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Аннотация
вторая из цикла статей, посвященных истории келейного правила в сбор-

никах московского печатного двора XVII в., описывает изменения в со-
держании канонника, которые производились редакторами-составителями 
в поисках оптимального состава для этого типа сборника. хронологические 
рамки охватывают издания с 1636 по 1662 год, к ним мы присоединяем первое 
издание канонника с обновленной концепцией состава (1672 г.). внимание 
также уделено собранию текстов келейного правила в составе Псалтири с вос-
следованием в дониконовских изданиях (1625–1651 гг.) и в первом издании 
после никоновской книжной справы (1660 г.).

Ключевые слова: московский печатный двор, канонник, Псалтирь с вос-
следованием, келейное правило, концепция состава келейного правила.

Предпринятый ниже анализ состава канонников, изданных на этапе 
редакторских экспериментов с составом текстов частного молитвен-
ного обихода, призван дать материал для ответа на вопрос: возможно 
ли говорить об определенной концепции состава канонника на этапе с 
1636 по 1662 год?

Для большей наглядности и удобства использования материалов по 
анализу состава канонника предлагается сводная таблица отдельных 
изданий1, в которой элементы содержания имеют свои порядковые но-

1 в составе таблицы, кроме изданий канонника, представлены также изданные на 
мПД сборник 1655 года «Правило истиннаго живота» и Псалтирь с восследованием 



339

молитвенный обиход. КанонниК (1636–1662 гг.)

богословсКий вестниК № 22–23

мера (см. таблицу 1). номера с 1 по 36 соответствуют номерам глав 
первого издания канонника 1636 года (роспись состава см. в Прило-
жении 1), а номера с 37 и далее соответствуют дополнительным главам, 
которые появляются в последующих изданиях канонника (см. поясни-
тельные сведения к таблице 1) и о которых мы скажем в свое время, по 
мере последовательного описания изданий.

1. каноннИк 1636 гоДа2

на наш взгляд, это издание выделяется среди прочих канонников 
московского печатного двора продуманностью концепции, что вид-
но по структурированности состава. во-первых, здесь не содержатся 
главы часослова, за небольшим исключением – окончанием малого 
повечерия3, что говорит о следующем: 1) каноны из основной части 
данного сборника в качестве текстов келейной молитвы читались в со-
ставе малого повечерия; 2) помещенные непосредственно перед окон-
чанием малого повечерия (л. 329) совмещенные каноны богородице 
(из чина Параклиса, «многими содержим напастьми...» – обозначен 
33/1) и ангелу хранителю (т.н. «малый», «Песнь воспети и восхва-
лити...» – обозначен 33/2), судя по всему, традиционно являлись по-

(издания 1625 и 1636 годов этого типа книги совпадают по содержанию друг с другом) 
для сопоставления состава с канонником по главам частного молитвенного обихода 
(в заголовках таблицы издания отмечены годом выпуска).

2 в учетных книгах Приказа книгопечатного дела (ргаДа. Ф. 1182. оп. 1) со-
хранились сведения об особенностях формирования цены (Поздеева 2001. с. 408) 
и розничных продажах (Поздеева 2001. с. 512. Приложение III) первого издания 
канонника, что дает возможность оценить реакцию общества на выход нового типа 
книги.

3 без заглавия на л. 344 находится окончание малого повечерия («Достойно есть», 
тропари и заключительные молитвы; в колонтитуле начиная с л. 345 обозначены как 
«павечерница малая»), для которого введено обозначение 33* (см. таблицу 1), где 
33 – номер для малого повечерия. астериск показывает, что в этом издании помеще-
на только его часть; 33-а – номер для молитв «спальных», совмещенных под общей 
главой с повечерием; 33-б – номер для объединенной с молитвами «спальными» главы 
«святаго максима Исповедника сказание известно» о причинах телесной нечистоты 
во сне. глава помещается с колонтитулом «молитвы искусныя», который относится, 
собственно, к следующей главе и непосредственно примыкает к ней по смыслу. 34 – 
номер главы «Правило внегда случится кому искуситися во сне». 
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стоянной составляющей келейного правила; 3) сам канонник в пред-
лагаемом составе является не самостоятельной книгой, но дополнением 
к часовнику, который начиная с издания Ивана Федорова 1565 года 
выпускался на мПД в постоянном составе4, являясь, наряду с про-
стой Псалтирью, книгой весьма распространенной в силу совмещения 
богослужебной и учебной функций5. таким образом, роль молитвос-
лова в течение дня выполнял часовник (с возможностью совместной 
молитвы, о чем свидетельствует и множество часовен на руси для этой 
цели), а в конце дня каждый мог совершить келейное правило по ка-
ноннику с учетом личных молитвенных нужд и предпочтений. 

в составе канонника (см. Приложение 1) можно выделить три 
группы (собрания) канонов: а) каноны седмичные (главы 5–17), 
б) каноны ктиторские (главы 18–24) и в) каноны русским святым 
(главы 25–32). если сопоставить состав канонов в печатном канон-
нике и в его рукописных источниках, то довольно очевидным пред-
ставляется тот факт, что за основу взята концепция состава канонов 
из восследования авраамиевой Псалтири6 (роспись состава книги 
в части канонника см. в Приложении 2), где также можно видеть 
собрание седмичных канонов (главы 35–43, см. Приложение 2) и 
ряд канонов русским святым (главы 47–51, см. Приложение 2). Ди-
онисиева же Псалтирь послужила источником дополнений (каноны 

4 Первый полный часослов издан на мПД лишь в 1652 году (зернова 1958. 
№ 238). характерная его особенность – это книга для монастырского богослужения 
согласно устава прп. саввы освященного, тогда как часовник ориентирован на бо-
лее архаичную приходскую традицию богослужения, которая восходит к студийскому 
уставу. Проявляется данное отличие сборников в разной последовательности размеще-
ния суточных служб и в разном составе дополнительных глав. Параллельно обе книги 
выпускались в годы никоновской книжной справы (последние известные издания ча-
совника – 1652 и 1654 гг., см.: зернова 1958. № 239 и № 254). Позже на мПД 
печатались только часословы.

5 в учетных книгах Приказа книгопечатного дела (ргаДа. Ф. 1182. оп. 1) встре-
чаются упоминания изданий простой Псалтири под именованием «Псалтирь учебная». 
связано это с тем, что именно простая Псалтирь как правило использовалась для 
учебных целей. Именование простой Псалтири – «учебная» – вошло в обиходный 
язык XVII века для четкого различения от Псалтири «следованной». 

6 о рукописных источниках печатных изданий см. предыдущую статью: Далмат 
(Юдин), иеромонах 2016.



341

молитвенный обиход. КанонниК (1636–1662 гг.)

богословсКий вестниК № 22–23

милаилу малеину, Пафнутию боровскому, Димитрию вологодско-
му) и сверки текста (роспись состава книги в части канонника см. 
в Приложении 3).

в начале канонника помещен чин «начало правилу»7 (глава 1), 
где расположены обычные для московской рукописной традиции это-
го чина пять молитв, а также дополнительная статья «Указ правилу». 
в тексте «Указа» имеются особенности, которых не находим в руко-
писных источниках, а именно на л. 6, где расписано «Правило иноку на 
всяк день» в части указания канонов: «Иисусов канон» (гл. 4), «Пре-
чистой акафисту» (гл. 14), «а против воскресения, канон благовеще-
нию Пречистой» (гл. 5), «а против среды Пречистой одигитрию» 
(гл. 9). таким образом, ежедневное келейное правило включало в себя 
как неизменяемые тексты (которые назначены для правила «на всяк 
день»), так и изменяемые дополнительные тексты (для каждого дня 
недели соответствующий канон; для определенной «потребы» – свой 
чин; также и тексты для молитвы по личному произволению). Исходя 
из сказанного можно дать следующие пояснения к составу канонника.

особые главы: 
– канон воскресной полунощницы шестого гласа (глава 2) дан, по-

скольку не печатался в составе часовника (полунощницы повсед-
невная и субботняя в часовнике есть); 

– канон святой троице (глава 3; второй канон из службы Пятиде-
сятницы) дан для молитвенного почитания престольного праздника 
троице-сергиевой обители;

– служба спасителю и сладчайшему его имени (глава 4) дана как 
ежедневная составляющая правила;

7 особенностью экземпляра канонника из собрания тсл (ргб. музей книги, 
инв. № 9249) является замена первого печатного листа с началом чина «начало пра-
вилу» на три рукописных, где изменен вступительный текст чина так, что становится 
ясно: правило с канонами в троице-сергиевом монастыре исполнялось в церкви со-
вместно. также здесь вместо девяти кратких молитв (совершаемых с земными покло-
нами) находим шестнадцать, прошения которых соответствуют именно местной мона-
стырской традиции. соответствующий текст молитв печатного издания имеет общий и 
универсальный характер.
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– канон молебный божией матери (глава 33/1), совмещенный с ка-
ноном молебным ангелу хранителю (глава 33/2) – в составе По-
вечерия, как ежедневная составляющая правила;

– согласие за царя и за люди (глава 35) представляет собой молебен на 
начало военных действий.

каноны на всю седмицу:
– начинаются с канона благовещению (глава 5), который согласно 

«Указа правилу» назначен для воскресения;
– канон архангелам (глава 6) и канон ангелу хранителю (глава 7 – 

«большой») для понедельника (возможно, по выбору);
– канон крестителю господню Иоанну (глава 8) для вторника;
– канон богородице одигитрии (глава 9) для среды;
– канон апостолам (глава 10) и канон святителю николаю (глава 11) 

для четверга (в авраамиевой Псалтири эти каноны совмещены, что 
находим также в составе канонника 1662 года и что стало традици-
ей для последующих изданий). здесь же место канона апостолу и 
евангелисту Иоанну богослову (глава 13), который в авраамиевой 
Псалтири следовал сразу за каноном апостолам (не являясь тради-
ционным), внесен в состав, возможно, по личному усердию пере-
писчика или по просьбе заказчика – старца авраамия;

– канон кресту (глава 12) для пятницы. традиционным для пятницы 
также является чтение акафиста богородице, что видим и в житии 
прп. сергия при повествовании о явлении ему богородицы с апосто-
лами Петром и Иоанном. возможно именно этот момент «Жития» 
дал повод редакторам-составителям печатного канонника (кото-
рыми были троицкие старцы) оставить канон Иоанну богослову в 
составе, но поместить его уже не под четверг, а под пятницу как до-
полнение к акафисту по личному произволению;

– каноны в честь икон богородицы «знамение» (глава 15) и казан-
ской (глава 16), скорее всего, помещены вслед за акафистом бого-
родице также для пятничного чтения по желанию;

– канон всем святым (глава 17) для субботы завершает собой  собрание.
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каноны ктиторские8:
– канон святителю Иоанну златоусту (глава 18) для молитвы за все-

ленского константинопольского Патриарха. в источнике, авраа-
миевой Псалтири, на этом месте канон трем вселенским святителям 
(василию великому, григорию богослову и Иоанну златоусту), за 
которым следует канон трем московским святителям. Причина за-
мены общего канона на канон одному из святителей нам не понятна9, 
однако ясно, что оба текста отвечают единой цели – это молитва 
небесным покровителям вселенского Патриаршего престола. кти-
тором сергиевой обители можно считать уже патриарха Филофея 
коккина, согласно благословению которого прп. сергий установил в 
монастыре общежительный устав;

– канон трем святителям московским Петру, алексию и Ионе (гла-
ва 19) как небесным покровителям московского Патриарха. к тому 
же сам свт. алексий был первым по значимости после прп. сергия 
ктитором обители;

– канон страстотерпцам российским борису и глебу (глава 20), ско-
рее всего, для молитвы небесному покровителю царя бориса году-
нова, который, согласно сведениям вкладных книг, внес на обитель 
Живоначальной троицы едва ли не более всех прежде бывших мо-
сковских государей;

– канон благоверному князю александру невскому (глава 21), возмож-
но, для молитвы небесному покровителю келаря обители архидиако-
на александра (булатникова)10, который чрезвычайно много сделал 
для восстановления монастыря после польско-литовской осады, был 

8 назначение этого собрания двоякое: в троицком монастыре это собрание кано-
нов предназначено, в первую очередь, для молитвы за ктиторов обители, т.е. лиц су-
губо поучаствовавших в созидании и жизни монастыря; у сторонних – это просто ряд 
канонов для чтения по желанию.

9 возможно, здесь проявилось лишь особое почитание свт. Иоанна златоуста, ха-
рактерное для московской руси по причине распространенности его творений в сла-
вянском переводе.

10 на послушании келаря находился с 1622 по 1641 год. После увольнения на по-
кой в 1642 году отбыл на место пострига – в соловецкий монастырь, а в 1649 году 
вернулся в сергиеву лавру, где и скончался, приняв схиму.
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крестным царских детей (начиная с алексея михайловича11). Поло-
жение его в обществе архидиакон Павел алеппский оценивает так: он 
был «по своему значению третьим правителем, ибо в этой стране счи-
тают трех правителей – царя, патриарха и келаря святой троицы»12;

– канон прп. михаилу малеину (глава 22), небесному покровителю 
царя михаила Федоровича13;

– канон прп. алексию, человеку божию (глава 23), небесному покро-
вителю царевича алексея михайловича;

– канон мученику Иоанну новому сочавскому (глава 24), небес-
ному покровителю царевича Иоанна михайловича (2.06.1633–
10.01.1639).

собрание канонов русским святым14:
– канон прп. сергию (глава 25). ни в заглавии, ни в колонтитуле не 

содержится указания «радонежский», что является еще одним сви-
детельством того, что канонник составлен троицкими справщиками 
«под нужды обители», потому и указание излишне;

– канон прп. варлааму новгородскому (хутынскому) (глава 26). 
Уже со второй половины XV века начинается традиция икон, со-
вместно изображающих преподобных варлаама и сергия15, тради-

11 см.: анфим (черный), иером. 2001.
12 см.: Панченко 2004. с. 493. на наш взгляд, справщики исполнили завет 

ап. Павла отдавать каждому должное: «Кому честь – честь» (рим. 13, 7), ибо 
«близость к царю, знатное происхождение и властолюбивый характер александра 
булатникова обеспечивали ему почти полное всевластие во время его пребывания на 
келарстве в троицком монастыре» (Панченко 2004. с. 494).

13 в старой монастырской трапезной палате, которая была на месте нынешней тро-
ицкой колокольни, был освящен домовый храм в честь прп. михаила малеина.

14 обращает внимание на себя тот факт, что не напечатан канон прп. никону ра-
донежскому, хотя в рукописных первоисточниках он есть. не вдаваясь в поиск причин, 
заметим: в собрании книг тсл из канонников XVII века присутствует только изда-
ние 1636 года, очевидно, подготовленное троицкими справщиками. в этом экземпля-
ре, который, нужно думать, является образцом для копирования (более доступными 
оставались все же рукописные книги), приплетены рукописные листы с канонами прп. 
игумену никону чудотворцу и свт. серапиону архиеп. новгородскому.

15 см. статью «варлаам хутынский» // Пэ. 2003. т. 6. с. 635–640, раздел 
«Иконография».
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ция утвердилась после совместного чуда преподобных в 1521 г., ког-
да по их молитвам господь отвратил разорение москвы татарскими 
полками16;

– канон прп. Пафнутию боровскому (глава 27), который был воспи-
тан учеником прп. сергия – прп. никитой, игуменом высоцкого 
серпуховского монастыря;

– каноны преподобным кириллу белозерскому (глава 28), Дими-
трию Прилуцкому, вологодскому чудотворцу (глава 29) и евфи-
мию суздальскому (глава 32), которые были собеседниками прп. 
сергия, неоднократно приходя к нему в монастырь для духовного 
общения и совета;

– канон преподобным зосиме и савватию соловецким (глава 30), 
почитание которых в троице-сергиевом монастыре связано с тем, 
что келарскую службу в обители с 1594 по 1641 годы исполняли в 
основном соловецкие постриженики (то же можно сказать и о каз-
начейской службе в эти годы). больничные палаты и храм зосимы 
и савватия при них построены в 1635–37 гг. все тем же келарем 
архидиаконом александром (булатниковым);

– канон прп. макарию Желтоводскому (глава 31), который не связан 
с троице-сергиевым монастырем. Появление этого текста вызвано, 
скорее всего, прославлением прп. макария в 1610 г., когда патриарх 
Филарет назначил ему повсеместное празднование, чему и должна 
была послужить публикация канона святому.

собрания молитв для келейного правила, содержащиеся в канон-
нике:
– чин «како начати правило свое в келии» (глава 1);
– молитвы «спальные» (глава 33-а);
– правило от осквернения, или молитвы «искусные» (глава 34);
– последование ко причащению (глава 36).

16 Повесть XVI века об этом событии «чюдо новейшее, како избави бог преслав-
ный град москву от лукаваго нашествия безбожных татар молением Пречистыя его 
матере и великих русьских чюдотворцев…» опубликована в книге: Щенникова 1999.
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состав молитв «спальных» в печатном виде одинаков в каноннике и 
Псалтири с восследованием, однако справщики ориентируются в этом 
случае не на вариант авраамиевой и Дионисиевой Псалтирей17, но бе-
рут устойчивый вариант состава по традиции, содержащейся в сборни-
ках из собрания троице-сергиевой лавры18.

2. ПсалтИрь с восслеДованИем 1636 гоДа

содержание книги в целом, как и текст отдельных глав, повторяет пер-
вое издание данного сборника 1625 года. как и канонник 1636 года, 
это издание имеет необычный формат: обе книги изданы «в полдесть» 
(то есть в четвертую долю листа)19. собрание тропарей и молитв после 
кафизм в Псалтири соответствует рукописным прототипам – Псал-
тирям авраамиевой и Дионисиевой. восследование (начиная с изда-
ния 1625 г.) в своем составе содержит все собрания молитв келейного 
правила, какие мы видели и в каноннике. относительно же собрания 
канонов, восследование содержит практически все (и в том же по-

17 состав молитв в обеих рукописях совпадает, здесь находим 13 молитв, из кото-
рых первые 6 относятся к древнему краткому варианту молитв «спальных», а далее 
следуют молитвы, часть которых относится к чину «Избавления от злых помыслов» 
(7, 8 и 12), а остальные (9, 10, 11, 13) являются закономерным дополнением молитв 
на сон (их находим и в собрании молитв «на нощь» василия суражского: Псалтирь с 
восследованием. острог, 1598. л. 285–291): 1) Б9е вэчный цр7ю всzкого създа1ніz: 

2) Вседръжи1телю сло1во tч7еє, самъ съвершенъ сы1й їс7 х7е: 
3) Ги7 б9е на1шь, а3ще что съгрёшихъ въдни семъ: 
4) Ѓгг7ле хвcъ хра1нителю мой ст7ый: 
5) Бlга1го цр7z бlга1z мт7и: 
6) Гиc їсе7 хcе сн7е б9й. ради чcтнэйшиz мт7ре твоеS: 
7) Гиc видиши бэдu мою2. принuди мS гиc: 
8) Гиc б9е мой и3 сп7се мой, и3 въскuю мz ес3и w3ста1вилъ: 
9) Что ти6 принесу, и3ли что ти6 воздаёмъ: 
10) q влdко чlколю1бче. неuжели мнЁ w4дръ сій гробъ бuдетъ: 
11) Да въскрcнеть бг7ъ и3 разы1дутсz вра1зи е 3го: 
12) Да w3братитсz болэзнь твоz на главу твою: 
13) Ктебэ прчcтёй б9іи мт7ри. а3зъ w3ка1zн8ный припа1да1ю молю1сz.
18 об этом см. подробнее в нашей статье: Далмат (Юдин), иеромонах 2015. 
19 обычным для Псалтири с восследованием на мПД является вдвое больший 

формат – аналойный («в десть», т.е. пол-листа), а для последующих изданий канон-
ника – формат вдовое меньший («в четь», т.е. восьмая доля листа).
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рядке следования) из тех, которые в составе канонника мы отнесли 
к седмичным (исключены каноны апостолу Иоанну богослову и ико-
нам богородицы «знамение» и казанской), а также канон святите-
лям московским, который в каноннике помещен в ктиторской части. 
отсюда видно, что при составлении канонника снова шло обращение 
к рукописным первоисточникам, материал которых воспринят для пу-
бликации полнее, чем при работе с восследованием Псалтири. Учиты-
вая приведенные данные о составе изданий 1636 года (см. таблицу 1), 
можно говорить о единстве редакторского подхода относительно со-
става Псалтири с восследованием и первого издания канонника. од-
нако дальнейшая история этих книг на мПД показывает расхождения 
между редакторскими концепциями сборников, что проявилось в ста-
бильности состава для восследования Псалтири20 (состав изменился 
лишь при никоновской справе в издании 1658 г.) и существенной не-
стабильности состава канонника, о чем скажем подробно далее.

3. каноннИк 1641 гоДа

состав книги существенно изменен, потому что изменилась сама кон-
цепция издания, что отражено в последней главе «описание книги сея 
канонника». в «описании» встречаемся с такими же принципами ос-
новной концепции, какие обозначены составителями в предисловии к 
первому изданию «Полуустава» (вильно, 1622)21 и суть следующие:

1) сборник универсален по своей аудитории, а именно: он предназна-
чается как «всему священному чину» (названы «иерархи, иеромонахи 
и мирские иереи») для подготовки к служению литургии, так и всем 
православным христианам для домашней молитвы на каждый день;

2) сборник универсален по своему составу, то есть в одной книге 

20 отметим, что в последнем издании до начала никоновой справы (1651 г.: зерно-
ва, 1958. № 235) в восследовании появляются лишь несколько новых глав: Правило 
к светлому воскресению и во всю светлую неделю, а также четыре канона – свя-
тителям василию великому, григорию богослову, Иоанну златоусту и ап. Иоанну 
богослову. впрочем, и они помещены в конце книги (главы 44–47, при общем числе 
глав 50), так что обычный состав восследования остался без перестановок, как в из-
дании 1625 года.

21 см.: Далмат (Юдин), иером. 2015. с. 312–314.
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собраны все необходимые для совершения келейного правила тексты. 
Издатель приводит слова царского повеления, которые приводим здесь 
в сокращенном пересказе: хотя к настоящему времени уже напечатано 
достаточно богослужебных книг, однако «по разным книгам не тако 
будет лепо», как в одной книге, поэтому пришло на ум («умыслися») 
государю михаилу Федоровичу все необходимые для частной молитвы 
тексты «собрати во един куп укромства ради и легкости», и напечатать 
заново (вероятно, здесь косвенная ссылка на первое издание канон-
ника, составленного как дополнение к часовнику), и раздать по цар-
ствующему граду и по всей великой россии всякому чину, обученному 
грамоте.

Уменьшив формат книги до восьмой доли листа, печатник василий 
Федорович бурцов должен был и состав канонника привести к доста-
точному, при возможном минимуме, числу глав. это было сделано за 
счет отказа от тех канонов из состава первого издания, которые обозна-
чены нами как собрания канонов ктиторских (главы 20–24) и русским 
святым (главы 25–32) (см. таблицу 1). таким образом, основу нового 
канонника составило собрание канонов седмичных22, к которым до-
бавлены из восследования Псалтири две полные службы: воскресная 
шестого гласа из октоиха и вседневная (в качестве которой предложе-
на служба недели «о страшном суде» из Постной триоди)23 (главы 39 
и 40). вполне оправданно добавление двух полунощниц (вседневной и 
субботней – 37 и 38), поскольку именно полунощница традиционно 
использовалась для утренней молитвы24. Появление же дополнитель-
ных глав часослова с тропарями и богородичнами (40–43) не совсем 

22 Порядок их следования не четко соответствует дням недели, и в последующих 
изданиях канонника будет корректироваться. оставлен канон святителям москов-
ским, а также свт. Иоанну златоусту, к которым присоединена новая глава – канон 
свт. василию великому. возможно, последние два канона могли предназначаться для 
священников, готовящихся служить литургию (по чину одного из святителей).

23 эти две службы в восследовании находим еще в Псалтири митр. киприана: 
воскресную 6 гласа в полном объеме, а из службы «о страшном суде» предложены 
стихиры вечерни и канон.

24 в студийском уставе, который был на руси до митр. киприана (киевский и 
всея руси с 1389 по 1406 г.), чин полунощного пения с 17 кафизмой являлся келейным, 
а общая церковная служба начиналась с утрени.
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к месту при данном составе, поскольку в каноннике отсутствуют те 
службы суточного круга, в составе которых они бы читались. наконец, 
весьма кстати для сборника келейной молитвы глава «Указ правилу» 
для пасхальных дней (45). ожидался текст малого повечерия, на кото-
ром обычно читаются каноны дневные и дополнительные по желанию, 
но его в составе нет (появляется в следующем издании). единственный 
добавленный в издание канон свт. василию великому (44) помещен 
рядом с каноном свт. Иоанну златоусту. такое соседство предпола-
гает, скорее всего, использование данных канонов готовящимися слу-
жить литургию священниками, а именно в качестве молитвы одному из 
святителей – авторов традиционных чинов литургии.

4. каноннИк 1646 гоДа

это самое урезанное издание канонника на этапе поиска оптимального 
состава. здесь впервые полностью появляется малое повечерие (33), но 
удалены прочие главы часослова: нет ни одной полунощницы, ни до-
полнительных глав с тропарями. таким образом, об этом издании уже 
нельзя сказать, что для отправления келейного правила достаточно лишь 
канонника (как намечено в концепции, предложенной царем михаилом 
Федоровичем). между тем появление иерейских молитв вечерни и утре-
ни служебника (47) можно было бы интерпретировать, как публикацию 
ради «священного чина», ибо это – глава, необходимая для подготовки 
к служению литургии в случае, когда вечерня и утреня в храме не со-
вершались. однако выглядит это как-то недостаточно: все равно одним 
канонником для подготовки к служению не обойтись. так что вопрос 
появления молитв служебника в составе канонника остается без одно-
значного объяснения. Появление же статьи с правилами христианской 
жизни (48) из Псалтири с восследованием (острог, 1598) вполне соот-
ветствует концепции сборника для частной молитвы.

5. каноннИк 1651 гоДа (ПереИзДан в 1652 гоДУ)

состав почти полностью возвращается к варианту издания 1641 года 
с тем лишь отличием, что несколько изменен порядок глав и добавлена 
одна новая – Помянник (49). от издания 1646 года унаследовано 
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малое повечерие с двумя канонами на ряду (см. таблицу 1). никонов-
ская справа не затронула это издание: редакция текстов старая, хотя 
грамматическая правка текстов уже весьма заметна.

6. сборнИк «ПравИло  
ИстИнного хрИстИанского ЖИтИя» 1655 гоДа

Данный сборник мы понимаем как несостоявшееся издание канонни-
ка, подготовленного никоновскими справщиками. судя по составу (см. 
таблицу 1)25, сборник должен был совместить в себе главы часосло-
ва и тексты келейного правила. однако работа составителей не была 
окончена, поэтому наши предположения о концепции состава и воз-
можных причинах появления этой книги в истории изданий частного 
молитвенного обихода на мПД требуют дополнительного материала. 
рассмотрение данной темы будет предпринято в третьей, заключи-
тельной, части настоящего цикла статей. сейчас отметим лишь, что 
этот сборник – первое издание, в котором тексты молитв иерейских 
и последования ко причащению напечатаны в никоновской редакции. 
Причем последование ко причащению дано в новом, привычном для 
нас составе.

7. ПсалтИрь с восслеДованИем 1660 гоДа

восследование этого издания26 в части собрания канонов послужило 
основой следующего издания канонника (1662 г.) на мПД. Именно 
отсюда взято собрание канонов седмичных. По сравнению с преды-
дущей традицией, начатой изданием 1636 года, особенностью являет-
ся, во-первых, размещение перед каждым из канонов соответствущей 
группы стихир «на господи воззвах», во-вторых, замена субботнего 
канона всем святым на другой текст27. Последующие издания Псал-

25 Издание обозначено годом выхода с добавлением астериска, чтобы отразить не-
завершенный характер работы над книгой.

26 роспись состава издания см. в Приложении 4.
27 Прежний текст (см. глава 17 в Приложении 1) заменен на: канонъ  всэмъ 

ст7ымъ  моле1бный,  твореніе  кvръ  їw1сифа,  є3гоже  краест0чіе  по  а3лфавиту.  гл.  в7.  їрмосъ, 
Колесницегонителz фараона: Безнача1лне сл0ве, сщ7е1нными моле1нми, херувjмовъ, серафи1мов:.
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тири с восследованием вместо седмичных канонов включают собрание 
полных служб на всю седмицу28. собрание канонов келейного правила 
из восследования данной Псалтири представляет собой «ядро» канон-
ника новой концепции, которая берет начало с канонника 1672 г.

8. каноннИк 1662 гоДа

особенностью последнего издания, ориентированного на концепцию 
василия бурцова (рассмотренную нами выше согласно тексту «опи-
сание книги сея» из канонника 1641 года), следует назвать сохранение 
дониконовской традиции состава канонника (он практически повторя-
ет состав канонника 1651 г., дополняя его рядом глав: см. таблицу 1). 
это вызвано тем, что никоновские справщики не выпустили канон-
ник, поскольку не успели завершить работу над данным типом книги29. 
однако в данном каноннике состав канонов келейного правила, за-
имствованный из Псалтири с восследованием (1660 г.), несколько из-
менен в сторону возврата к дониконовской традиции30. состав и редак-
ция молитв в последовании ко причащению здесь уже «никоновские», 
сохранившиеся и в наших молитвословах. Из числа дополнительных 
глав выделим чин о поклонах, также связанный непосредственно с 
никоновской богослужебной реформой: здесь дан порядок поклонов 
на великопостных службах, в частности с молитвой ефрема сирина. 
Прочие новые главы (см. таблицу 1) не меняют общую концепцию ка-
нонника.

28 библиографии известны издания измененного типа Псалтири с восследованием, 
начиная с 1669 года. 

29 такая попытка имела место, но не была доведена до конца из-за начавшейся 
эпидемии. речь идет об издании 1655 г. «Правило истинного христианского жития», 
о котором было сказано выше, а также в предыдущей статье: Далмат (Юдин), иеро-
монах 2016.

30 заимствование практически полное за единственным исключением: на месте 
канона молебного божией матери (33/1 согласно таблице 1) из Параклиса («многи-
ми содержим напастьми...») в каноннике помещен канон благовещению богородицы 
(5), что находит соответствие с предыдущей традицией состава седмичных канонов 
(как видно из таблицы 1).
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9. каноннИк 1672 гоДа

состав здесь не содержит новых глав сравнительно с предшествующей 
московской традицией канонников, устранены все уставные и общие с 
часословом главы. Первая глава (37-а) представляет собой начальную 
часть повседневной полунощницы – изначально келейный чин, кото-
рый прибавлен в русской книжности XV в. к данной главе часослова. 
этот чин назван здесь «Правило вкратце, внегда востати от сна»31 и, 
по-видимому, замещает собой утренние молитвы. основная часть из-
дания состоит из двух групп канонов, помимо которых сюда включены 
собрания молитв для келейного правила. в части собрания канонов32 
издание полностью ориентируется на Псалтирь с восследованием 
1660 г., а не на какой-либо из предшествующих канонников. Данный 
факт заставляет поставить вопрос о возникновении новой концепции 
канонника, издаваемого на мПД. этот вопрос, как будет показано в 
следующей статье (заключающей собою наше исследование), невоз-
можно прояснить, оставаясь в рамках московской книжности. в дан-
ном преобразовании канонника существенную роль сыграло влияние 
традиции частного молитвенного обихода киево-Печерской лавры, 
из которого в московские книги, все через тот же канонник (издания 
1679 г.), попадут утренние и вечерние молитвы, а также акафист го-
споду Ииусу христу. 

31 в составе Псалтири с восследованием 1660 г. помещается под названием «По-
следование от сна восстав».

32 При описании Псалтири с восследованием 1660 года мы условно назвали ука-
занную подборку канонов «ядром».
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таблИца 1

содержание изданий канонника  
на московском печатном дворе (1636–1672)

Пс 1625/36 1636 1641 1646 1651/52 1655* Пс 1660 1662 1672
часослов 1 33-а 33 1 37 часослов 33 37-а

37 2 33-б 33/1+33/2 33 38 37-а 33/1+33/2 4

38 3 34 4 33/1+33/2 2 37 33-а 14
2 4 37 14 33-а 4 38 33-б 33/1

… 5 38 5 33-б 14 2 34 7
33+33/1 6 2 9 34 33/1 … 37-а 33-а

33-а 7 39 8 37 33/2 37 34*
33-б 8 40 10 38 36* 38 6
34 9 41…43 11 2 47* 2 8
41 10 1 18 39 39 9
42 11 4 12 40 канонник 40 10+11

канонник 12 5 17 4 1 1 12
39 13 14 36 14 4 4 17*
40 14 9 39 5 14 14 36*
1 15 7 40 9 33/1 5
4 16 6 33-а 6 7 7
5 17 8 47 7 6 6
6 18 12 48 8 8 8
7 19 13 10 9 9

33/2 20…24 10 11 10+11 10+11
8 25…32 11 12 12 12
9 33/1+33/2 17 13 17* 17*
10 33* 44 17 39 44
11 33-а 18 18 40 18
12 33-б 19 19 36* 19
… 34 45 36 49 36*
14 35 36 45 53* 50
… 36 46 49 48*
17 51…58
19
36
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Пояснительные сведения  
к условным обозначениям Таблицы 1

Условные числовые обозначения таблицы соответствуют номерам глав 
канонника 1636 года (см. Приложение 1). 

нумерация глав, внесенных в московские издания канонников со 
второго издания (1641 г.) и до конца XVII века, приводится в после-
довательности их появления и порядке следования в книгах. нумера-
ция вновь внесенных глав продолжает нумерацию глав первого издания 
канонника (1636 г.).

канонник 1641 года (печатник василий бурцов)
37 – полунощница повседневная (по вся дни);
38 – полунощница субботняя (по вся субботы);
39 – служба воскресная шестого гласа;
40 – служба «по вся дни» (текст службы «о страшном суде» из 

Постной триоди);
41 – тропари воскресные, «с богородичнами и ипакои их осьми гласов»;
42 – тропари и кондаки дневные;
43 – богородичны и крестобогородичны («по тропарех на славу и 

ныне»);
44 – канон свт. василию великому;
45 – «Указ правилу на светлой неделе» (правило в келии);
46 – «описание книги сея канонника» (о концепции сборника) и 

«молитва на совершение книги» (просьба простить возможные недо-
статки и ошибки).

канонник 1646 года
47 – молитвы вечерние и утренние иерейские;
48 – «от завещания святых апостолов» (правила и устав христи-

анской жизни).

канонник 1651 года
49 – Помянник.
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сборник «Правило истинного христианского жития» 1655 года
36* – Последование ко причащению в новом составе и редакции;
47* – молитвы вечерние и утренние иерейские в новой редакции.

канонник 1662 года
17* – канон всем святым заменен на иной;
36* – Последование ко причащению в новом составе и редакции;
48* – глава «от завещаний святых апостол», дополненная статьей 

о необходимости поста в среду и пятницу (Устав о христианском жи-
тии);

50 – канон Пасхи (со стихирами Пасхи, дополнение: о часах свя-
той Пасхи);

51 – чин о поклонах «как во святую четыредесятницу поклоны 
полагати»;

52 – главы дополнительные часослова, содержащие тропари общие 
святым, праздников господских и богродичных, воскресные, всей сед-
мицы и отпустительные;

53 – месяцеслов всего лета (краткий: только имена святых под чис-
лами);

54 – Пасхалия и лунник;
55 – чин о праздниках (здесь же: устав о разрешении постных 

дней; собрание кратких статей «от старческаго»: о разрешении поста, 
заповеди иереям, о покаянии);

56 – тропари отпустительные из триоди (Постной и цветной) /не 
указано в оглавлении;

57 – «стихиры подобны по сокращению» /не указано в оглавлении;
58 – «о человеце» /не указано в оглавлении.
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ПрИлоЖенИе 1

роспись состава канонника 1636 года

Њглавленіе  книги  сеz (арабская нумерация в скобках соответствует 
условному обозначению соответствующей главы в таблице 1)

(1) гла+ а7 Начало правилу
(2)  гла+  в7  Полунощница  во  всS  воскр7се1ніz  (кан0нъ  ѕ7  гла1са:  григ0ріz 

сiнаи1та, тропари2)
(3) гла+ г7 Кан0нъ ст7ёй и3 живонача1льной трbцэ (творе1ніе кvръ їwа1нна. 

гл. д7. Б9е1ственымъ покрове1нъ: Рек0ша чcтаz и3 честна1z ўста2, раз8луче1ніz 
вамъ небyдетъ qдрyзи:)

(4) гла+ д7 Слyжба пре dгд7емъ на1шимъ їсо7мъ хрcтомъ (творе1ніе fеокти1ста 
и4нока.  гл.  ѕ7.  стiхи1ры,  тропари2,  кан0нъ.  Во  глубинЁ  потопи2  дре1вле:  Їсе7 
сла1дкій хе7, їсе7 долготерпэли1ве: моли1тва, Многомлcтиве и3 всемлcтиве:)

(5) гла+  е7  Слyжба  бlговёщенію  прест7ёй  влdчцы  на1шей  бц7э  (стiхиры, 
тропа1рь, кан0нъ творе1ніе кvръ fеофана носS краегране1сіе а4збуковъ до и7z 
пёсни. Tве1рзу ўста2 моS: Да т6и пое1тъ влdчце, движа2 свирэль дх70вную, 

дв7дъ  пра1tц7ъ  тв0й:  мои1тва  петра2  и4нока  студjискаго,  КтебЁ  пречи1стэй 
б9іи мт7ри:)

(6) гла+ ѕ7 Кан0нъ ґрха1гг7лwмъ (тропарь, ка0нъ гл. и7, Пёснь воз8сле1мъ 
лю1діе: Вс6и воспое1мъ лю1діе, вс6z направлsющую:)

(7) гла+  з7  Кан0нъ  ѓгг7лу  храни1телю  (тропарь,  ѓгг7льскимъ  зра1комъ 
сіzS. кан0нъ моле1бенъ. и4нока їwа1нна. гл. и7. В0ду проше1дъ я4ко по1суху: 
Неuсыпа1емаго  храни1телz  дш7и  мое1й:  моли1тва,  С т7ый  ѓгг7ле  пре dстоsй 
бёдной м6и души2, и3 о3каs нному м6и животY:)

(8) гла+  и7  Кан0нъ  прdтчи  (тропарь  ,  кан0нъ  творе1ніе  їо1сифово.  гл.  в7. 
Во  глубинЁ  потопи2:  К рcти1телю  прdтче  хв7ъ,  погружа1емый  всегда2  сластьми2 
тэле1сными, ќмъ м0й ќкрэпи2:)

(9) гла+  f7  Кан0нъ  о3диги1трію  (тропарь,  кан0нъ  моле1бенъ  творе1ніе 
сщ7е1нно и4нока и3гна1тіz. гл. д7. Tве1рзу ўста2 моS: Ра1достно чcтаz, нн7э 
наста1вшее хвале1ніе: моли1тва, П рест7а1z гжcе влdце моS бц7е, ўпова1ніе сyщи 
и3 прибёжище всёмъ конце1мъ землS. tжени2 tмене2 смире1ннаго и3 грёш-

наго, и3 недост0йнаго раба2 твое1го, ўны1ніе:)
(10) гла+  ‹  Кан0нъ  ґпcлwмъ  (тропарь,  кан0нъ  творе1ніе  ки1ръ  fео4фана. 
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гл.  д7.  М0рz  чермна1го  пучи1ну:  Бжcтвенныz  ўтёшителz  w3рга1ны,  воз-
8глаша1юще сего2 бжcтвеными всегда2 в8дх7нове1ньми:)

(11) гла+  а7i  Кан0нъ  ник0лэ  (тропарь,  кан0нъ  творе1ніе  fео4фаново. 
гл.  в7.  Во  глубинЁ:  Вэнценосецъ  прcтолу  хв7у,  премyдре  ник0лае,  пре dстоS 

со ѓгг7льскими чи1нми:)
(12) гла+  в7i  Кан0нъ  чcтн0му  крcту  (тропарь,  кан0нъ  творе1ніе  григ0ріz 

синаи1та.  гл.  д7.  Tверзу:  К рcте  всеси1лне.  ґпcлwмъ  похвала2,  прпdбнымъ 
ўтверже1ніе:)

(13) гла+ г7i Кан0нъ їо7а1нну бг7осл0ву (тропарь, кан0нъ творе1ніе феw4fана. 
гл. в7. Во глубинЁ: Црcтво нбcное бlже1не, е 4же проповёдалъ е 3си2 пріимъ. и3 

словеси2 събесёдникъ бы1въ нбcному:)
(14) гла+  д7i  Послёдованіе  ґка1fiста  (стихёры,  Совётъ  превёчный: 

тропарь,  Повелённое  та1иньство:  кан0нъ  бlгода1ренъ  творе1ніе  їо4сифово. 
гл. д7. Tверзу: Хв7у кни1гу о3дш7евле1ну: кондаки2 и3 и4косы: на хвалитэхъ 

стихёры.  моли1тва,  П ріи3ми  всебlгопом0щнаz,  пречcтаz  гжcе  влdчце  бг7оро-
дительнице, сіS чcтны1z да1ры: моли1тва похвалы2, q прcтаz г9е влdчце бц7е, 
вы1шьши  е 3си2  всёхъ  ѓгг7лъ  и3  ѓрха1гг7лъ:  и4на  моли1тва  t  сщ7е1нника  гlема 
творе1ніе  прпdбнаго  филоfе1z,  Нескве1рнаz  небла1знаz  нетлённаz,  пречcтаz 
бц7е, пренепорочнаz влdчце:)

(15) гла+ е7i Кан0нъ бц7э зна1менію и4же в8великомъ новЁ гра1дэ (тропарь, 
кан0нъ  творе1ніе  сщ7ннои4нока  пах0міz  логоfе1та.  гл.  ѕ7.  Волн0ю  морск0ю: 
Да ра1дуется ра1достію, бжcтвеное мн0жество нова1града дне1сь:)

(16)  гла+  ѕ7i  Кан0нъ  бц7э  каза1нскай,  я3вле1нію  и3конэ  (гл.  д7.  Tве1рзу 
ўста2  моS:  Бlгоговёютъ  т6и  бц7е  ѓгглwмъ  нача1лницы,  и3  ст7ы1хъ  чи1ны 
чcтно слyжатъ:)

(17) гла+ з7i Кан0нъ всёмъ ст7ы1мъ (тропарь, кан0нъ гл. и7. Воо3руже1на 
фара0на  погрузи2,  чюдотворsй  дре1вле:  Твои1хъ  ст7ы1хъ  воспэва1 юще  чи1ны. 
твои1мъ свётомъ дш7и моей, мwлитвами си1хъ о3зари1тисz молю1сz:) 

(18) гла+  и7i  Кан0нъ  їо7а1нну  златоќсту  (тропарь,  кан0нъ  творе1ніе 
фе0fаново.  гл.  в7.  Воо3руже1на  фара0на:  Покаs ніz  бы1въ  те1плый  пропо-
вёдникъ златоќсте:)

(19) гла+  f7i  Кан0нъ  тре1мъ  ст7лемъ  петрY  и3  ґлеxёю  и3  їо4нэ  (тропарь, 
Первопрест0лницы  рyс8стіи:  кан0нъ  гл.  и7.  В0ду  проше1дъ:  Мнw1гими  со-
держи1ми напа1стьми, к8вамъ прибэга1емъ спасе1ніе получи1ти:)
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(20) гла+ к7 Кан0нъ бори1су и3 глёбу (тропарь, П равди1ваz страстоте1рпца: 
кан0нъ  моле1бенъ  гл.  и7.  В0ду  проше1дъ:  Да1ждь  м6и  tпyстъ  мнwгихъ 

прегрэшеній мои1хъ сп7се:)
(21) гла+  к7а  Кан0нъ  ґлеxа1ндру  не1вскому  (тропарь,  Ћко  бlгочести1ваго 

к0рене,  пречестна1z  tрасль  бы1сть:  кан0нъ  гл.  д7.  М0рz  чермна1го  пучи1ну: 
П ріи1мша въсвое1мъ срdцы бlже, твою2 бlгодать дх70вную:)

(22) гла+ к7в Кан0нъ миха1илу малеи1ну (тропарь о3бщій, кан0нъ препо-
добному миха1илу гл. и7. Воо3руже1на фара0на: Свэтолyчными мw1лніzми 
дх7а о3свэща1емъ:)

(23) гла+ к7г Кан0нъ ґлеxjю чlку б9ію (тропарь, Ћко чистоты2 свэтил-
никъ пресвётелъ показа1лсz: кан0нъ творе1ніе ки1ръ їо4сифа. гл. в7. Во глуби-

нЁ: Тёснымъ ше1ствовавъ путе1мъ, непор0чнымъ и прпdбнымъ житіемъ:)
(24) гла+  к7д  Кан0нъ  мч7нку  їо7а1нну  н0вовму  (тропарь,  Житіе2  є4же  на 

земли2  д0брэ  о3кормлzS  страда1лче:  кан0нъ  гл.  д7.  Tверзу  ўста2  моS: 
Новоя3вле1нъ мч7никъ бlже1нне їо7а1нне:)

(25) гла+  к7е  Кан0нъ  прпdбному  се1ргію  (тропарь,  И$же  добродётели 
подви1жникъ:  кан0нъ  гл.  и7.  Воо3руже1на  фара0на:  Ха7  на1съ  ра1ди  в0лею 
смири1вшагосz, да1же до ра1біz о4браза подража1въ:)

(26) гла+ к7ѕ Кан0нъ прпdбному варлаа1му н0вгородскому (тропарь, И$же 
на  земли2  лега1ніемъ:  кан0нъ  гл.  в7.  Гради1те  лю1діе:  T  свёта  свётъ  х7е 

м0й:)
(27) гла+ к7з Кан0нъ прпdбному пафнyтію б0ровскому (тропарь, ЖитіS 

свётлостію:  кан0нъ  творе1ніе  ўченика2  е 3го2  и3ноке1нтіz  гл.  а7.  Пёснь  по-
бёдную воспоемъ вс6и: Н0во тебЁ пёніе привнести2 моле1бно:)

(28) гла+ к7и Кан0нъ кири1лу белоо3зе1рскому (тропарь, Ћко кри1нъ в8пу-
сты1ни  дв7дски:  кан0нъ  творе1ніе  пах0міz  їє3ромона1ха  ст7ы1z  горы2.  гл.  ѕ7. 
Ћко п0суху: П рекра1снаz лоза2 виногра1да хв7а:)

(29) гла+  к7f  Кан0нъ  прпdбному  дими1трію  вологдцкому  (тропарь, 
Свы1ше  tбг7а  прпdбне  бlгодать  пріsлъ  є3си2  дх70вную:  кан0нъ  гл.  в7.  Во 

глубинЁ: ТебЁ твоего2 блаже1нне ўче1ніz д0лгъ:)
(30) гла+ l Кан0нъ зоси1мэ и3 саватjю солове1цкимъ (тропарь, Ћко свэ-

ти1лницы я3ви1стесz всесв1тліи: кан0нъ гл. в7. Грzди1те лю1діе: П росвэще1ніемъ 
трис0лнечнаго б9ества2, о3зари1вшесz премyдріи:)

(31) гла+  lа  Кан0нъ  мака1рію  желтоводскому  (тропарь,  Дне1съ  гра1дъ 
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тв0й  га1личь  тоб0ю  хва1литсz:  кан0нъ  гл.  д7.  nрyжіе  фара0не,  и3всю2  си1лу 
е 3го2 в8ве1рже в8м0ре: Ве1сь о3сщ7е1нъ бы1въ бlгода1тію хв7ою:)

(32) гла+ lв Кан0нъ прпdбному є3вfи1мію сyждальскому (тропарь, Ћко 
свэтоза1рнаz  звэзда2:  кан0нъ  гл.  в7.  Грzди1те  лю1діе:  Ра1дуйсz  и3ст0чниче 
кипsщій струю2 спасе1ную:)

(33/1+33/2) гла+ lг Кан0нъ прест7ёй бц7э. творе1ніе fеофа1ново. гл. и7. 
В0ду проше1дъ: Мнw1гими содержи1мъ напа1стьми: СОВМЭЩЕН Ъ Кан0нъ 
моле1бенъ  ст70му  ѓгг7лу  храни1телю.  гл.  и7.  Пое1мъ  гв7и:  Пёснь  воспёти, 
и3  восхвали1ти  сп7се:  моли1тва,  Ѓгг7ле  хв7ъ  ст7ы1й,  к8тебЁ  припа1даz  молю1сz 

храни1тлею м0й ст7ы1й: 
(33*) Дост0йно е 4сть: ОКОНЧАНІЕ МАЛОЙ ПАВЕЧЕРН ИЦИ
(33-а) Къ  ПАВЕЧЕРН ИЦЭ  примыкают  молитвы  спа1лные.  Ѓще  кто2 

прои3зволsетъ tподви1жнэишихъ и4нокъ:
(33-б) По  Tпyстэ  молитвъ  спалных.  С т7а1го  маxjма  и3сповёдника 

сказа1ніе и3з8вёстно, к8лю1бzщимъ бг7а. И$но сказа1ніе w3 о4бразэ грэхо1внэмъ. 
по  четы1римъ  о3бразомъ  всsкъ  грёхъ  я3влsетъ.  И$но  сказа1ніе,  є4же  воснЁ 
соблажне1ніемъ. мнw1гихъ бо ра1ди ви1нъ быва1етъ.

(34) гла+ lд пра1вило внегда2 случи1тсz комY и3скуси1тисz воснЁ tо3скверне1
ніz, по дёйству діsволю. И$нъ ўста1въ о3и3скуше1ніи, ски1тскихъ и3нокъ.

(35) гла+ lе Согла1сіе пэва1емо за цр7z и3 за1люди. внегда2 и3сходи1ти про-
ти1ву ра1тнымъ. тв Филоfе1а патріа1рха цр7z гра1да.

(36) гла+ lѕ Послёдованіе и4же къ бжcтвеному причаще1нію. (новый счет 
листов) 

л. а7 – ѕ7i выдержки и3зъ свzтоо3теческихъ поученій
л.  з7i  Хотsщемуже  причасти1тисz,  си1цево  пра1вило.  (псалмы,  канон: 

Ви1ждь дш7е х7а закала1ема:) 
л.  к7з  тропарь  Е#гда2  сла1вніи  ўчн7цы2:  и3  моли1твы  прича1щеніz  (числомъ 

и7i): И#сповёданіе вёры: Апcлъ и3 Еђліе.
л. x7и моли1твы благодарственныz(числомъ ‹)
л. о7ѕ Выходны1е да1нные
л.  п7в  о3браще1ніе  и3зда1телей  w3  проще1ніи  о3ши1бокъ  и3  призывъ  чита1телю 

и3справлsть таковые
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ПрИлоЖенИе 2 

роспись состава Псалтири с восследованием авраамиевой  
в части канонника 

(книга старца авраамия Палицына, келаря троице-сергиевой  
обители. ргб. Ф. 173.I № 137, лл.2 об. – 3 об.)

<прежде идут уставные главы и дополнительные статьи часослов-
ной части>
к7и  Слyжба  воскрcна  вече1рнzz  и3  ўтренzz  сп0лна.  и3  бл9е1нна  и3  а3пcлъ  и3 

е 3ђліе.
к7f  Слyжба по всS дн7и вечернzz и3 ўтренzz сп0лна. и3 бл9е1нна и3 а3пcлъ 

и3 е 3ђліе по всz субw1ты. та1коже и3 по всz дн7и.
l   Слyжба о4бщаа празdникwмъ и3 пре dпраздньствwмъ влdчнимъ и3 а3пcлъ и3 

е 3ђліе.
lа   Слyжба  о4бщаа  празdникwмъ  и3  пре dпраздньствwмъ  бг7ородичнымъ  и3 

а3пcлъ и3 е 3ђліе.
lв   С тр<ы и3 канонъ w3бёихъ творц0въ ст7ёй живонача1лнэй трbцэ.
lг   Канонъ ўспе1нію прcтёи бцdы о3бэихъ творц0въ.
lд  С тр<ы и3 канонъ їс7у слаdкому. и3 по кан0нэ двэ млт7вы.
lе   С тр<ы и3 канонъ съ и4косы и3 двэ млт7вы прcтёи бцdы а3ка1fисто.
lѕ  С тр<ы и3 канонъ прcтёи бцdы бlговэщенію.
lз  Канонъ моле1бенъ прcтёи бцdы о3диги1трію.
lи  Канонъ моле1бенъ ко своему а4гг7лу храни1телю болш0й и3 млт7ва.
lf  Канонъ ст7ымъ беспл0тнымъ си1ламъ.
м7   Канонъ ст7ому вели1кому їоа1нну прdтчи в7 гласа съ катаваси. и3 млт7ва.
м7а  Канонъ чcтн0му крcту. д7 гласа.
м7в  Канонъ  соб0ру  ст7ымъ  а3пcлwмъ.  да  кан0нъ  вели1кому  чюдотворцу 

ник0лэ.
м7г  Канонъ ст7ому а3пcлу и3 еђли1сту їо3а1нну бг7осл0ву.
м7д  Канонъ моле1бенъ всёмъ ст7ымъ.
м7е  Канонъ тремъ вели1кимъ ст7лемъ. васи1лію великому, григ0рію бг7ослову, 

и3 їо3а1нну златоўсту.
м7ѕ  Канонъ тре1мъ ст7лемъ москwвскимъ. петрY а3лексёю и3 ї0не.
м7з  Канонъ  вели1кому  чюдотв0рцу  се1ргію  радонежскому.  и3  по  кан0не 

млт7ва.
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м7и  Канонъ прпdбному и3гyмену ни1кону чюдотворцу.
м7f Канонъ прпdбному варла1му хu1тынскому.
н7   Канонъ прпdбному и3гyмену кири1лу белоо3зе1рьскому.
н7а   Канонъ о4бщіи и3зоси1мэ и3 саватію солове1цкимъ чюдотв0рцомъ.
н7в   Канонъ на пла1чь прcтёи бц7ы.
н7г  Канонъ на бг7отеле1сное погребе1ніе.
н7д  Канонъ на и3сходъ дш7и. и3 другіи канонъ о3томже прcтёи бц7ы пи1саны 

по пёснемъ. и3 г7 мlтвы.
н7е   П редисл0віе и3 канонъ за е 3ди1наго ўмершаго. и3 три мlтвы.
н7ѕ  П редисл0віе и3 канонъ и3 мlтвы прича1стные. и3 а3пcлъ и3 е 3ђліе.
н7з  U3ста1въ о3 причаще1ніи ст7ы1z воды2 бг7оя3вле1ньскіz.
н7и  Чи1нъ о3мы1ти м0щи ст7ы1хъ.
н7f  Покаа1ніе скитское. мlтва счинена2 со и3сповёданіемъ.

<далее следуют календарно-хронологические статьи>

ПрИлоЖенИе 3

роспись состава Дионисиевой Псалтири с восследованием  
в части канонника 

(книга преподобного Дионисия, архимандрита троице-сергиевой 
обители. ргб. Ф. 173.I. № 73. л. 2 об.)

<прежде идут уставные главы и дополнительные статьи часослов-
ной части>

каноны седмичные (40–52) с приложением текстов келейного пра-
вила (53–63)
м7  С т<ры  по  всz  дн7и  и3  канонъ  съ  и4косы  гд7u  на1шему  їс7у  х7у.  и3  по 

и4косэхъ и3 по канонэ мlтвы и3 и3сповёданіе и4ноку по всS дн7и.
м7а С т<ры и3 канонъ съ и4косы прcтёи бцdы а3ка1фисто и3 по канw1не млт7вы.
м7в С т<ры и3 канонъ прcтёи бцdы бlговёщенію.
м7г Кан0нъ прcтёи бцdы о3дигитріи.
м7д Кан0нъ а4гг7лу храни1телю болш0й и3 мlтва.
м7е  Канонъ ст7ымъ а4гг7лwмъ и3 прw1чимъ бесплотнымъ, и7 гласа.
м7ѕ Канонъ чcтнёишему во пррbцэхъ їо3а1нну прdтчи. в7 гласа. и3 по кан0нэ 

млт7ва.
м7з Канонъ чcтн0му крcту, д7 го гла1са.
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м7и Канонъ в7i мъ а3пcлwмъ. д7 го гла1са.
м7f  Канонъ ст7мu ник0лэ чюдотв0рцу.
н7   Канонъ чcтн0му и3 животворsщему крcту возdви1женіа.
н7а  Канонъ ст7му а3пcлу и3 е 3ђли1сту їо3а1нну бг7осл0ву.
н7в  Канонъ моле1бенъ всёмъ ст7ымъ.
н7г  Канонъ на пла1чь прcтёи бцdы.
н7д  Канонъ на бг7отеле1сное погребе1ніе г7а нш7го їс7а х7а.
н7е  Канонъ на и3сх0дъ дш7и. и3 по кан0нэ дв6э млт7вы.
н7ѕ  П редисл0віе  и3  канонъ  за  е 3ди1наго  ўмершаго.  и3  по  кан0нэ  дв6э 

млт7вы. и3 млт7ва за о3ц7а и3 за мт7рь ўме1ршихъ.
н7з Исповэданіе правосла1вной вэрэ а3мбр0сіа медіо3ламскаго.
н7и  Канонъ покааленъ по всS дн7и. и3 по канонэ молитва а3ндре1z кри1т-

скаго.
н7f  П ра1вило  вкра1тце  и3скуси1вшемусz  во  снЁ.  и3  молитва  о3сквє1рньшимсz 

чlкомъ кромэ причастіа.
x&   Млт7вы ќтренніе и3 вече1рніе на всю2 се dми1цу. Творе1ніе ст7го о3ц7а кири1ла.
x&а  П редисл0віе пре d канw1номъ ст7го прича1щеніа. и3 канонъ и3 млт7вы при-

ча1стные. и3 а3пcлъ и3 е 3ђліе.
x&в  Покаа1ніе скитское. млт7ва со и3сповёданіемъ.
x&г  П ра1вило о3 причаще1ніи ст7ы1z воды2 бг7оя3вле1ньскіе.
x&д  Чи1нъ о3мы1ти м0щи ст7ыхъ.

<Далее службы и каноны дополнительные (праздничные, господ-
ские, богородичные и многим святым), главы 65–127> 

<глава 128 – календарно-хронологические статьи>

ПрИлоЖенИе 4

роспись состава Псалтири с восследованием 1660 года

библиографическое описание см. в издании: зернова 1958. № 284. 
Формат 12°, 657 лл., титульный лист в гравированной рамке, стра-

ницы в рамках из наборных украшений.
на титуле:
Pалти1рь  дв7да  и3  цр7z  совоз8слёдованіемъ.  сjєсть  пра1виломъ  и4стиннагw 

христiанскагw  житіS  є4же  є4сть,  часосл0въ,  и3  пр0чіz  разли1чныz  мlтвы 
и3 кан0ны.
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w3главле1ніе воз8слёдованій сеS кни1ги
pалти1рь дв7да прор0ка и3 цр7S, и3 мlтвы по каfjсмахъ
пёсни мwvсе1wвы, и3 и3нёхъ пррbкъ
мlтва по соверше1ніи pсалти1ра
(часослов)
послёдованіе tсна воста1въ
полyнощница повседне1внаz
полyнощница суббw1тнаz
полyнощница недёлнаz
воз8слёдованіе ќтрени (зде1сь на рzду : пёніz тр0ичны о3сми2 гла1совъ)
ча1съ а7, и3 междоча1сіе
ча1съ г7, и3 междоча1сіе
ча1съ ѕ7, и3 междоча1сіе
воз8слёдованіе о3бёдницы (и3зобрази1тельны)
бlгодаре1ніе пред8w3бёдомъ и3 по w3бёдэ
ча1съ f7, и3 междоча1сіе
чи1нъ вече1рни
бlгодаре1ніе пред8ве1черею и3 по ве1чери
повече1ріе вели1кое
повече1ріе ма1лое
тропари2 и3 кондаки2 w3бщіz ст7ымъ
тропари2 и3 кондаки2 госп0дскимъ празdникwмъ
tпусти1телніи си1рэчь тропа1ри воскрcны о3сми гlсwвъ
(канонник)
нача1ло пра1вилу и3 ўка1зъ w3 пра1вилэ
канw1нъ ўмили1телный к8 гдcу на1шему їи7су хрcту
а3ка1fiстъ прест7ыz бцdы

канw1нъ моле1бный к8 прест7ёй бц7э
канw1нъ моле1бный храни1телю человёческіz жи1зни а4гг7лу
седми1чны стіхиры и3 канw1ны 
в8 нлdю – без8плотнымъ
в8 пнdлкъ – ст70му їwа1нну прdтчи
во вт0рникъ – прcтёй бцdэ w3дигjтрію
в8 сре1ду – ст7ымъ а3пcлwмъ и3 никола1ю чюдотв0рцу
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в8 четверт0къ – чcтному и3 животворsщему крcту
в8 пzт0къ – всёмъ ст7ымъ
слyжба воскрcна
слyжба повседне1внаz
послёдованіе ст7а1гw причаще1ніz
помs нникъ
мцcосл0въ
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Abstract
Dalmat (Yudin), hieromonk. The texts private prayers published by 

the Moscow printing house of the XVII century. Part II. The idea of Canon-
books during the searching stage for optimal contents (1636–1662)

The second of a series of articles on the history of Cell-rules in the collections 
of the Moscow printing house of the XVII century, describes the change in the 
contents of Canon-books, which were produced and compiled by editors in search 



Иеромонах Далмат (ЮДИн)

of the optimum structure for this type of collection. The chronological framework 
covers publications from 1636 to 1662, to which we add the first edition of the 
Canon-book with an updated concept of what the contents should be (1672). At-
tention is also paid to the collection of texts of the cell-rule as part of the Psalter with 
services in pre-Nikonn era editions (1625–1651) and the first edition of the book 
after the Nikon’s book reform (1660).

Keywords: Moscow Printing house, Canon-books, Psalter with services, cell 
rule, the concept and structure of a cell rule.


