
the known Psalters for cell prayer and reflected, perhaps, a now lost earlier Slavonic ver-
sion of this book; and a Chasovnik for the text of Compline. This latter source contained
a unique collection and arrangement of kata stichon hymns that reflected the earliest
translation of the Slavonic Horologion and has not survived in the existing Glagolitic
sources, which lack Compline, but can be studied from the Yaroslavl Horologion. Further-
more, the purification rite recorded at the end of the Yaroslavl manuscript also appears
to be a compilation from two separate sources: the Studite Horologion and a later purifi-
cation rite such as the one found in the thirteenth-century Serbian Psalter Sinai, Slav. 7.

In addition to the services of the daily cycle, in chapter 3 the authors study the mis-
cellaneous prayers recorded in the Yaroslavl Horologion at the end of the Hours and at
the end of Vespers. A text-critical and linguistic analysis of the prayers reveals that many
of them were translated very early in the history of Slavic writing and four have Latin
originals: the prayers “against the devil” and “for sins”; a prayer attributed to St. Gregory,
the Pope of Rome, also found in Q.п.I.57; and a prayer for deliverance from the demon
of fornication found in the purification rite. Furthermore, the manuscript contains the fa-
mous St. Emmeram Prayer found in the Euchologium Sinaiticum, a translation from Old
High German, which was previously unknown in East Slavic sources.
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In addition, one section of chapter 3 is devoted to the study of the cycle of Prayers
of St. Cyril of Turov, for which the Yaroslavl Horologion is the oldest source, albeit incom-
plete due to the loss of its first half. A text-critical and linguistic analysis of these prayers,
originally composed in Slavonic, confirms that surviving sources contain three different
redactions of the prayers, as previously identified by C. M. MacRobert. The authors iden-
tify manuscript 5357 from the Vernadsky National Library of Ukraine as being important
for the history of these prayers and argue that its text is the closest to the text authored by
Cyril of Turov. Detailed study of the prayers in this manuscript and other sources suggests
that the first redaction is the earliest and was created in Kiev through the abbreviation
and modification of the original text in order to introduce the prayers into cell practice.
The second redaction consisted of a further reworking of the text and must have also been
created quite early, no later than the first half of the thirteenth century, while the redaction
found in the Psalter dates to the end of the thirteenth century. In the vast majority of cases,
the Yaroslavl Horologion agrees with the first redaction of the prayers but also shares
some readings with the second redaction. In some cases, the compiler of the Yaroslavl
Horologion also made minor changes to the text of the prayers. The authors analyze
the organization of the cycle of the Prayers of St. Cyril of Turov in various sources, iden-
tifying three different ways of their arrangement. They conclude that the original cycle
consisted of only twenty-one prayers, which were arranged in chronological order, pro-
bably beginning with the prayer for Sunday Matins and ending with the prayer for Satur-
day Vespers. Some manuscripts, including the Yaroslavl Horologion, contain seven addi-
tional prayers, but the authors conclude that these were not part of the original cycle.
In sum, it seems that the Yaroslavl Horologion is the earliest source in which the original
cycle of Prayers of St. Cyril of Turov was rearranged and supplemented to suit the needs
of private cell prayer, with the prayers grouped at the end of the three main daily prayer
assemblies: Matins, Hours, and Vespers. Finally, the authors address the rubrics that accom-
pany these prayers in the Yaroslavl Horologion and show that they were originally recorded
as a separate rule for how to perform the prayers but were added in the Yaroslavl manu-
script in the form of rubrics accompanying the prayers. A final section of chapter 3 offers
a possible reconstruction of the organization and content of the lost first half of the manu-
script.

The study is supplemented by a complete edition of the manuscript, with liturgical
commentary and a critical apparatus, and a reference section containing indices of prayers,
hymns, and psalms. In the critical edition, an attempt has been made to present the text
in its pristine form, free of scribal errors and omissions. Such corrupted readings as are
found in the manuscript are indicated in the apparatus. A fully critical text is presented
for the prayers of the manuscript, with the apparatus containing all lexically and gram-
matically significant variants found in other Horologion and Psalter manuscripts consulted.
The texts of the hymns were also compared with other manuscripts, especially the kata
stichon hymns that are particularly important for the history of Slavic hymnography.
Since the text of the Psalter has been extensively studied by other scholars, all of its variant
readings are not presented in this edition. The liturgical commentary placed in the right-hand
margin of the edition identifies all known Greek or Latin originals of prayers and hymns.

The monograph is intended for specialists in the fields of medieval Slavic literature
and the Byzantine liturgical tradition, textual critics and philologists, as well as anyone
interested in the history of the religious and literary culture of Medieval Rus.
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