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аннотация
статья представляет собой первую публикацию из серии статей, посвя-

щенных истории печатных последований молитвослова, – молитв утренних и 
вечерних. автором предложена периодизация истории бытования келейного 
правила в три этапа: начального появления традиции, широкого распростране-
ния и вариативности, а затем освоения и окончательного закрепления. Деталь-
но рассматривается в статье первый из них — начальный этап. осуществля-
ется краткий обзор предшествующей книжной традиции, ставшей источником 
первопечатных изданий с молитвами для частного молитвенного обихода (или 
по устоявшемуся выражению «келейного правила»). указаны авторитетные 
книжные центры и их основные издания, через которые происходила передача 
состава последований и текста келейных молитв. кроме того, перечисляются 
имена редакторов-составителей, внесших определяющий вклад в формирова-
ние состава келейных молитвенных последований. 
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ввеДенИе

публикация открывает серию статей по истории вечерних и утренних 
молитв в старопечатных книгах. чтобы удобно рассмотреть весьма об-
ширную совокупность источников, выделим три этапа бытования инте-
ресующих нас молитвенных собраний1.

1. начальный этап – появление и становление традиции молитв 
частного обихода на территории великого княжества литовского в из-
даниях типографии виленского свято-Духова православного братства 
и острожской типографии (1596–1622 гг.).

2. этап широкого распространения и вариативности – коррек-
тировка традиции виленского братства с учетом предпочтений ре-
дакторов киево-печерской обители в киево-печерских изданиях 
(1625–1721 гг.)2 и распространение последований нового состава (при 
существенной вариативности последнего) в изданиях православных ти-
пографий западнорусской митрополии.

3. этап освоения в московских книгах – перенос киево-печерской 
традиции в издания московского печатного двора, ее переработка с 
учетом особенностей бытования молитв частного обихода в местной 
рукописной книжности и окончательное закрепление в составе изданий 
(1679–1701 гг.).

Данная статья посвящена начальному этапу печатного вида после-
дований частного молитвенного обихода3. постараемся раскрыть тему 
в контексте истории русской Церкви, поскольку ущербно было бы 
рассматривать эти молитвенные собрания только как явление в рамках 

1 этапы выделяются по двум параметрам: по месту и хронологии издания печатных 
источников.

2 крайний верхний рубеж хронологии определен здесь не выходом какого-либо 
богослужебного издания, но событием истории, когда, выполняя волю петра I, синод 
издает указ от 31 августа 1721 г., согласно которому подчиняет себе киево-печерскую 
и черниговскую типографии и запрещает печатать богослужебные книги по киевскому 
изводу и традиции. 

3 в дополнение к тексту статьи прилагаем схему (см. в приложении), в которой 
согласно принципам хронологической последовательности и локализации показаны 
описываемые печатные издания и связи и взаимовлияния между ними, а также обо-
значен путь передачи текста последований. Изменения состава последований вечерних 
и утренних молитв по изданиям сведены в табличной форме в приложениях 6 и 7.
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церковной книжности. в ходе исследования стало ясно, что принципи-
ально важен культурно-исторический контекст, в котором складыва-
лась традиция знакомых нам последований.

1. у Истоков: преДысторИя вопроса

с началом утверждения политической самостоятельности руси (от-
правной точкой примем 1380 г. – куликовскую битву) началось ак-
тивное возрождение церковной жизни: стали умножаться и крепнуть 
монастыри. Духовные нужды обителей побудили их насельников 
активно взяться за восстановление церковной книжности. на русь 
буквально хлынули потоком новые тексты от южных славян – сербов 
и болгар, расцвет книжности которых завершился с турецким втор-
жением на балканы4. богатейший исходный материал был накоплен 
в книжных центрах московской руси к середине XVI века – мо-
менту, когда открылась возможность начать книгопечатание. когда 
же начало сему было весьма удачно положено, препон положили не-
вежество и человеческая зависть5: в 1566 г., вскоре после издания 
знаменитого апостола, а за ним часослова, царь Иоанн грозный 
из-за недовольства земского собрания «почетно» выдворил из мо-
сквы Ивана Федорова и петра мстиславца6. Царская монополия на 

4 Для сербии и ее культуры поворотной точкой стало 15 июня 1389 года – битва 
на косовом поле. концом тырновского царства по традиции считается 1393 г., когда 
от турецкой осады пала столица болгарии тырново.

5 см. послесловие Ивана Федорова к львовскому апостолу 1574 г., где сказано 
о причинах удаления печатников из москвы: «…вследствие великих бед, часто слу-
чавшихся с нами не из-за самого русского государя, но из-за многих начальников, и 
церковных начальников, и учителей, которые нас по причине зависти во многих ересях 
обвиняли, желая благо во зло превратить и божие дело окончательно погубить, как 
это свойственно злонравным, и невежественным, и несведущим в науках людям, ко-
торые и в искусстве грамматики не умудрены, и духовного разума лишены, но втуне и 
всуе слова злые изрекают. таково свойство зависти и ненависти, которая без нужды 
клевещет, не знает, как ходит и на чем утверждается. эта ненависть нас и погнала с 
земли, и с родины, и от родичей наших и в другие страны неведомые переселила» (см.: 
лихачев, 2003).

6 подробнее о причинах выезда московских первопечатников в вкл см.: скрын-
ников 1991. с. 267–277 (глава «книгопечатание и церковь»). Историк убедитель-
но показывает, что явилось причиной удаления из москвы Федорова и мстиславца: 
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книгопечатание способствовала тому, что типография в москве, по 
большому счету, так и осталась единственной. Да и работы на ней 
велись крайне неспешно: только после смутного времени, а именно 
к 1640-м годам, завершилась печать полного круга богослужебных 
книг7. синхронно процессу издания книг шло их исправление, ко-
торое приобрело организованные формы при святейшем патриархе 
Филарете и продолжалось с различной интенсивностью до патриар-
шества святейшего Иоакима включительно. таким образом, решение 
насущных задач не оставляло ресурса для творческой деятельности в 
книгоиздании на московском печатном дворе (мпД) и не позволя-
ло в сколь-нибудь заметном объеме перенести в печатную традицию 
все богатство рукописного наследия.

2. прерванная траДИЦИя  
московской кнИжностИ

в преемственной связи с книжной традицией находится появление в 
изданиях мпД последования молитв «спальных» (данное название 
присутствует лишь в колонтитуле). впервые эти молитвы были на-
печатаны в москве довольно поздно: в первом издании псалтири с 
восследованием (1625 г.) они помещены под одной главой с малым по-
вечерием, то есть в составе часослова. затем, когда мпД осваивает 

после разделения государственного управления на земщину и опричнину типография 
попала в распоряжение земских властей, которые, во-первых, не могли и не хотели 
выделять деньги на книгоиздание, а во-вторых, были против предпечатной справы 
традиционных рукописных текстов, тогда как Иван Федоров прямо говорил о «раст-
лении» богослужебных книг переписчиками. хотя сам царь благоволил к книгоизда-
нию, но при яростном столкновении между представителями земства и справщиками, 
выбрал сторону большинства подданных, а при первой возможности (к нему обратился 
литовский гетман г. а. ходкевич с просьбой послать к нему для нужд православия 
«друкарню и друкарей», то есть типографское оборудование и печатников) с честью 
препроводил в литву «целую друкарню и типографа именем Иоанна Федоровича».

7 вознесенский 2010. с. 65. эта цель была поставлена еще Иваном Федоровым: 
«…с самого начала деятельность московских типографов, как об этом и заявлялось в 
колофоне федоровского апостола, была связана с решением крайне важной задачи, за-
ключавшейся в создании полного круга исправных богослужебных книг православной 
Церкви» (там же. с. 68).
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новый тип книги – канонник8, мы находим уже в первом его изда-
нии (1636 г.) после окончания малого повечерия молитвы «спальные». 
в обоих сборниках состав молитв одинаков и соответствует краткой 
устойчивой традиции, представленной в рукописях XV–XVI вв. из 
собрания троице-сергиевой лавры9. в старших рукописях последова-
ние изначально содержит пять молитв, они же сохраняются в печатном 
варианте, где к ним добавлены те две, которые составляют в рукопис-
ной традиции довольно устойчивое сопровождение (пятая и шестая из 
указанных ниже)10 для собрания молитв спальных:

1) Б9е вечный, и3 цр7ю всsкого созда1ніz; 2) Вседержи1телю сло1во tч7ее; 
3) Ги7 б9е на1шъ, а4ще что согрэши1хъ; 4) А$гг7ле хв7ъ, храни1телю мо1й 
ст7ый; 5) Ги7, в8покаsніе мS пріими2; 6) Да воскре1снетъ бг7ъ, и3 разы1дутсz 
вра1зи є3го2; 7) Бlга1го цр7z бlгаz мт7и; 8) Ги7 їс7е х7е сн7е б9ій, ра1ди 
чcтнёйшіz мт7ри твоеS. 

появление данного последования в московском печатном издании 
нетрудно объяснить, поскольку справщиками мпД были троицкие 
книжники из круга прп. Дионисия (зобниновского), настоятеля сер-
гиевой обители: старец арсений глухой (который, кстати сказать, с 
1625 года становится старшим справщиком), старец антоний крылов, 
священник Иоанн шевелев (по прозвищу наседка) и другие.

8 сейчас сходную функцию выполняет молитвослов. таким образом, канонник – 
это книга для частной молитвы в отличие от псалтири с восследованием, которая ори-
ентирована на употребление при храмовом богослужении.

9 рукописи, хранящиеся в нИор ргб из собрания тсл–фундаменталь-
ное (ф. 304.I) доступны в электронном виде на сайте стсл (http://old.stsl.ru/
manuscripts/index.php): часослов № 17 (нач. XV в.), л. 145 – 5 молитв; псалтирь с 
восследованием № 310 (XV в.), л. 158 – 5 молитв; псалтирь с восследованием № 312 
(XV в.), л. 238 об. – 6 молитв; псалтирь с восследованием № 314 (ок. 1485 г.), 
л. 301 – 5 молитв; часослов № 345 (исх. XV в.), л. 92 – 6 молитв; канонник № 277 
(нач. XVI), л. 2 – 6 молитв; канонник № 265 (1520-е гг.), л. 309 – 7 молитв; псал-
тирь с восследованием № 322 (1530-е гг., книга митр. Иоасафа), л. 162 – 6 молитв; 
псалтирь с восследованием № 316 (1543 г.), л. 194 – 7 молитв; псалтирь с восследо-
ванием № 327 (1540-е гг.), л. 290 – 7 молитв; канонник № 277 (исх. XVI), л. 2 – 8 
молитв; псалтирь с восследованием № 333 (рубеж XVI–XVII в.), л. 244 – 9 молитв.

10 яркий пример рукописи, где непосредственно к пяти «спальным» молитвам при-
мыкают краткие молитвы свт. Иоанна златоуста и молитва кресту: ф. 304. I № 328 
псалтирь с восследованием (XVI в.), л. 237.
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при никоновской книжной справе состав псалтири с восследова-
нием (1658 г.) принципиально переработан: тогда-то была прервана 
традиция и удалены молитвы «спальные». можно предположить, что 
новые справщики их рассматривали как необязательное дополнение 
к богослужебному суточному кругу11. к подобному предположению 
приводит тот факт, что в изданиях канонника эти молитвы перепеча-
тывались и после никоновской справы12, покуда в издании 1679 г. им 
на смену не пришли «молитвы на сон грядущим»; тогда же впервые 
напечатаны «молитвы утренние». но это уже была традиция не мо-
сковской книжности, а влияние православных изданий западнорус-
ской митрополии – так называемых книг «литовской» печати. Далее 
проследим, как сформировались и пришли в москву интересующие нас 
последования молитв.

3. возобновленИе культурных связей  
Двух русскИх мИтрополИй

типографское освоение рукописной книжности московской руси, 
приведшее к публикации частного молитвенного обихода, началось на 
территории великого княжества литовского (вкл), предпосылки для 
этого сложились уже в 1560-х годах. так, еще в 1561 г. по поручению 
евстафия воловича, на тот момент руководившего канцелярией вкл, 
и гетмана григория ходкевича в москву прибыл иеродиакон киево-
печерского монастыря Исаия13. Цель его заключалась в том, чтобы 
переписать для типографского издания, готовящегося в вкл, библию 
из царской библиотеки, перевод «бесед на евангелие» свт. Иоан-

11 вводная фраза в начале последования молитв, унаследованная из рукописей, 
лишь предлагает их для усердствующих: «аще кто произволяет».

12 последний раз в каноннике 1672 г. как издание нестандартного состава можно 
указать только вышедший до начала никоновской справы канонник 1646 г., где есть 
несколько необычных для сборника частной молитвы глав – священнические молитвы 
утрени и вечерни из служебника, так называемые «светильничные» молитвы, а также 
глава об уставе христианской жизни из псалтири с восследованием (острог, 1598): 
л. 419–427 об. гл. 15 молитвы спати ложася; л. 428 об.–450 гл. 16 молитвы ве-
черния и утрения иерейския; л. 452–498 гл. 17 от завещания святых апостол и от 
жительства святых отец о житии християнском.

13 о нем см.: лихачев 1988. с. 444–448.
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на златоуста, а также «житие прп. антония печерского», которо-
го не нашлось в киеве. однако Исаия, вследствие интриги заезжего 
представителя константинополя митрополита кизического Иоасафа, 
разделил участь прп. максима грека: он был заключен в одном из 
монастырей ростова до конца жизни, где не оставлял книжную дея-
тельность до 1590-х годов. приезд ученого инока Исаии пришелся на 
время, которое «было периодом наибольшей темноты и угнетения в за-
паднорусской Церкви»14.

не дождавшись Исаии, волович с 1562 г. финансировал издатель-
ство кальвиниста симона будного в несвиже. ходкевич же остался 
верен православию, и в его имении – заблудове – развернули ти-
пографскую деятельность Федоров и мстиславец, почетно выдво-
ренные из москвы. но уже в 1570 г. под католическим давлением 
это издательство было закрыто. последующая печатная деятельность 
уже разделившихся к тому моменту Ивана Федорова в остроге и 
петра мстиславца в вильне заложила ту основу, благодаря кото-
рой книжники западнорусской митрополии смогли подготовить для 
православного населения вкл широкий репертуар богослужебных 
изданий. первая удачная попытка обращения к помощи москвы за 
ее книжными сокровищами видна в деятельности князя константи-
на острожского. Известно, что первопечатная славянская библия 
(острог, 1581) в качестве основы имела список геннадиевской би-
блии (1499 г.), полученный из москвы, а именно список с экземпляра 
царской библиотеки. благодаря типографиям острога и виленского 
братства многие церковные тексты в короткое время были восприня-
ты из рукописной традиции в печатную, а также составлены новые 
молитвенные последования.

4. уставные молИтвы вИленского братства

начало истории печатного вида утренних и вечерних молитв было 
положено в конце XVI в. на территории вкл. с 1592 г. виленское 
братство получает участок земли для постройки собственного свято-
Духовского храма, и почти одновременно с устроением общины на но-

14 харлампович 1914. с. 96.
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вом месте возникает типография братства. Издательское дело возгла-
вил прибывший из львовского братства стефан зизаний15, который 
также стал для виленских братчиков «казнодеем» (проповедником) и 
«дидаскалом» (главой братской школы). в 1595 году он издает для 
учащихся катехизис собственного сочинения16 в форме комментария к 
символу веры, а для всех членов братства сборник «молитвы повсед-
невные». основную часть сборника по объему занимает цикл молитв 
на всю седмицу свт. кирилла туровского (XII в.)17, помещены также 
последование ко причащению святых таин и различные молитвы в 
продолжение дня. в первой части сборника есть несколько оригиналь-
ных собраний молитв, не имеющих точных аналогов с рукописной тра-
дицией: здесь впервые находим молитвы при святой литургии (чис-
лом 24), а также молитвы полунощные (6), утренние (5) и «на сон 
грядуще» (4) (подробный состав последований см. в приложении 1). 
поскольку названные собрания молитв, как и состав сборника в целом, 
не имеют соответствий в изданиях львовского братства18, которые мог 
принести стефан зизаний, наиболее вероятно предположить, что эти 
оригинальные собрания представляют собой свод уставных молений 
виленского братства. 

о степени востребованности в ежедневной жизни православного 
виленского братства книги «молитвы повседневные» говорят следу-
ющие факты.

15 о нем и о его деятельности в качестве главы издательства виленского братства 
см.: левшун 2009. с. 674–682.

16 Издание не сохранилось, о его содержании можно судить по направленным про-
тив стефана зизания полемическим произведениям католических авторов конца XVI 
века. см.: корзо 2007. с. 229–251.

17 Цикл молитв свт. кирилла перепечатывается во всех изданиях «молитв повсед-
невных». в сборники «псалтирь с восследованием» (острог, 1598) и «полуустав» 
(вильна, 1622) в составе воскресной службы помещена одна из молитв цикла – в не-
делю по заутрене. сохранена эта молитва на своем месте и в первом киево-печерском 
издании «полуустава» (1643).

18 первые издания ставропигиального львовского братства в 1591–1593 гг. ка-
саются школьной учебной деятельности. с 1594 по 1608 г. нет сведений об изданиях 
братства, хотя переписка князя константина острожского свидетельствует о том, что 
в 1593–1600 гг. типография работала.
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1. первое издание выходит двумя тиражами с перерывом в три ме-
сяца – 25 июля 1595 г. и 26 октября 1596 г. (напомним, что здесь 
хронология идет по сентябрьскому году). причем в новосозданной 
типографии братства это – первая книга, приоритет издания которой 
подтверждает ее значимость.

2. когда братская типография была закрыта государственными 
властями между 1596 и 1610 годами (в результате королевского вето, 
как меры в ответ на противодействие введению брестской унии по-
средством полемических брошюр, составленных и изданных в 1596 г. 
стефаном зизанием), православным удалось договориться с униатом 
леоном мамоничем, в типографии которого вышли 2-е и 3-е издания 
«молитв повседневных» (соответственно в 1601 и 1609 гг.)19.

3. в библиографии известно восемь изданий «молитв повседнев-
ных» (братская типография после указанных выше сборников напе-
чатала его в 1611, 1615, 1621, 1626 и 1635 гг.)20, что превышает число 

19 то, что леон мамонич напечатал издание по договору для Духовского виленско-
го братства, можно понять из следующего: во-первых, эти издания входят в общий счет 
братских изданий данной книги (ср. титульный лист «молитв повседневных» 1615 и 
1621 гг., где указан счет изданий – соответственно 5-е и 6-е, а следовательно, первые 
четыре издания все входят в этот счет); во-вторых, сам мамонич не стал бы вносить 
те небольшие, но значимые изменения в текст издания: добавлять несколько молитв 
в состав утренних и «на нощь», причем именно из острожской псалтири (1598), а 
также вносить новую главу «правило, внегда случится кому искуситися во сне», ибо 
соответствующие добавлениям уставные особенности понятны только православному, 
практикующему молитву по уставу. конечно же, этот сборник не был востребован ни 
на московском книжном рынке, ни тем более в униатской среде вкл и, следовательно, 
издан мамоничем ради заработка на книге, пользующейся большим спросом у право-
славного населения вильны.

20 скорее всего, их было 7, а выделение в библиографии издания «молитвы по-
вседневные» (1626 г.) является ошибочным. в сводном каталоге единственный де-
фектный экземпляр (ргб, музей книги. кир. 8° № 6492) помещен как отдель-
ное издание с датировкой «около 1626 г.» (голенченко 1986. № 104.) и с тем же 
инвентарем среди экземпляров «молитв повседневных» последнего издания 1635 г. 
(голенченко 1986. № 119). причину появления ошибки, которая есть уже в свод-
ном каталоге И. в. лукьяненко (лукьяненко 1973. вып. 2. № 73 и № 82), указы-
вает а. а. романова (романова 2002. с. 229. сн. 55). как в полном экземпляре 
1635 г., так и в дефектном «около 1626 г.» в одной из последних статей сборника 
(нн. л. 13–28, «сказание о римской пасце») хронологическая таблица начинается 
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переизданий любой другой книги из репертуара братской типографии 
(например, в сводном каталоге учтено пять изданий простой псалтири 
из братской типографии с 1596 по 1635 год, новый завет с псалти-
рью издан три раза, столько же известно изданий часослова).

среди изданий «молитв повседневных» в зависимости от особен-
ностей состава можно выделить две группы (два типа), каждая из ко-
торых отражает отдельный этап бытования сборника. укажем основ-
ные отличительные признаки состава выделенных типов сборника в 
связи с темой нашей работы:

а) исходный (краткий) тип: 1595/96, 1601, 1609, 1611 гг. – содер-
жит последования молитв полунощных, утренних и молитв «на нощь» 
(по сравнению с первым изданием 1595/96 г. число молитв в после-
дующих несколько увеличивается под влиянием острожской псалтири 
с восследованием 1598 г., о которой скажем ниже), и один канон для 
ежедневного частного правила21 (см. приложение 1); 

б) усовершенствованный (расширенный) тип: 1615, 1621, 1626, 
1635 гг. – содержит последования утренних и вечерних молитв (состав 
как в острожской псалтири с восследованием 1598 г.), а также каноны 
на каждый день седмицы22.

с 1626 г., что и могло дать повод для ошибочной датировки и выделения несуще-
ствовавшего издания. экземпляры «молитв повседневных» ргб (указанный выше 
№ 6492 и № 6500, точно датированный 1635 годом) показывают тождество по 
содержанию и полистное совпадение набора текста. при этом заметно, что относят-
ся они к разным тиражам, поскольку есть различия в частностях набора: наличие/
отсутствие взметов, варианты надстрочных знаков (облеченное/острое ударение), 
верстка текста заглавий и оформление колонтитулов. различие описания экземпляров 
в сводном каталоге – за счет сбоя нумерации листов: для экземпляра инв. № 6492 
в начале тетради с сигнатурой [є3] номер листа 33 (должен быть 41), последний лист 
предыдущей тетради – 40. этот сдвиг счета на 8 листов (41–33=8) продолжается 
до конца нумерованных листов.

21 канон покаянный, «по вся дни и по вся часы глаголемый, творение святаго ан-
дрея критскаго», 6 гласа: «ныне приступих аз грешный, обремененный к владыце 
и богу моему». в издании 1611 года после него добавлен еще канон господу Иисусу 
христу.

22 состав расширенного вида сборника «молитвы повседневные» несколько пере-
работан и выглядит следующим образом (по изданию 1621 г.): молитвы утренние; мо-
литвы при часех; молитвы при литургии; молитвы пред и после обеда, пред и после 



Богословский вестник № 18–19. 2015 299

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

отметим также, что в изданиях леона мамонича (1601 и 1609 гг.) 
в состав сборника добавлено правило от осквернения, исключено при-
писываемое свт. афанасию великому исповедание веры23. глава эта 
возвращена в состав издания 1611 г. (в конце книги), где добавлена 
также глава «катехизис, или краткое изложение веры». это перевод 
с польского заключительного десятого раздела (который представляет 
собой исповедание веры восточной Церкви24) полемического сочине-
ния мелетия смотрицкого «тренос, или плач единой, кафолической, 
апостольской восточной Церкви»25. Именно за издание этой облича-
ющей церковную унию с римом книги настоятель свято-Духова мона-
стыря и глава братской типографии архимандрит леонтий (карпович) 
подвергался тюремному заключению и пыткам на протяжении двух 
лет, совершив таким образом подвиг исповедничества26.

что касается собрания повседневных молитв, то оно вошло так-
же в состав и иного типа сборников, предназначенных для частной 
молитвы и изданных виленским братством, а именно: анфологион 
(1613), «полуустав» (1622 г. и его переиздания в 1640-х), эфиме-
риос (164427 и 1652). Цикл молитв на всю седмицу свт. кирилла ту-

вечери; молитвы на сон грядущим; молитвы на всю седмицу, творение кирилла ту-
ровского; собрание канонов (числом 7) на каждый день седмицы (канон воскресный; 
ангелу-хранителю – приписан Иоанну Дамаскину; покаянный – андрея критского; 
молебный богородице; апостолам – Феофана; о распятии христовом и молитва; ка-
нон Иисусу сладчайшему в субботу – Феоктиста студийского); молитвы от осквер-
нения; последование к причащению; молитвы по причащении; соборник на 12 месяцев 
(сентябрь – август).

23 о символе, приписываемом свт. афанасию, в печатных изданиях рассматривае-
мого периода см.: корзо 2007. с. 219–221.

24 корзо 2007. с. 272–291.
25 Издание на старопольском языке: ТРHNOΣ, to iest lament iedyney s. powszechney 

apostolskiey wschodniey cerkwie, z obiasnieniem dogmat wiary. Pierwiey z graeckiego na 
slowienski, a teraz z slowienskiego na polski przelozony przez Theophila Orthologa, teyze 
swietey wschodniey cerkwie syna. Wilno, 1610.

26 с 7 апреля 1610 г. по 1612 г. прп. леонтий (карпович) прославлен белорусской 
православной Церковью 15 мая 2011 года. о жизни и подвиге прп. леонтия, архим. 
виленского свято-Духова монастыря, см.: левшун 2001. с. 12–62.

27 титульный лист не сохранился, но, судя по составу, книга аналогична изданию 
1652 г. (см.: голенченко 1986. № 147 и № 159)
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ровского, представляя собой неотъемлемую часть сборника «молит-
вы повседневные»28, содержится в анфологионе, но его нет в составе 
«полуустава» и эфимериоса.

прежде чем говорить о расширенной разновидности сборника «мо-
литвы повседневные», скажем о той книге, откуда заимствован новый 
состав келейных молитв – это псалтирь с восследованием (острог, 
1598). сборник известен также под названием «правило истинного 
живота христианского», как названа одна из оригинальных его глав, 
посвященная уставным правилам о постах, поклонах и прочем29.

5. острожская псалтИрь  
с восслеДованИем

несмотря на то, что типография в остроге начала издательскую де-
ятельность уже с конца 1578 года, первые богослужебные книги вы-
пущены здесь были лишь в 1598 году – это часослов и псалтирь 
с восследованием30. готовил их к печати руководитель типографии 
василий суражский31, сподвижник Ивана Федорова по изданию 

28 следовательно, и постоянную часть ежедневного правила братства, свидетель-
ством чего является также заключительная фраза последнего листа с циклом молитв 
(для сборника расширенного состава, начиная с 1615 г.): «конец молитвам повседнев-
ным», объявляющая собой некую границу между обязательной частью повседневных 
молитв и дополняющей частью (далее идут каноны и проч.; см. сноску о составе рас-
ширенного вида сборника). подобным образом оканчиваются последования в острож-
ской псалтири (1598): «конец молитвам утренним», «конец молитвам нощным».

29 поскольку неточности в описании состава книги содержатся даже в наиболее 
новом сводном каталоге (гусева 2003. кн. 2. № 163. с. 1084), приведем развернутую 
роспись состава – см. приложение 2.

30 Из 28 изданий острожской типографии, известных в библиографии, к бого-
служебным можно отнести всего 8, причем некоторые из этих 8 – с известной долей 
условности, поскольку часословы издания 1598 и 1602 гг. – это книги не богослу-
жебные, а учебные. единственный часослов богослужебного назначения подготовлен 
в острожской типографии в 1612 г., став последним изданием вышедшим здесь. по-
сле часословной части здесь помещен молебник, содержащий последования молитв 
утренних и «на нощь», по образцу псалтири с восследованием (1598).

31 Фамилия его – малюшицкий (см. статью: лукашова 2009. с. 219). сураж-
ский – прозвище-топоним, ибо князь константин острожский поставил василия на 
должность старосты имения сураж, где тот имел попечение о самом имении, а также 
находящихся там школе и благотворительном учреждении.
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первой славянской библии (1581 г.). псалтирь с восследованием со-
ответствует по содержанию аналогичному типу сборника рукописной 
московской книжности. И если часослов – учебная книга32, не содер-
жащая особенных статей, то в псалтирь с восследованием редактор 
поместил несколько оригинальных глав. а в остальном, сравнивая эту 
острожскую книгу и первую псалтирь с восследованием издания мо-
сковского печатного двора (1625 г.)33, мы не находим заметных от-
личий ни по составу сборника, ни по содержанию его частей – все те 
же псалтирь, часослов, месяцеслов, канонник. только количество 
глав последней части в острожской книге скромнее (18 против 24), и 
названа она иначе: молебник. Для этой же части сборника отметим 
еще одну существенную особенность состава – это первые две гла-

32 состав острожских часословов 1598 и 1602 годов издания, как и часословов 
из типографии мамоничей XVI в., восходит к московскому часовнику 1565 года (по-
следняя книга Ивана Федорова в москве, вышла в двух редакциях – 29. IX без ис-
правлений исходного текста рукописной традиции и 29.X с редакторской правкой), со-
ставленному для школьного обучения грамоте. псалтирь с восследованием типографии 
мамоничей (издание 1586 и переиздания 1590-х гг.) подражает заблудовской псалти-
ри с часословцем (1570) Ивана Федорова, где часословная часть также учебного типа. 
последования суточного круга в такой книге идут не по порядку, как в богослужебном 
издании, а по возрастанию сложности при освоении учащимися, а именно: вечерня; 
часы 3, 6 и 9 с обедницей; утреня с 1 часом; повечерие великое с каноном божией 
матери из параклиса («многими содержим напастьми»); далее приложения: тропари 
воскресные, тропари дневные, отпустительные (часовник. м., 1565). в псалтири с 
часословцем (заблудов 1570) к этим главам прибавлены полунощницы вседневная и 
субботняя. вполне оправданно отсутствие в учебном издании полунощницы недельной, 
основную часть которой составляет канон по гласу недели из октоиха.

33 Известно, что троицкие справщики уже на начальном этапе своей работы (1618) 
привлекали псалтирь 1598 г. в качестве авторитетного источника для сверки текста: 
говоря о необходимости исправить возглас молитвы «отче наш» в московских книгах, 
ссылаются на псалтирь формата 8° «острожской печати» (см.: казанский 1848. с. 10). 
следует сказать, что среди московских книжников авторитет василия суражского и 
подготовленных им к печати изданий был весьма высок, о чем свидетельствует попу-
лярность сборника «книжица в шести розделах» (острог, 1598): книга представлена 
множеством печатных и рукописных экземпляров в российских музейных собраниях. 
это была одна из любимых книг старца симона азарьина, келаря троице-сергиева 
монастыря. Из сборника василия суражского взяты ряд глав в «кириллову книгу» 
(мпД, 1644), а еще ранее книга использовалась в 1616–1619 гг. троицкими справ-
щиками во время споров по исправлению требника (см.: опарина 1995. с. 86–102).
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вы, которые напрасно будем искать в московских книгах, «молитвы 
на нощь» и «молитвы от сна вставши». вспомним для сравнения, что 
последование «молитвы спальные», как уже отмечалось, московскими 
книжниками обычно помещается в составе часослова, нередко сразу 
вслед за малым повечерием. таким образом, оно воспринималось как 
устоявшаяся составляющая суточного богослужебного круга, хотя все 
еще продолжало сохранять традиционную вводную фразу: «аще кто 
произволяет <…> чтет и молитвы сия». 

василий суражский, помещая последования в состав молебника, 
подает их как составляющие частного молитвенного обихода, то есть 
для келейного моления. это унаследовано, на наш взгляд, из традиции 
виленского братства, которая представлена в сборнике «молитвы по-
вседневные» (1596) и явилась базисом для творческой переработки 
василия суражского. судя по составу рассматриваемых последований 
острожской книги, он преобразовал три группы молитв виленской тра-
диции (полунощные, утренние и на сон) в два последования – «мо-
литвы на нощь» и «молитвы от сна вставши», в каждом из которых 
поместил по тринадцать молитв (подробный состав последований см. в 
приложении 3). последование «молитвы от сна вставши» – это объе-
динение полунощных и утренних молитв виленского сборника, при этом 
исключены две молитвы, о чем скажем ниже. последование «молит-
вы на нощь» составлено на основе «молитв спальных» из рукописных 
сборников московской традиции, к которым добавлены некоторые мо-
литвы из первого издания «молитв повседневных» (а именно, из после-
дования «на сон грядуще» и молитва «на сон», помещенная отдельно в 
конце книги), а также несколько молитв, традиционных для московских 
рукописей, где они сопровождают наиболее употребимые каноны.

6. новые молИтвы И особые главы 
 в острожском ИзДанИИ

опыт книжника и искусство редактора-составителя василия су-
ражского проявилось во многих аспектах подачи текстов псалтири 
1598 г. касательно келейных последований и частного правила, отме-
тим следующее.
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во-первых, о составе последований: опираясь на предшествующую 
традицию книжности, он предлагает свои авторские собрания молитв: 
утренних («от сна вставши»), вечерних («на нощь»), об избавлении 
от навязчивых мысленных бесовских прилогов («на злыя помыслы»). 
в каждое из этих собраний, весьма представительных по количеству 
текстов, включены только аутентичные молитвы, традиционные исклю-
чительно для темы этих последований. И это принципиальный момент, 
поскольку нередко в восточнославянской книжности можно наблюдать 
единичные обширные собрания молитв, в которые привлечены тексты 
из иных устоявшихся по составу тематических последований. напри-
мер, к утренним и вечерним молитвам «не по адресу» присоединяются 
молитвы из последований «како начати правило в келии», «на злыя 
помыслы» или же из числа иерейских молитв служебника. воспринимая 
традицию келейных молитв виленского братства, василий суражский 
исправляет подобного рода несообразности состава. убрана молитва, 
надписанная именем «святаго антиоха», из числа полунощных вилен-
ского сборника. начинается она словами: «господи Боже мой, иже 
сонное уныние отложивый от мене» – и представляет собой вариант 
редакции иерейской молитвы служебника34 (восьмая из светильничных 
молитв на утрени): местоимения первого лица множественного числа 
(мы) заменены в тексте на первое лицо единственного числа (аз)35. 
Из молитв утренних удалена надписанная именем «преподобнаго пав-
ла Фивейскаго», начинающаяся словами: «Владыко господи иисусе 
Христе, ты помощник ми буди». в рукописной традиции она припи-
сывается стефану Фивейскому, реже стефану савваиту и встречается 
как молитва третья в последовании «како начати правило в келии»36.

34 Использование иерейских молитв служебника в составе других последований – 
не редкость, напомним хотя бы молитвы после кафизм (по 6, 8, 11, 13, 14, 16) в псал-
тири, которые в дошедшем до нас составе попали сюда во время никоновской книжной 
справы.

35 такому же изменению здесь подверглись все те молитвы, которые исходно имели 
назначение общественного моления. например, две молитвы из вседневной полунощ-
ницы, которые есть и в современных утренних (пятая и шестая).

36 Из фундаментального собрания тсл (ф. 304.I на http://old.stsl.ru/manuscripts/) 
см., например, рукописи: № 262 канонник, 1-я пол. XVI в. (л. 358 об.–360 об.); № 315 
псалтирь с восследованием, нач. XVI в. (л. 34–39); № 348 часослов, XVI в. (л. 3–11) 
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во-вторых, составитель дополнил количество молитв и упорядочил 
их в составе собраний. в частности, им добавлены те три молитвы, кото-
рые завершают собрание «от сна вставши», они и в нашем молитвослове 
сохраняются в конце молитв утренних: «Многwмлcтиве, и3 всемлcтиве б9е 
мой»; молитва ангелу хранителю37; «Прcтаа влdчце моа бц7е». в рукописях 
XVI в. эти молитвы часто можно встретить после канонов, соответствен-
но, Иисусу сладчайшему, ангелу хранителю, богородице одигитрии. 
рядом одна за другой помещены две молитвы свт. василия великого из 
вседневной полунощницы (пятая и шестая в наших утренних молитвах), 
размещенные в прежнем виленском издании раздельно. вслед за молит-
вой «полунощной» ко господу38: «Безгрёшне е3ди1не тебе2 молю2, моS грэхы2 
о3чи1сти» – добавлена «молитва полунощная» к божией матери: «Воспэ-
ва1ю бlгода1ть твою2 влdчце» (седьмая в наших утренних молитвах). традици-
онно рядом эти тексты встречаются в московской книжности, поскольку 
совпадает как их гимнографический характер (полунощное моление), так 
и структура – в греческом оригинале они имели алфавитный акростих, что 
нашло отражение в славянском переводе надписания: «по буквам». со-
став молитв «на сон» упорядочен согласно рукописной московской тра-
диции, в эту основу введены и необычные для традиции молитвы из «мо-
литв повседневных» (1596), а также добавлены три молитвы по выбору 
составителя: «молитва петра, инока студийского» – «К тебЁ пречcтей 
б9іи мт7ри» (девятая в наших вечерних); «Гдcи б9е на1шъ, вънегоже вэро-
вахомъ» (шестая в наших вечерних); а также молитва, не сохранившаяся 
в наших вечерних: «Гдcи б9е на1шъ, вёчныz жи1зни пода1телю».

37 Изначально василий суражский поместил молитву «Ѓгг7ле хв7ъ ст7ый, къ тебЁ 
припадаz мlюсz», которая была заменена в московских изданиях на другую: «Ст7ый 
ѓгг7ле, предстоsй nкаsнной моeй души2».

38 в наших молитвословах не сохранена. следует отметить, что под одним заго-
ловком здесь помещено две молитвы, слившиеся в одну. сначала идет молитва полу-
нощная ко господу с алфавитным акростихом, а затем отделенная подзаголовком «за-
чало», другая полунощная молитва ко господу, первые слова которой: «Полyнощную 
хвалY принош6у ти. неўсы1пнымъ призри2 w3комъ на1мz». Данное слияние двух молитв 
идет от первого издания «молитв повседневных» (1596) и сохраняется до тех пор, 
пока текст входит в состав келейных последований (то есть до издания «полуустав» 
(вильно, 1622) включительно). как показывает знакомство с рукописной традицией, 
слияние молитв в один текст наблюдается в рукописных источниках.
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в-третьих, что касается статей, вошедших в состав сборника по лич-
ному предпочтению редактора: василий суражский поместил в начале 
сборника целый комплекс календарно-хронологических статей39. не-
посредственно перед псалтирью помещены «указание деньнику» (где 
даются пояснения, как использовать табличные святцы особого вида) 
и «Деньник солнечного шествия» (это святцы с пометами на полях: 
рядом с числом месяца несколько колонок, где имеется указание вру-
целета, номера лунного круга и пометы литерами трех «азбук», первая 
из помет – для вычисления даты пасхи, вторая – начала великого 
мясопуста, третья – петрова мясопуста). помимо святцев здесь по-
мещены хронологические таблицы, а также статья с повествованием 
о единицах измерения времени, содержащая также полемику против 
григорианской реформы календаря (1582 г.) и утверждающая незы-
блемость традиций летоисчисления православной Церкви. 

между месяцесловной частью и молебником помещена глава «от за-
вещаний божественных апостол и от жительства святых отец предание: 
како подобает иноком и христианом жити», в которой даны извлечения 
из так называемого «скитского устава». здесь расписаны правила о по-
стах и постных днях, о коленопреклонениях (то есть о земных поклонах), 
сказано о необходимости личного молитвенного правила («о том што не 
презирати иноку, такоже и истинному христианину своего ему установ-
ленного правила») и в конце главы дан раздел «правило христианскаго, 
пачеже иноческаго жительства» с примером личного правила40. отме-

39 подробнее см.: романова 2002. с. 235–236.
40 в «описании славянских рукописей московской синодальной библиотеки» 

(горский A., прот., невоструев 1857. с. 729) для рукописи № 330 (хранение: гИм, 
син. 682. сборник. 4°, XVI в.) авторы отмечают заимствование из находящейся здесь 
редакции «устава скитского» (л. 9–89) некоторых глав в псалтирь с восследованием 
(острог, 1598): гл. 5 (л. 23): «о еже не презирати иноку уставленаго ему правила 
(соответствует л. 276 псалтири 1598, с пропусками в тексте), гл. 8 «о коленопре-
клонениих» (соответствует л. 274 об. псалтири 1598). Добавим, что начальная часть 
статьи о постах в острожской псалтири (л. 269) сходна по содержанию с главами 
10–17 рукописи скитского устава. указания здесь у василия суражского расположе-
ны в последовательности годового богослужебного круга, начиная от пасхи. сходное 
содержание (но в своем порядке) имеет гл. 32 типикона (мпД, 1641 г.; л. 72): «о 
житии, рекше о пощении и разрешении всего лета».
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тим, что «скитской устав» создан в XIV в. на афоне для упорядочения 
монашеской дисциплины живущих вне монастыря скитян. попадает 
«скитской устав» в нашу книжность в процессе второго южнославян-
ского влияния, а получает широкое распространение в кругу учеников 
прп. нила сорского, основавшего русскую традицию скитской жизни.

большая популярность сборника василия суражского в среде право-
славных как западнорусской митрополии, так и московского царства 
свидетельствует о том, что составитель выбрал из книжной традиции 
руси наиболее востребованные и нужные для жизни Церкви тексты.

7. анФологИон как сборнИк  
Для частной молИтвы

Церковнославянская книжность на примере печатных книг вкл яв-
ляет собой некую противоположность московским изданиям в плане 
редакторского подхода. при общем и едином источнике исходных тек-
стов первая являет собой как бы открытый «полигон» для изменений 
и преобразований в области состава сборников (вплоть до образования 
нового типа книги) и редакции отдельных текстов (вплоть до нового 
перевода с греческого), тогда как вторая – образ традиционализма, ча-
сто переходящего в предельный консерватизм: как напечатано в первом 
издании, так и передается в последующих.

однако заметим, что дерзновение творчески менять что-либо в «ли-
товских» книгах имели, по всей видимости, лишь руководители изда-
тельской деятельности отдельных типографий. если в остроге таковым 
был василий малюшицкий, то в издательстве виленского братства по 
смерти стефана зизания таковым авторитетом обладал настоятель Ду-
ховского монастыря архимандрит леонтий (карпович). Именно он и 
несколько его сподвижников смогли подготовить и издать в братской 
типографии те книги, которые впоследствии стали ориентиром и автори-
тетным основанием для изданий киево-печерской обители, то есть на 
следующем этапе жизни келейного правила в печатных изданиях. ярким 
примером авторского сборника нового типа стал анфологион, изданный 
виленской братской типографией в 1613 г. о нем, как о содержащем пе-
реходный состав молитв в келейных последованиях, скажем подробнее. 
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название книги не характерно для сборника с таким содер-
жанием41: сюда включен часослов, совмещенный с «молитвами 
повседневными»42. не возникает сомнения, что редактором-состави-
телем этого сборника был архимандрит леонтий. это видно, в част-
ности, из того, что перед нами новый тип книги – типикарный сборник 
братской типографии, объединяющий общецерковные богослужения 
суточного круга с частными молениями, предназначенными для лич-
ной молитвы в продолжение дня по местному уставу братства. вполне 
возможно, что прп. леонтий создал анфологион как необходимую в 
его положении книгу. Дело в том, что по выходе из двухлетнего за-
точения он ежедневно служил божественную литургию, а потому, 
следует думать, и круг суточных служб совершал неопустительно. его 
перегруженность заботами о монастыре, братстве, школе, типографии 
и прочих нуждах, наверняка, заставляла его выбиваться из общемо-
настырского богослужебного ритма, что требовало от подвижника ке-

41 в последующей книгопечатной традиции название анфологион закрепилось за 
сборником, включающим службы великих праздников и избранных святых, то есть 
аналог современной минеи праздничной. подробнее см.: турилов, статис, никитин 
2008. с. 10–11.

42 возможно, часослов (острог, 1612) с присоединенными месяцесловом и мо-
лебником послужил некой предпосылкой для создания анфологиона (1613). кратко 
опишем состав последнего: начало полунощницы (чин «от сна восстав»); три полу-
нощницы (вседневная, субботняя и воскресная), не содержащих на ряду кафизм и ка-
нона (отсылка к псалтири и октоиху); поучение «како подобает церковные службы 
чин хранити»; молитвы полунощные (числом 6); утреня; молитвы утренние (числом 
9, сразу за последованием утрени со своим обычным началом); часы 1, 3, 6, 9 и обе-
дница; молитвы «при святей литургии»; молитвы перед обедом и по обеде; вечерня; 
молитва св. василия великого по скончании вечерни («благословен еси, владыко 
вседержителю, просветивый день светом солнечным»); молитвы пред вечерей и по ве-
чери; молитвы на сон грядуще (числом 5, окончание обычное, молитвы указуя на одр: 
«владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет» и «Да воскреснет бог»); 
канон покаянный («ныне приступих аз, грешный и обремененный»); последование 
к божественному причащению (канон «виждь, душе, христа закалаема», молитвы 
пред причащением и благодарственные); символ свт. афанасия («о воплощении го-
сподни»); исповедание православной веры свт. амвросия; молитвы на всю седмицу 
(«творение святаго отца нашего кирилла инока»); молитвы «с поклонением колен на 
вся дни» («всякому правоверному, хотящему спастись, да не будет леностно по мо-
литвах на сон грядущих»); месяцеслов (краткий, только имена святых под числами).
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лейного восполнения. собственно, для этого и подходит оптимально 
состав анфологиона.

характерная особенность данного сборника в отношении последо-
ваний для келейной молитвы состоит в том, что это последнее издание 
братской типографии, где сохраняется трехчастность последований: 
молитвы полунощные, утренние и «на сон грядуще». отличие же со-
става этих последований от предшествующей традиции – в их полноте:

1) в полунощных молитвах состав не изменяется, только после пред-
начинательных молитв добавлен псалом 50;

2) в утренних молитвах состав расширен с пяти молитв до девяти 
за счет прибавления четырех молитвословий из последования «молитв 
утренних» по острожской псалтири (1598)43;

3) в молитвах «на сон грядуще» исключена из состава «что ти 
принесу, или что ти воздам», однако общее число молитв увеличилось 
с четырех до семи за счет прибавления четырех из молитв «на сон» 
острожской псалтири44. причем добавлены именно те молитвы и в 
таком порядке, что состав их в анфологионе воспроизводит тради-
цию «молитв спальных», какой мы ее видели в московских рукописях 
(пять молитв и две дополнительные при различии лишь в одной).

еще одним важным для последующей традиции частной молитвы 
дополнением анфологиона стала глава «всякому правоверному, хо-
тящему спастись, да не будет леностно по молитвах на сон грядущих 
и сии молитвы с поклонением колен по вся дни глаголати»45. чин по-
клонения после молитв на сон сопоставим с главой из венецианских 
изданий типографии вуковичей, а именно из молитвослова (1547; 
повторно 1560 г.): «егда хощеши взлещи спати, сице подобает по-
кланятися» (л. 82 об.–84). в чине анфологиона за основу принят 

43 процесс увеличения состава происходил постепенно. Две молитвы были добав-
лены после «молитвы павла Фивейскаго» уже во 2-ом издании «молитв повседнев-
ных» (1601): «Многомлcтиве и3 всемлcтиве»; а также: «Прcтаа влdчце моz бц7е, tжени 
tмене2». Издание 4-е (1611) нам пока недоступно (гИм, собрание рукописей и старо-
печатных книг хлудова; № 56 по каталогу 1872 г. а. попова).

44 здесь также состав увеличивался постепенно. 
45 в экземпляре музея книги ргб текст сохранился не полностью – только на-

чальные девять кратких молитв с поклоном, далее несколько листов утрачено.
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образ молитвы, предложенный сербскими издателями: краткие мо-
литвенные воззвания с земными поклонами после каждого. несколь-
ко первых обращений сохранены так, как в сербском чине (ко пре-
святой троице и первые три к богородице), а далее прп. леонтий 
своими словами составил иные, более развернутые, прошения, подоб-
но порядку прошений «спаси, боже, люди твоя» на литии (к небес-
ным силам, Иоанну предтече и многим святым), расширив краткий 
сербский чин. подобный текст «поклонение на всяк день по прави-
ле» находим позднее в киево-печерских изданиях в составе «молитв 
на сон»46.

таким образом, заметна двоякая тенденция подхода редактора-со-
ставителя: с одной стороны, он стремится сохранить традицию молит-
венного обихода виленского братства, а с другой – привлечь допол-
нительные тексты молитв из авторитетного острожского издания, оче-
видно ставшего востребованным среди православных, и из некоторых 
других источников.

однако традиция все же была изменена еще при жизни прп. леон-
тия. так, последующее пятое издание «молитв повседневных» (1615) 
в отношении собраний для частной молитвы уходит от прежней устав-
ной традиции виленских изданий: здесь видим молитвы утренние и «на 
сон грядуще», как в острожской псалтири (1598). состав последова-
ний наиболее полный (см. приложения 6 и 7), что неизменно сохраня-
ется во всех дальнейших изданиях «молитв повседневных» (вплоть до 
1635 г.), а также в сборнике «полуустав» (1622), о котором предстоит 
сказать особо.

после анфологиона единственным изданием, сохранившим старую 
традицию устава виленского братства, является часослов с восследо-
ванием (черная, 1629). эту книгу напечатал в собственной передвиж-
ной типографии иеромонах павел (люткович-телица), тот самый, что 
был ближайшим сподвижником архимандрита леонтия (карповича) 
по братской типографии и руководил издательством во время тю-

46 впервые появившихся в издании «акафисты» (кпл, 1625). с. 170–175 (в 
издании пагинация).
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ремного заключения прп. леонтия47. но и в этом часослове заметно 
проявилось влияние острожской псалтири: если последования молитв 
полунощных и утренних здесь практически не отличаются от тех же 
глав анфологиона (1613), то «молитвы на нощь» даны как в псалтири 
(1598). Интересен тот факт, что надписания последований в часосло-
ве (1629) отражают некоторые особенности старого устава виленского 
братства, которые не зафиксированы в виленских изданиях:

1. молитвы полунощные совершались после полунощницы48;
2. молитвы утренние совершались после утрени келейно, наедине49 

(последнее замечание, по-видимому, нужно отнести и к другим после-
дованиям);

3. молитвы «на нощь» совершались непосредственно перед сном50.

8. часослов с молИтвамИ частного обИхоДа  
как тИп сборнИка

несколько забегая вперед, скажем: хотя при жизни архимандрита ле-
онтия анфологион не переиздавался, право на существование данного 

47 после выхода полемического сочинения «тренос» (1610) король речи поспо-
литой сигизмунд III распорядился конфисковать типографию братства и заключить в 
тюрьму издателей. архим. леонтий был схвачен, а иером. павел вынужден был скры-
ваться на волыни, вероятно, в Дерманском монастыре, который в то время оставался 
одним из оплотов православия. в 1611 г. он становится игуменом петропавловского 
монастыря в минске, весьма тесно связанного с виленским братством. однако бы-
вал в нем редко, поскольку продолжал управлять братской типографией. его именем 
(«павел игумен з кронь с браттьею» виленского братства) подписано предисловие к 
изданию «молитв повседневных» (1611), посвященное архимандриту елисею (пле-
тенецкому), настоятелю киево-печерского монастыря. Именно в киеве Домжив 
люткович в 1604 г. принял постриг с именем павел от рук архим. елисея (изложено 
по: колосова 2000).

48 в заглавии на л. 31 об. читаем: «МОЛИТВЫ Полyнощныи на всzкъ день по 
полyнощници гlемыz».

49 в заглавии на л. 66 об. читаем: «МОЛИТВЫ УТРНIИ На всzкъ день по Утрни 
нає3ди1нэ гlмыz».

50 в заглавии на л. 169 об. читаем: «МОЛИТВЫ НАНОЩЪ Е#гда д0лҍжно є4сть 
спати». сама фраза: «егда должно есть спати» – восходит к сербской книжности, где 
она традиционно присутствует в надписании последования молитв перед сном как в 
рукописях, так и в печатных книгах.
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типа сборника и его удобство были признаны. так, братская типогра-
фия в последнее десятилетие перед закрытием выпустила подобный 
сборник дважды (1644 и 1652 гг.), но с другим названием – эфимери-
ос, что в переводе с греческого означает «ежедневный». состав молитв 
здесь опирается уже не на прежнюю виленскую, но на новую киево-
печерскую традицию, начавшуюся с книги «акафисты» (1625) и от-
крывшую следующий этап бытования частного молитвенного обихода. 

Именно на следующем этапе бытования частного молитвенного оби-
хода, непосредственно связанном с деятельностью типографии киево-
печерского монастыря, выходит ряд изданий, типологически сходных 
с анфологионом братской типографии. например, выпущен сборник, 
сходный с прототипом даже по названию – анфология (1636), состав-
ленный митрополитом петром (могилой) и также совместивший в себе 
службы дневного круга с частными молитвами. книга предназначалась 
для воспитанников братского киевского коллегиума, почему и состав 
частных молитв заметно меньше по объему, чем в виленском сборнике, 
да и сами молитвы по большей части иные. впоследствии наиболее сход-
ной с виленским анфологионом стала книга типографии киево-печер-
ского монастыря «часослов и молитвы повседневные» (в биб лио гра фии 
известны четыре издания: 1657, 1667, 1676, 1679). состав данного 
сборника молитв практически совпадает с виленским эфиме рио сом. 
почти аналогичного состава сборник был издан во львове под назва-
нием «устав молитвенный» (типография братства, 1670). необычно 
в нем то, что состав «молитв утренних» (л. 63–71) – расширенного 
типа (как и в часослове типографии кпл 1657 г.)51, а состав «молитв 
на сон грядущим» (л. 139 об.–146) – краткий (как в виленских «мо-
литвах повседневных» первых четырех изданий) с добавлением особого 
чина – «поклонение на всяк день» (л. 146 об.–151). чин этот впервые 
появляется в анфологионе (1613), но во львовское издание попадает в 
редакции киево-печерских сборников «акафисты».

51 состав молитв утренних представляет собой переработку последования острож-
ской псалтири (1598). впервые данного вида состав предложен в сборнике «акафи-
сты» (кпл, 1625): здесь меняются местами молитвы 4-я и 5-я, а также исключаются 
молитвы 8-я и 9-я (это песни полунощные ко господу и богородице соответствен-
но) – всего остается 11 молитв.
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9. «полуустав» (вИльно, 1622).  
завершенИе начального этапа

рассмотренный нами начальный период истории частного молитвен-
ного обихода, как было показано, своим началом обязан уставу мо-
литв виленского свято-Духова братства. Дальнейшее формирование 
и бытование последований частной молитвы проходило под влиянием 
авторитетного острожского издания. как покажем ниже, датировка 
верхней границы данного периода связана с окончательной рецепцией 
в устав свято-Духова монастыря последований в том виде, как они 
опубликованы в острожской псалтири (1598). это отразилось в сбор-
нике, подготовленном иноками монастыря и выпущенном в 1622 году 
в типографии братства под названием «полуустав». наиболее вероят-
но, что состав сборника в целом отражает все ту же местную уставную 
традицию, чему подтверждением может служить полное сходство, в 
части собрания канонов и молитв52, с изданием «молитвы повседнев-
ные» расширенного типа (1615 г. и позже)53.

концепция данного сборника отражена иноками-составителями в на-
звании «полуустав», что находит пояснение в предисловии «к боголю-
бивому читателю»: «Далеко не всем возможно иметь при себе церковный 
устав полностью54: с одной стороны, из-за скудости печатных изданий, а 
с другой, из-за объемности его, для того чтобы носить с собою. выбрав 
из него наиболее часто употребляемые главы и связав в снопик книжицы 
малой (благодаря трудам духовным славной памяти пана василия ма-
люшицкого, а иждивением священной памяти его милости пана констан-
тина константиновича князя острожского)55, нам удалось их собрать и 
“полъуставом” назвать. потому священноначалию нашему изволилось 

52 состав последований см. в приложениях 6 и 7.
53 роспись состава см. в приложении 5.
54 под выражением «церковный устав» здесь понимается весь набор богослужеб-

ных книг, которые нужны для отправления уставного богослужения, то есть как того 
требует типикон. в число типикарных книг входят: часослов, октоих, минея, триодь 
постная и Цветная, псалтирь, евангелие, апостол, паримийник.

55 это посвящение – очевидная отсылка издателей на взятую за образец псалтирь 
с восследованием (острог, 1598), вышедшую благодаря трудам редактора-состави-
теля василия суражского и попечением покровителя типографии князя константина 
острожского.
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дать указание издать эти главы повторно56. книжицу эту именуем треб-
ником для мирских людей и всем ее предлагаем, поскольку содержит в 
себе и общее для всех, и каждому лично необходимое. Ибо известно нам, 
что` необходимо господам, и их слугам на дому, и ремесленнику на месте 
работы, и лавочнику в магазине, купцу и страннику в дороге, воину в по-
ходе и на войне, моряку на воде, и монаху в келье, и священнику дома и 
в церкви. также и всем вообще на каждый день и час и всюду: для людей 
всякого рода деятельности в книжице этой найдутся святые помощники 
и предназначенные в их память тропари и кондаки (ибо мы знаем много 
мучеников из воинов и немало святых из купцов и мытарей)»57. 

сама идея данного сборника, а вероятно, и разработка его состава, 
нужно думать, инициирована руководителем издательства прп. леон-
тием (карповичем). к этому предположению нас подвигает то обсто-
ятельство, что именно в последнее десятилетие своей земной жизни, 
активно занимаясь редакторской деятельностью, он подготовил целый 
ряд оригинальных сборников58. последний из них, «вертоград душев-
ный», вышел в 1620 г., уже после его смерти, и представляет собой со-
брание молитв, переведенных прп. леонтием с греческого59. Даже если 
он и не успел приступить к работе над «полууставом», сама уставная 
традиция новосозданного свято-Духова монастыря сложилась непо-
средственно под его руководством как первого настоятеля обители, 
главы братской школы и типографии.

последующая история печатного текста частного молитвенного оби-
хода связана с изданиями типографии киево-печерского монастыря, 
что обусловлено ведущей ролью обители в школьном образовании и 
книгопечатании на территории вкл, начиная с 1620-х годов. типогра-
фия виленского братства продолжала выпускать богослужебные книги 

56 на самом деле виленский «полуустав» только структурно воспроизводит 
острожское издание, будучи несколько расширен по содержанию.

57 ненумерованные лл. 9 об.–10. адаптированный перевод с «простой мовы» – наш.
58 киновион (1618), несколько изданий требника (1617 и два в 1618), толкование 

на «отче наш» свт Иоанна златоуста (1620), вертоград душевный (1620).
59 обращает на себя внимание особенность: все молитвы переведены заново с гре-

ческого оригинала, ибо даже существующие в славянском переводе молитвы, анало-
гичные молитвам сборника, представлены в новой редакции.
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на кириллице еще в 1640-х, до начала 1650-х (последнее известное 
издание – эфимериос, 1652). 

после преставления прп. леонтия (карповича) издания виленского 
братства уже не самобытны, начинают ориентироваться на книги кие-
во-печерские. на примере «полуустава» (типография братства, 1646) 
заметно, как идет процесс обратного влияния: состав «молитв на сон» в 
этом виленском издании ориентирован на новую киевскую традицию, за-
ложенную в сборнике «акафисты» (1625) (см. приложение 6). впро-
чем, в последовании «молитвы полунощные и утренние» все еще сохра-
няется состав молитв как в «полууставе» первого издания (1622) (см. 
приложение 7). здесь, как видим, даже в само`м названии сохраняется 
память о том, что последование составлено из двух отдельных собраний 
молитв предшествующего этапа традиции – полунощных и утренних.

можно сказать, что православие в вильне выстояло в лице свя-
то-Духова монастыря и братства, однако издательскую деятельность 
здесь пришлось прекратить, правда уже не столько по причине при-
теснений, сколько главным образом из-за отсутствия спроса на книги 
кирилловской печати: язык образования в данном регионе речи по-
сполитой и язык обыденного общения, даже в среде православных, 
окончательно переходит на польский. не удивительно, что некоторые 
искусные в книгопечатании мастера из виленской братской типогра-
фии перешли в типографию киево-печерского монастыря. Известно 
также, что киево-печерские издания на начальном этапе использовали 
в качестве текстовой основы соответствующие виленские книги60. 

60 первое издание псалтири (кпл, 1624) подготовлено по поручению архим. 
елисея (плетенецкого) монахом Иоасафом (кирилловичем). текстовой основой по-
служило последнее виленское издание братской типографии (вероятно, того же 1624 
года), что сообщает редактор мон. Иоасаф в предисловии (перевод с церковносла-
вянского наш): «Да будет же тебе известно и то, что при подготовке текста псалтири 
(хотя мы сохранили и древний извод в русской Церкви и неискаженное последова-
ние), для того чтобы не внести чего-либо нового, переиначенного в привычные и сгла-
женные повседневным употреблением при [богослужебном] пении и чтении [псалмы], 
воспользовался я древнейшим изводом семидесяти толковников (с еврейского на гре-
ческий при царе птоломее переведенным), а опираясь на недавно изданный в вильне 
текст, изменив весьма немногое в некоторых местах противоречащее правилам грамма-
тики…» (см.: титов Ф., прот. 1918. с. 89). 



Богословский вестник № 18–19. 2015 315

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

10. к вопросу о тИпологИИ сборнИков  
Для частной молИтвы в вкл

типологическое родство некоторых рассмотренных нами сборников и 
псалтири с восследованием обычного состава рукописной традиции 
возможно имеет довольно глубокие корни в церковнославянской книж-
ности, как явствует из статьи с. Ю. темчина «происхождение на-
звания малой подорожной книжки Франциска скорины в свете описи 
супрасльского монастыря 1557 года»61.

анализ древнейшей описи собрания рукописей супрасльского 
благовещенского монастыря62 позволяет констатировать, что в на-
чале XVI века в традиции книжности западнорусской митрополии 
существовала структурно-содержательная разновидность псалтири с 
видовым именем «псалтырка проходенка». одна из характерных осо-
бенностей данной разновидности сборника – малый формат (восьмая 
доля листа). значимым для нашей темы является факт отождествле-
ния печатного экземпляра «псалтырки проходенки» из монастырско-
го собрания с «малой подорожной книжкой» Ф. скорины (вильна, 
1522). указанный факт позволяет исследователю сделать вывод о том, 
что под видовым именем «псалтырка проходенка» скрывается усто-
явшийся вариант сборника, близкий к псалтири с восследованием, то 
есть сборник с частным молитвенным обиходом для совершения лич-
ного правила в условиях странствования63. сборник скорины весьма 
близок и имеет типологическое сходство с обычным составом восточ-
нославянской псалтири с восследованием64. различие же исследова-
тель предлагает видеть в объеме восследования: краткого («малая по-
дорожная книга», «псалтырка проходенка») или полного (псалтирь 
большого формата: служебная либо келейная). последнее положение 
с. Ю. темчина совсем не бесспорно, поскольку он заметно теоретизи-

61 см.: темчин 2007. с. 456–464.
62 основан в 1498 г. а. И. ходкевичем.
63 подорожной книга Ф. скорины названа от слова «по`дорож» (укр. путеше-

ствие), а название «прохо`денка» восходит к славянскому «про`ходень» – путник, 
странник. оба определения в названиях сборников являют семантическое родство, что 
позволяет предполагать типологическую соотнесенность состава этих книг.

64 см. роспись содержания в приложении 4.
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ровал результат своего исследования. это наглядно проявилось, когда, 
продолжая развивать противопоставление краткого и полного воссле-
дования, автор относит к полной (келейной) разновидности псалти-
ри с восследованием известные нам издания: псалтирь с часослов-
цем (заблудов, 1570), «правило истиннаго живота христианскаго»65 
(острог, 1598), «полуустав» (вильна, 1622). однако мы видели, что 
заблудовское издание Ивана Федорова предназначено содержит про-
стую псалтирь и учебный часослов, полного восследования там нет. 
по составу острожская псалтирь заметно скромнее «подорожной 
книги», что вовсе не позволяет назвать состав ее восследования пол-
ным. только лишь виленский «полуустав» можно попытаться опре-
делить как псалтирь с полным восследованием, но число основных 
разделов сборника стандартно. объем увеличен за счет разнообразия 
одной его части – «молитвенника», в который, в отличие от острож-
ского издания (три канона и воскресная служба шестого гласа), по-
мещены каноны на всю неделю66. при этом книга скорины и здесь не 
уступает: предлагает на неделю восемь канонов и восемь акафистов, да 
еще добавляет «шестодневец»67.

сказанного достаточно, чтобы, устранившись от теоретических 
выкладок, констатировать важную, на наш взгляд, особенность бы-
тования сборников для частного молитвенного обихода: эти книги от-
ражают действительные предпочтения отдельного книжника (если это 
рукопись) или же особенности местных уставных молений и келейных 
правил (если это печатный сборник какого-либо центра книжности). 
причем, помимо стандартных составляющих общецерковного устава, 
из всего накопленного корпуса книжности редакторами-составителями 

65 напомним, что это второе название книги, а не тип сборника (как это можно 
сказать о названии «полуустав»). основным в заглавии является название – «псал-
тирь с восследованием».

66 как мы видели, эта традиция взята из сборника «молитвы повседневные», то 
есть отражает особенности местного устава относительно келейного правила.

67 произвольная краткая выборка из октоиха на каждый день седмицы – неко-
торые стихиры одного гласа, иногда с присоединением канона: для воскресения и по-
недельника – 1-го, вторника – 2-го, среды – 3-го, четверга – 4-го, пятницы – 5-го, 
субботы – 8-го гласа.
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естественным образом выбраны наиболее востребованные и авторитет-
ные элементы. таким образом, собрания молитв частного молитвенно-
го обихода – органичный выбор членов русской православной Церк-
ви на территории западнорусской митрополии, который впоследствии 
был поддержан и в московских книгах.

еще один вопрос бытования сборников, обсуждаемый в статье 
с. Ю. темчина: для кого издана «малая подорожная книга» и, следо-
вательно, сборники соответствующего типа? Из предложенных разны-
ми исследователями ответов предлагались: для духовных лиц (священ-
ников и/или монахов), для мирян и, в частности, для купцов (как часто 
находящихся в пути). ответ с. Ю. темчина: «наличие краткого (а не 
полного) восследования говорит об ориентации издания прежде всего 
на странствующих монахов». аргументация исследователя строится 
опять же не на исторических свидетельствах, а на теоретических указа-
ниях на особенности состава (наличие междочасий) и невозможность 
мирянам самостоятельно ориентироваться в особенностях богослужеб-
ного устава. по этому поводу уместно противопоставить высказыва-
ние составителей из предисловия «полуустава» (1622), обращенное 
ко всякому православному без исключения, к «каждому церковному 
докучнику», с пояснением относительно слова «докучник»: «говорим 
докучнику, а не гостю, то есть желающему знать, что заключено в нем 
[т. е. в уставе церковной службы], не кончиком пальца, но от всей 
души, [ибо] при повседневном и соответствующем упражнении необ-
ходимо усваивать его и навыкать».

мы видели, что острожская псалтирь с восследованием (1598) 
создана отнюдь не в монастыре и не лицом из духовенства: василий 
острожский был мирянином. И снова обратимся к предисловию ви-
ленского «полуустава» (1622), где, как показано ранее, составители-
монахи прямо говорят, что книга предназначена для каждого право-
славного, будь то мирянин любого сословия и профессии, монах или 
священник. еще одно обобщение издателей в предисловии о целевой 
аудитории: «Для тых еднак68 которыи не часто в церкви бывают, а осо-

68 не путать с «единак», так как слово «единакъ» озаначает «монах, инок» (Срез-
невский и. и. материалы для словаря древне-русского языка по письменным памят-
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бливе для подорожних», где последнее слово имеет четкую параллель 
с названием сборника Ф. скорины. так что сам вопрос о читатель-
ской аудитории должен иметь следующее решение: для всякого право-
славного человека, который может и желает воспользоваться книгой, 
в первую же очередь для лишенных возможности регулярно присут-
ствовать за храмовым богослужением, особенно для странствующих. 
Исторический материал XVI–XVII веков показывает, что уровень 
народного благочестия среди православного населения обеих русских 
митрополий был весьма высок: вспомним хотя бы описание россии се-
редины XVII века архидиакона павла алеппского69. смутное время в 
московском царстве и события брестской унии в великом княжестве 
литовском стали источником тяжелых испытаний для православного 
населения обеих частей русской Церкви: многие не сохранили веры. 
но для верных чад Церкви именно благочестие, опирающееся на под-
виг личного молитвенного правила, стало поддержкой в испытаниях. 
И частью этой поддержки были скромные последования ежедневных 
молитв, с любовью собранные новыми исповедниками православия из 
сокровищ древнего церковного предания.

никам. т. 1: а-к. спб., 1893. кол. 810). в нашем тексте на «простой мове» слово 
«еднак» соответствует нынешнему украинскому «однак» и русскому «однако» (слов-
ник української мови / упор. з дод. влас. матеріалу б. грінченко: в 4-х тт. к., 1958. 
том 1. с. 467). между тем и слово «единак» сохранилось в украинском языке, только 
уже обозначает не монаха: єдина́к, - ка́, м. 1. единственный сын, то же, что и одинак, 
одинець. 2. старый дикий кабан, живущий в одиночестве (там же. с. 466).

69 «путешествие антиохийского патриарха макария…» м., 1896–1899. пере-
издавалось неоднократно в наше время. разделяется труд на 15 книг, из которых чет-
вертая и начало пятой посвящены малороссии, а с пятой книги начинается описание 
трехгодичного путешествия по россии. в последних четырех книгах об обратном пути 
в алеппо снова затрагивается малороссия и молдовлахия.
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прИложенИе 1

роспись состава «молитв повседневных» (вильна, 1596). 8°

титул
МОЛИТВЫ ПОВСЕДНЕВНЫЕ

змнw1ги< ст7ы< tц7ъ цр7кве хвcы ўчи1телей,  
сҍписма2 Гре1ческаго въкратцэ и3збра1ны.

и3 и3ны молитвы
На2 всю2 Сеdми1цу Ст7го Кирvӥла И$нока.
Вы1друкованы сu6тъ вҍВи1лҍни. Вдрука1рни Бра1тства церҍко1вҍного, 
ўпривилева1ной.
Влѣ6то tсъ€даҳ м‡ра ¤з7 р7д. а5 tвъплощеҳz хвcа, ¤а7фч7ѕ, Мцcа о3ктw+ріz. 
к7ѕ дн‰.

развернутое содержание

Сочисле1ніе молитвъ.
ПРЕДОСЛОВIЕ Къ правосла1вному хрCтіzни1ну.
МОЛИТВЫ ПОЛУНОЩНЫЕ 

Замоли1тwвъ ст7ы1хъ tц7ъ на1шихъ, гд7и i7с х7е б9е на1шъ, поми1луй 
на1съ а3ми1нь.

Та•, МОЛИТВА, а7 згре1ческаго наслове1нҍскій, и4стинно преложе1на. Tсна2 
въста1въ благодарю1тz ст7а1z трbце:

Сла6ва тоб6эб9е на1шъ, сла6ва тоб6э. Та•. Нача1ло Њбычноє. Цр7ю нбcный. 
Трcто1є поtчена1шъ. гд7и поми1луй, в7i. И#прiйдэте поклони1мсz.

МОЛИТВА Ст7го Мака1ріz Вели1кого. 
Tсна2 вҍста1въ полун1ощную п6эснь приношут1и сп7се:
МОЛИТВА Ст7го Ґнтiо1ха.
Ги7 б9е мо1й, јже соҳн1ое уны1ніе tложи+ tмене2:
МОЛИТВА Ст7го мака1ріz вели1каго.
Безҍгр6эшне е 3дине2, тебе2 мол6ю:
ЗАЧАЛО
ПОЛyнощную хвалY принош6у ти. неўсы1пнымъ призри2 w3комъ на1мz:
МОЛИТВА Ст7го мака1ріz вели1каго. 



Иеромонах Далмат (ЮДИн)

отДел I.  ИССлеДоВанИЯ И СтатЬИ320

Гд7и вседержи1телю б9е си1лъ и3 все‰плоти. јже вовы1шнихъ живы1й:
МОЛИТВА КопреСт7эй Бг7оро1дици. 
Бlгаго цр7z бlга1z ма1ти:
МОЛИТВЫ У#ТРНIИ 
Нача1ло Њбычноє. Цр7ю нбcный. Трcто1є поtчена1шъ. гд7и поми1луй, в7i. 

И#прiйдэте поклони1мсz. Та•, МОЛИТВА Ст7го мака1ріz вели1каго. 
Тебе2 блгcвлю вы1шнiй б9е, и3гд7и млcти:
МОЛИТВА Ст7го мака1ріz вели1каго. 
Ктоб6э влdко чlколюбче tсна2 въставъ прибэга1ю:
МОЛИТВА Ст7го Мака1ріz Вели1каго. 
Гд7и јже сы1й мно1гою свое1ю блгcтію, и3вели1кими щеdрота1ми твои1ми:
МОЛИТВА Ст7го Їwа1на златоu1стаго. 
Гд7и нелиши1мене нбcныхъ бlгъ. Ги7 и€ба1ви м‰ вэчныхъ м6укъ:
МОЛИТВА Ст7го Па6вла Fиве1йскаго. 
Влdко г7и їс7 х7е, ты6 помо1щникъ ми6 буд1и:
Замоли1тwвъ пречcтыz ти6 ма1тере, и3вс6эхъ ст7ы1хъ, г7и i7с х7е б9е на1шъ, 

Поми1луй насъ, а3ми1нь.
МОЛИТВЫ ПРИЧАСЭХъ.
МОЛИТВЫ При6Ст7эй Лmтургjи.
ПРЕДъ W#БэДОМъ 
МОЛИТВА Ст7го Вели1каго Васи1ліz, По скончаніи вече1рни.
Блcве1нъ є3си6 влdко вседержи1телю, просвэти1вый де1нь св6этомъ слн7чнымъ:
МОЛИТВА преdвече1рею. Kдsтъ ни1щіи и3насытsтсz:
МОЛИТВА По2вече1ри. Възвесели1лъ ны6 е 3си6 гд7и вътва1ри твое1й:
МОЛИТВЫ На2со1нъ Грzдущ1е
Сла6ва тоб6э б7е на1шъ, сла6ва тоб6э. Та•, Цр7ю нбcный. Трcто1е. И#поtчена1шъ. 

Гд7и поми1луй в7i. Сла6ва, И#нн7э. Прійдэт1е поклони1мҍсz, г•. Та•
МОЛИТВА Ст7а1го Мака1ріz Вели1каго. 
Б9е вэч1ный, цр7ю всsкаго созда1ніz:
МОЛИТВА Ст7а1го Ґнҍтіw1ха. 
Вседерҍжи1телю, сло1во tч7ее, са1мъсъверше1нъсы1й їс7 х7е:
МОЛИТВА Ст7а1го Мака1ріz Вели1каго. 
Что1ти принес6у и3ли2 что1ти воӡҍда1мъ, вели6ко дарови1тый бесме1ртный 

цр7ю:
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МОЛИТВА Ст7а1го їwа1нҍна дамаски1на. 
Влdко чlколю6бче не2ўже1ли мн6э о4дръ се1й гро1бъ бu6детъ:
ТАЖъ, КЛАНSz̏Сz Гд7ВИ ГlИ.
Б9е млcтивъ бu1ди мн6э грэшному. Б9е w3чисти2 грэхи2 мо‰ 

и3поми1лuй м‰. Беӡҍчисла2 съгрэши1хъ гд7и прости1ми.
ПОСЕМъЖЕ
На2одрЁ свое1мъ ле1гъ, помышҍлsй я3ко и4маши ўмрэт1и. и3 въста1ти 

на2воскресе1ніе, и3мҍӡdu6 воспріsти, ю4же тогда2 во€да1стъ гд7ь ком6ужdо по2дэлw1мъ 
є3го2. 

и3глаголи6. Гд7и їс7 х7е б9е на1шъ поми1луй м‰ грэш1наго.
ПОСЛэДОВАНIЕ Еже Къб9естве1нному причаще1нію.
Pалмы, тропари, канwнъ [Ви6ждъ дш7е х7а закала1ема] Досто1йно є4сть: 

Тропа1рь: Егда2 сла1вніи ўченици2: Ги7 поми1луй м7. И#покло1нwвъ є7i, и3ли2 
ком6уждо по2 си1лэ. И#посе1мъ моли1твы порzдY.

ЕГДАЖЕ ПОЛУЧИШИ дража1йшаго приw3бще1ніz, животво1рныхъ та1инъ 
дарова1ній. въспо1й а4бiе и3бlгодари2 ѕ6эло. и3сjz те1плэ tдш7а бг7ова гlи.

ИСПОВэДАНIЕ правосла1вной вэр1и, ст7го Ґмвро1сіz, е 3пcпа Медiоламского. 
Тебе2 б7а хва1лимъ. Тебе2 гд7а и3сповэдуемъ.

ЈЖЕ ВОСТ&ЫХЪ TЦА НАШЕГО Ґfана1сіz Ґрхіепcпа Ґлеxандрійскаго 
Сv1мволонъ.

КАНWНЪ ПОКАZНЫЙ по вс‰ дни. Нн7э приступихъ а4зъ грэш1ный, 
w3бремене1ный.

МЕСZЦЕСЛОВЪ
ПАСХАЛIZ
МОЛИТВЫ НА ВСЮ СЕДМИЦУ творе1ніе ст7го tца нашего Кmрилла 

и4нока.
Мlтва на2 всzкъ день по2 часэхъ.
Ги7 ўслыши2 мlи1тву мою6, я4ко а4зъ зна1ю вре1мz мое2 бли6зь сu6ще.
Мlтва на2 со1нъ грzдu1щи.
Ги7 цр7ю нбcный, ўтэши1телю дш7е и4стинҍныѶ. ўмилосерди1сz и3поми1лuй 

м‰ гр1эшнаго раба2 твое1го:
q хрісте2, Пода1жdъ Труди1вҍшимсz Вели1кую Твою6 По1мощъ. 
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прИложенИе 2

роспись состава псалтири с восследованием (острог, 1598). 8°

(I счет) л. 1–4 чин и оглавление; (II счет) л. 2–12 предисловие; 

каленДарные статьИ
л. 12–17 указание деньнику; л. 17 об.–29 Деньник солнечного ше-

ствия; л. 29 об.–38 об. «ведати и се не непотребно есть». о премене-
нии календаря; л. 39 выходные данные; л. 39–40 таблицею обретение 
пасхи; л. 41–44 ключ пасхалии.

псалтИрь
(III счет) л. 1–7 Из толкования 46 псалма. предисловие псалти-

ри. 
(IV счет) л. 1–101 об. кафизмы; л. 102–111 песни священного 

писания;

часослов
л. 112 об.–116 вечерня; л. 117–123 павечерница великая; л. 124–

130 канон богородице; л. 131 павечерница малая; л. 133 павечерни-
ца средняя; л. 134 полунощница повседневная; л. 138 полунощница 
субботняя; л. 140 полунощница недельная; л. 142 правило в церкви 
стояния; л. 144–147 утреня; л. 147–156 часы 1, 3, 6, 9 и обедни-
ца; л. 156 об.–159 междочасия; л. 160–161 лития по усопшим; л. 
161 об.–164 тропари воскресные, ипакои и богородичны 8 гласов; л. 
164–166 тропари дневные и богородичны; л. 167–167 об. богородич-
ны и крестобогородичны на 8 гласов.

тИпИк (святцы, триодные циклы)
л. 168–246 об. последование церковного пения; л. 247 службы 

общие (прокимны, чтения из апостола и евангелия); л. 250–260 по-
следование четыредесятницы; л. 260 об.–269 последование пяти-
десятницы;
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како поДобает Инокам И хрИстИаном жИтИ 
(уставные главы)

л. 269–284 от завещаний божественных апостол (о посте, покло-
нах и проч.).

молебнИк (канонник)
л. 285–291 молитвы на нощь, егда должно есть спати; л. 292–299 

молитвы от сна вставши; л. 299 об.–304 канон покаянен; л. 305–310 
правило молебное ангелу хранителю; л. 310 об.–314 канон богороди-
це в наведении печали; л. 314 об.–335 служба воскресная 6 гласа; л. 
335 об.–338 правило внегда искуситися во сне; л. 338 об.–345 после-
дование о избавлении от стужающих помыслов; л. 345 об.–356 правило 
молебно иноку наедине; л. 356–371 служба субботы акафиста божией 
матери; л. 371 об.–376 канон за творящих милостыню; л. 377–385 
канон за князя и за люди против супостатов; л. 385 об.–392 испове-
дание грехов повседневное (каллиста ксанфопула); л. 392 об.–395 
молитва по исповедании богородице; л. 395 об.–417 последование ко 
причащению; л. 417 об.–420 молитвы благодарственные по причаще-
нии; л. 420 об.–424 канон в великий пяток о распятии; л. 425–429 
канон в великую субботу о плаче богородицы; л. 430–434 канон при 
разлучении души от тела; л. 434 об.–438 канон за умершего.

л. 438–439 послесловие. 
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прИложенИе 3

роспись последований утренних и вечерних молитв из состава  
«молебника» в псалтири с восследованием (острог, 1598).

НАЧАЛО СЪ БМ&Ъ МОЛЕБНИКА.
мlтвы на1нощъ е 3гдA до1лжно е 3сть спaти.

Гlи, тртcое. по tч7е нaшъ. та• мlтвы сіа,
съ ўмилeніемъ. мlтва, пе1рваа, үобг7а tц7а.
Б9е вэчный, и3 цр7ю всsкаго съӡдaніа:
 Мlтва, в7. къг7u нaшему ї© ¦у. С™го а3нтіо1ха.
Вседержи1телю сло1во tч7ее, сaмъ съвершeнъ сый ї©е ¦е:
 Моли1тва, г7.
Ги7 б9е нaшъ. а3ще чт6о съгрэши1хъ въдни2 сeмъ:
 Мlтва, д7, с™о1му д¦u.
Ги7 цр7ю нбcный, ўтэши1телю дш7е и4стиный. ўмилосе1рдисz, и3поми1луй м6z 
грёшнаго раба2 твое1го:
 Мlтва, е7, къпрcтэй бц7и.
Бlга1го цр7z, бlга1а ма1ти:
 Мlтва, ѕ7, къг7u нш7ему їс7 ¦у.
Что2 т6и принесu2, и3ли что2 т6и въӡда1мъ:
 Мlтва, з7, къѓгг7лу храни1телю дш7и и3тёла.
Ѓгг7ле хв7ъ храни1телю мой ст7ый, и3 покрови1телю дш7и и3тёлу моемu2:
 Мlтва, }, петра2 и4нока стуүійскаго, къпрчcтей бц7и.
Ктебэ прчcтэй б9іи2 ма1тери, а4ӡъ о3каа1нный припада1а молю1сz:
 Мlтва, f7.
Ги7 б9е на1шъ, вҍне1гоже вэровахwмъ:
 Мlтва, ‹, кҍсамо1му г7у їс7 ¦у.
Ги7 їсе7 хе7 сн7е б9ій, ра1ди чтcнэйшіа ма1тере твое1а:
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 Мlтва, а7i · къг7у на1шему їс7 ¦у.
Ги7 б9е на1шъ, вэчныz жи1ӡни пода1телю:
Та• конда1къ прcтэй бц7и. Въӡбра1нной вое1водэ: 
та1жъ. Пресла1внаа прcнодв7о бц7е, ма1ріе ма1ти х7а бг7а на1шего:
Все ўпова1ніе мое2 кҍтобЁ въӡлага1ю:
Бц7е дв7о непре1ӡри мене2 грёшнаго:
Та1жъ гlи съўмилeніемъ. Оµ3пова1ніе на1мъ бг7ъ, и3прибёжище на1ше хс7, 
и3покрови1тель на1шъ е 3стъ дх7ъ ст7ый. та•, сла1ва, и3нн7э. г7и поми1луй, вӪ. г7и 
блcви. и3 tпустъ. Ги7 їс7 хе7 сн7е б9ій, мlтвъ ра1ди пречcтыz ти мт7ре, и3 
всёхъ ст7ы1хъ ра1ди, сп7си2 м6z грэшнаго.
Се1же ўка1ӡуz наw4дръ сво1й гл7и. 
Влdко чlколю1бче, неўже1ли мн6э о4дръ сей гро1бъ бu1детъ:
Та• цэлuй крcтъ сво1й, и3 прекрести1 крcтомъ мэсто свое2 tглавы2 и3до но1гu. 
та1коже и3tвсэхъ стра1нъ гlz мlтву чтcному крcту.
Да въскрcнеть бг7ъ, и3раӡы1йдутсz вра1ѕи е 3го:
Та• прекрести1сz, и3съмlтвою засни2, помышлsа дн7ь сu1дный, ка1ко и4маши 
преdста1ти бг7у.
Коне1цъ мlтвамъ нw1щнымъ.

МЛ&ТВЫ T СНА ВСТАВШИ
Гlи, Замlтвъ ст7ыхъ tц7ъ на1шихъ. Ги7 їсе7 ¦е сн7е б9ій поми1луй на1съ, 
ґми1нь.
та•, Сла1ва тебэ б9е на1шъ, сла1ва тобэ. ЦRю нбcный. С™ый б9е. Прес™а1а 
трbце. tч7е нашъ. ги7 поми1луй, в7i. та• мlтва. Tсна2 въста1въ бlгодарю2 т6z 
прес™аа трbце. Пи1сана вҍнача1лэ полu1нощницы повседневное. та•, Прійдэте 
поклонимсz, г•. pаломъ н7. 
Та• гlи мlтву сію с™го мака1ріа вели1каго.
Б9е nчи1сти м6z грэшнаго, ћко нико1лиже сотвори1хъ бlго преdтобо1ю:
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 Мlтва, в7, томu•.
Tсна2 вҍста1въ полu1нощную пэснь приношu2 т6и сп7се:
 Мlтва, г7, томu•.
КтебЁ влdко чlколю1бче, tсна2 вҍста1въ прибэга1ю:
 Мlтва, д7, томu•.
Гд7и б9е вседержи1телю, пріемлsй tнбcныхъ твои1хъ си1лъ трcтu1ю пэснь:
 Мlтва, е7, томu•.
Ги7, и4же сы1й мнw1гою своею2 блгcтію, и3вели1кими щедрота1ми твоими2:
 Мlтва, ѕ7, томu•.
Ги7 вседержи1телю, б9е си1лъ, и3 всеа2 пло1ти. и3же въвы1шнихъ живы1й:
 Мlтва, з7, томu•.
Тебе2 бlгослови1мъ вы1шній б9е, и3г7и млcти, творsщаго прcно сна1ми, ве1ліаже 
и3неи€слэди1маz, сла1внаzже и3преди1внаа:
 Мlтва, и7. полu1нощнаа.
Безҍгрёшне е 3ди1не тебе2 молю2, моS грэхы2 о3чи1сти:
 Зача1ло.
Полунощную хвалu2 приношu2 т6и, неўсы1пнымъ Ҽкомъ приӡри2 на1мz:
 в7, пэснь полu1нощнаа, къпрcтэй бц7и, побu1квамъ. мlтва, f7, z.
Въспэва1ю блгdть твою2 влdчце, молю2 т6z ќмъ мо1й о3блгdти:
 Мlтва, ‹, златоустаго число1мъ к7дұ. часомъ дне1внымъ и3 нw1щнымъ.
Ги7 нелиши2 мене2 нбcныхъ твои1хъ бlгъ. Ги7 и3ӡба1ви м6z вэчныхъ мuкъ:
 Мlтва, а7i · къг7у нш7ему їс7 ¦у.
Мн1го млcтиве, и3всемлcтиве б9е мой, ги7 їс7 хе7:
 Мlтва, в7i, късвое1мu ѓг7глу храни1телю дш7и и3тёла.
Ѓгг7ле хв7ъ ст7ый, кҍтебЁ припада1а молю1сz храни1телю мо1й ст7ы1й:
 Мlтва ќтрнzа коне1чнаа къпрест7эй бц7и.
Пртcаа влdчце моа2 бц7е, tжени2 tмене2 смирeнаго и3о3каа1ннаго раба2 твое1го:
Коне1цъ мlтвамъ ќтрьнымъ. 



Богословский вестник № 18–19. 2015 327

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

прИложенИе 4

роспись состава «малой подорожной книжки»  
(вильно, 1522). 8°

предисловие
псалтИрь
л. 1 титул; л. 1 об.–4 об. предисловие; л. 4–128 кафизмы 1–20; 

л. 129–140 псалмы избранные (на праздники и дни памяти святых, 
певаемые на полиелее).

часослов
(I счет) л. 1 титул; л. 2–7 полунощница повседневная; л. 7–8 по-

лунощница певаема в субботы; л. 8–15 об. утреня; л. 15 об.–28 об. 
часы 1, 3, 6, 9 с междочасиями и обедница; (II счет) нн. л. 1–4 ка-
нон богородице, певаемый на павечернице; (III счет) л. 1–4 об. канон 
покаяльный; л. 5–10 вечерня вседневная; л. 10 об.–19 павечерница 
великая; л. 19–20 об. павечерница малая; л. 21–28 полунощница по 
вся недели; л. 28 выходные сведения. 

акаФИсты И каноны (попарно 8+8, на всю седмицу)
акафист гробу господню и канон живоносному гробу; акафист ар-

хангелу михаилу и канон архангелу михаилу со всеми небесными чины; 
акафист Иоанну предтече и канон; акафист богородице и канон бла-
годарственный; акафист первоверховным апп. петру и павлу и всем 
дванадесяти апостолом и канон; акафист чудотворцу николе и канон; 
акафист животворящему кресту господню и канон; акафист преслад-
кому имени господа нашего Иисуса христа и канон со стихирами.

шестоДневеЦ краткий на всю седмицу, с каноном покаяльным
л. 1 титул; л. 1 об.–4 в субботу вечер (1 глас); л. 4–13 в неделю на 

заутрени, канон и стихиры на хвалите; л. 13–16 в неделю на обедни; л. 
16 об.–17 об. в неделю вечер стихиры; л. 17 об.–20 об. в понедельник 
на утрени; л. 20 об.–21 об. в понедельник вечер стихиры (2 глас); л. 
21 об.–22 во вторник на заутрени; л. 22–23 во вторник на обедни; 
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л. 23–24 об. во вторник вечер стихиры (3 глас); л. 24 об.–25 об. в 
среду на заутрени; л. 25об.–26 об. в среду на обедни; л. 26 об.–27 об. 
в среду вечер (4 глас); л. 27 об.–28 об. в четверток на заутрени; л. 
28 об.–29 об. в четверток на обедни; л. 29 об.–31 в четверток вечер 
(5 глас); л. 31–32 в пяток на заутрени; л. 32–33 об. в пяток на обед-
ни; л. 33 об.–34 об. в пяток вечер стихиры (8 глас); л. 34 об.–35 об. 
в субботу на заутрени; л. 35 об.–36 об. в субботу на обедни.

канон покаяльный, глаголемый на утрени по вся дни (6 глас); канон 
в субботу, глаголемый на утрени.

соборнИк (святцы и пасхалия)
л. 1 титул; л. 1 об.–13 святцы на 12 месяцев; л. 13 об.–20 об. 

о пасхалии и пасхе.

прИложенИе 5

роспись состава сборника «полуустав»  
(вильно, 1622). 8°

тит. л., 1 нн.; 
2 нн. – 9 нн., посвящение чашнику волынской земли лаврентию 

Древинскому; 
9 нн. об. – 11 нн. об., предисловие «До чителника побожного»; 11 

нн. об. – 12 нн. об., оглавление; 
л. 1–112 псалтИрь
л. 1 псалтирь блаженного Давида пророка и царя; л.100 песни 

мои сеовы (и прочие песни священного писания); л. 110 молитва 
пред началом псалтири; л. 111 молитва по совершении псалтири;

л. 113–163 об. часослов
л. 113 чин вечерни; л. 116 павечерница великая; л. 130 павечерница 

малая; л. 131 павечерница средняя; л. 132 полунощница повседнев-
ная; л. 136 полунощница субботняя; л. 137 полунощница в субботу 
лазареву; л. 138 полунощница недельная; л. 139 правило еже в церк-
ви стояния, и прочаго чину церковнаго указание; л. 140 чин утрени; л. 
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144 час 1, и междочасие 1-го часа; л. 147 час 3, и междочасие 3-го часа; 
л. 149 час 6, и междочасие 6-го часа; л. 152 час 9, и междочасие 9-го 
часа; л. 155 обедница; л. 157 тропари воскресны, ипакои, богородич-
ны на 8 гласов; л. 160 тропари дневные, богородичны и кондаки; л. 162 
тропари богородичны и крестобогородичны; 

(ДополнИтельные главы к часослову)
л. 164 акафист пресвятей богородице; л. 178 канон ко господу 

нашему Иисус христу и пресладкому имени его; л. 183 правило мо-
лебное иноком;

л. 194–282 каноны на всЮ сеДмИЦу (молебник)
л. 194 в неделю, служба воскресна, 6 гласа (молитва кирилла мниха 

туровскаго по утрени); л. 214 в понедельник, канон ко ангелу хра-
нителю; л. 220 во второк, канон св. Иоанну крестителю; л. 223 в 
среду, канон пресвятей богородице (печальных наведения…); л. 227 
в четверток, канон свв. апостолом; л. 231 в пяток, канон о распятии 
господнем, и о плаче пресвятыя богородицы; л. 234 в суботу, канон 
о боготелесном погребении господа; л. 239 службы общии различным 
святым, и усопшим, прокимны, и аллилуарии, и указание апостоль-
ским и евангельским чтениям; л. 249 восследование святыя 40-цы; л. 
253 восследование святыя 50-цы; л. 262 молитвы на сон грядуще; л. 
263 правило от осквернения; л. 273 молитвы от сна вставши;

л. 279 правило христианское, паче же иноческое;
л. 282 об.–360 восслеДованИе Церковнаго пе-

нИя 12-им месяцем, еже есть святцы, с тропарями и кондаками, и с 
типиками велми потребными;

л. 361–419 об. (Дополнительные каноны и молитвы)
л. 361 канон покаянен ко господу нашему Иисус христу (свт. ки-

рилла туровского); л.366 канон молебен за творящих милостыню; л. 
371 канон на исход души; л. 375 канон за умершаго; л. 379 лития, 
како творима бывает по усопшим; л. 380 правило на злыя помыслы; 
л. 387 Исповедание грехов повседневных; л. 393 молитва по испове-
ди ко пресвятей богородице; л. 395 последование к божественному 
причащению; л. 416 благодарение по причащении.
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прИложенИе 6. состав молитв на сон по старопечатным  

Молитвы 
повседневные 
вильна 1596
ргб, № 2301

Псалтирь с 
восследованием 
острог 1598
ргб, № 2729, 
4680

Молитвы 
повседневные 
вильна 1601
ргб, № 2302, 
2303

Часослов 
острог 1612
ргб, № 6211

анфологион
евье 1613
ргб, № 1347

Молитвы по-
вседневные
вильна 1615; 
ргб, № 2304
вильна 1635; 
ргб, № 6500

№ а7 а7 а7 а7 №
в7 в7 в7 в7 в7 в7
ѕ7 г7 ѕ7 г7 г7 ѕ7
в7i д7 и7 д7 є7 г7

є7 в7i є7 з7 д7
ѕ7 Gi ѕ7 nконча1ніе и7
з7 з7 в7i f7
и7 и7 Gi ‹
f7 f7 №i
‹ ‹ з7
№i №i є7

nконча1ніе nконча1ніе nконча1ніе
(в конце книги)

д7
в7i в7i (в конце книги)

поклоне1ніе
в7i

Gi Gi Gi

а7 Мака1ріа Вели1кагw, до Ба7 nтца . Бє7 вёчный и3 Цр7ю всsкагw създа1ніа:
в7 Къ Гдcу нш7ему Їс 7 Ху\ ст7а1гw Ґнтiоха . Вседержи1телю сло1во tч7ее, са1мъ 
съверше1нъ сы1й Їс 7е Хе7:
г7 . Гдcи Б9е на1шъ, а4ще что2 согрэши1хъ водни2 се1мъ:
д7 ст7о1му Дх7у. Гдcи Цр7ю нбcный, ўтэшителю Дш7е и4стинный:
є7 ко прест7ей Бц7и . Бlга1го Цр7z бlга1z Мт7и:
ѕ7 ко Гдcу нш7ему Їс 7 Ху. Что2 ти принесY , и3ли2 что1 ти воздамъ:
з7 ко Ѓгг7лу храни1телю дш7и и3 тёла . Ѓгг7ле Хв7ъ храни1телю мой ст7ый :
и7 Петра2 јнока студійскаго, ко пречcтэй Бц7и . КтебЁ пречcтей б9іи Мт7ри:
f7 . Гдcи Б9е на1шъ, вънегоже вэровахомъ:
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Молитвы 
повседневные 
вильна 1596
ргб, № 2301

Псалтирь с 
восследованием 
острог 1598
ргб, № 2729, 
4680

Молитвы 
повседневные 
вильна 1601
ргб, № 2302, 
2303

Часослов 
острог 1612
ргб, № 6211

анфологион
евье 1613
ргб, № 1347

Молитвы по-
вседневные
вильна 1615; 
ргб, № 2304
вильна 1635; 
ргб, № 6500

№ а7 а7 а7 а7 №
в7 в7 в7 в7 в7 в7
ѕ7 г7 ѕ7 г7 г7 ѕ7
в7i д7 и7 д7 є7 г7

є7 в7i є7 з7 д7
ѕ7 Gi ѕ7 nконча1ніе и7
з7 з7 в7i f7
и7 и7 Gi ‹
f7 f7 №i
‹ ‹ з7
№i №i є7

nконча1ніе nконча1ніе nконча1ніе
(в конце книги)

д7
в7i в7i (в конце книги)

поклоне1ніе
в7i

Gi Gi Gi

Полуустав 
вильна 1622
ргб, № 2487, 
2488

акафисты
киев 1625
ргб, № 2872

Псалтирь
с восследов.
мпД 1625
ргб, № 2731

Часослов
полууставный
черная 1629
ргб, № 3578

Эфимериос
вильна 1644
вильна 1652
ргб, № 2283

Полуустав
вильна 1646
ргб, № 6299

а7 а7 а7 а7 а7 а7
в7 в7 в7 в7 в7 в7
г7 д7 г7 г7 г7 г7
д7 г7 є7 д7 f7 f7
є7 f7 д7i є7 з7 ‹
ѕ7 є7 г7i ѕ7 nконча1ніе є7
з7 з7 є7 з7 и7
и7 nконча1ніе ‹ и7 з7
f7 в7i nконча1ніе f7 nконча1ніе
‹ поклоне1ніе ‹ в7i
№i Gi №i Gi

nконча1ніе nконча1ніе
в7i в7i
Gi Gi

изданиям начального этапа и позднейшим виленским

‹ Къ самому Гдcу Їс 7 Ху .  Гдcи Їс 7е Хе7 Сн7е Б9ій , ра1ди чтcнэйшіz Матере 
твоеz:
№i ко Гдcу нш7ему Їс 7 Ху\ . Гдcи Б9е на1шъ, вёчныz жи1зни пода1телю: 
в7i . Влdко чlколюбче, не ўже1ли мнЁ џдръ сей гробъ бyдетъ:
Gi . Да воскрcнетъ Бг7ъ:
номер для особой молитвы из «спальных» по изд.: Псалтири с 
восследованием (мпД, 1625)

д7i . мlтва . Почасово1мъ .  Ги7 , в8покаsніе м6z прійми2 . г7и , нео3ста1ви 
мене2 . (12 ночных из 24 молитв Ионна златоуста на каждый час дня)
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Молитвы 
повседневные 
вильна 1596
ргб, № 2301

Псалтирь с 
восследованием 
острог 1598
ргб, № 2729, 
4680

Молитвы 
повседневные 
вильна 1601
ргб, № 2302, 
2303

Часослов 
острог 1612
ргб, № 6211

анфологион
евье 1613
ргб, № 1347

Молитвы 
повседневные
вильна 1615; 
ргб, № 2304
вильна 1635; 
ргб, № 6500

з7 а7 з7 а7 з7 а7
г7 в7 г7 в7 г7 в7
є7 г7 є7 г7 є7 г7
‹ д7 - д7 f7 д7
д7i є7 ‹ є7 ‹ є7

ѕ7 - ѕ7 №i ѕ7
з7 д7i з7 д7i з7
и7 №i и7 в7i и7
f7 Gi f7 Gi f7
‹ ‹ ‹
№i №i №i
в7i в7i в7i
Gi Gi Gi

прИложенИе 7. состав молитв утренних по старопечатным 

а7 ст7гw Мака1ріа . Б9е w3чи1сти мz грёшнаго:
в7 ст7гw Мака1ріа . T сна2 въста1въ полyнощную пёснь приношY ти Сп7се:
г7 тогод• ст7агw . КтебЁ Влdко чlколюбче , t сна2 вҍста1въ прибэга1ю:
д7 . Ги7 Бє7 вседержи1телю , пріемлzй t нбcныхъ силъ трcтую пёсн8: 
є7 тогод• сҴ Мака1ріа . Ги7 , и4же мнw1гою свое1ю блcгтію , и3 вели1кими 
щедрw1тами твои1ми:
ѕ7 . Ги7 вседержи1телю , Б9е си1лъ и3 всеS пло1ти:
з7 . Тебе2 блcвимъ вы1шній Бє7 , и3 Ги7 млcти:
и7 Моли1тва полyнощнаz . Безгрёшне е 3ди1не тебе2 молю2:
f7 Пёснь полyнощнаz ко Бц7и . Воспэва1ю блгdть твою2 Влdчце:
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Молитвы 
повседневные 
вильна 1596
ргб, № 2301

Псалтирь с 
восследованием 
острог 1598
ргб, № 2729, 
4680

Молитвы 
повседневные 
вильна 1601
ргб, № 2302, 
2303

Часослов 
острог 1612
ргб, № 6211

анфологион
евье 1613
ргб, № 1347

Молитвы 
повседневные
вильна 1615; 
ргб, № 2304
вильна 1635; 
ргб, № 6500

з7 а7 з7 а7 з7 а7
г7 в7 г7 в7 г7 в7
є7 г7 є7 г7 є7 г7
‹ д7 - д7 f7 д7
д7i є7 ‹ є7 ‹ є7

ѕ7 - ѕ7 №i ѕ7
з7 д7i з7 д7i з7
и7 №i и7 в7i и7
f7 Gi f7 Gi f7
‹ ‹ ‹
№i №i №i
в7i в7i в7i
Gi Gi Gi

Полуустав 
вильна 1622
ргб, № 2487, 
2488

акафист 
киев 1625
ргб, № 2872

Часослов
полууставный
черная 1629
ргб, № 3578

Эфимериос
вильна 1644
вильна 1652; 
ргб,№ 2283

Полуустав
вильна 1646
ргб, № 6299

а7 а7 з7 а7 а7
в7 в7 г7 в7 в7
г7 г7 є7 г7 г7
д7 є7 f7 є7 є7
є7 д7 ‹ д7 д7
ѕ7 ѕ7 №i ѕ7 ѕ7
з7 з7 д7i з7 з7
и7 - в7i - и7
f7 - Gi - f7
‹ ‹ ‹ ‹
№i №i №i №i
в7i в7i в7i в7i
Gi Gi Gi Gi

изданиям начального этапа и позднейшим виленским

‹ ст7агw Їwа1нна Златоuстаго к7д . Ги7 , нелиши2 мене2 нбcны< твои1хъ бlгъ:
№i къ Гу\ нш7ему Їс 7 Ху\ . Многwмлcтиве , и3 всемлcтиве Бє7 мой , Ги7 Їи7с 
Хє7:
в7i къ своему Ѓгг7лу храни1телю . Ѓгг7ле Хв7ъ Ст7ый , къ тебЁ припадаz 
мlюсz: 
Gi Ќтрнzа коне1чнаz къ прcтёй Бц7и . Прcтаа Влdчце моа Бц7е: 
номер для особой молитвы из утренних по изд.: Молитвы повседневные 
(вильна, 1596)

д7i с™го Павла Fиве1йскаго . Влdко г7и їс7 х7е , ты6 помо1щникъ ми6 буд1и:
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основные ИсточнИкИ

малая подорожная книжка. (вильно, изд. Ф. скорины, ок. 1522). Фор-
мат 8°, ок. 435 л.

молитвы повседневные. (вильно, братская тип., 25.VII.1595). Формат 8°, 
ок. 238 л.

молитвы повседневные. (вильно, братская тип., 26.х.1596). Формат 8°, 
ок. 236 л.

псалтирь с восследованием (правило истиннаго живота христианскаго). 
(острог, 23.XII.1598). Формат 8°, 439 л.

молитвы повседневные. (вильно, тип. леона мамонича, 1601). Формат 12°, 
246 л.

молитвы повседневные. (вильно, тип. леона мамонича, ок. 1609). Фор-
мат 12°, более 230 л.

молитвы повседневные. (евье, братская тип., 1611). Формат 8°, 257 л.
часослов. (острог, 25.V.1612). Формат 8°, 496 л.
молитвы повседневные. (евье, братская тип., 1615). Формат 12°, 443 л.
молитвы повседневные. (вильно, братская тип., 1621). Формат 12°, более 

309 л.
полуустав. (вильно, братская тип., 1622). Формат 8°, 431 л.
псалтирь с восследованием. (москва, печатный двор, 5.XI.1625). Фор-

мат 2°, 649 л.
акафисты. (киев, тип. лавры, 1625). Формат 4°, 205 стр.
часослов полуставный. (черная, тип. павла лютковича, 10.VIII.1629). 

Формат 8°, 501 л. 
молитвы повседневные. (вильно, братская тип., 1635). Формат 8°, 268 л.
молитвословец (ефимериос). (вильно, братская тип., ок. 1644). Фор-

мат 12°, более 207 л.
полуустав. (евье или вильно, братская тип., 1646). Формат 2°, 227 л.
ефимериос. (вильно, братская тип., 1652). Формат 12°, 345 л. 
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Abstract
Dalmatios (Yudin), hieromonk. The initial phase of the existence of 

morning and evening prayers in printed source (1596–1622): the origin, vari-
ation of content and methods of transmission of the texts. In commemoration 
of the 420th anniversary of the first printed edition of the private prayer rule.

This article briefly offers a periodization of the history of the private prayer rule 
which is divided in three periods, and dedicated to the first of them. The history of 
printed editions of the offices of the prayer book – the morning and evening prayers 
is described, and also the process of the coming together of these offices in the 
beginning period of their existence. In general terms the question of the previous 
publishing tradition is addressed, which gave the primary sources for the first printed 
editions of the private prayer rule of the morning and evening prayers (commonly 
called the “cell rule”). Authoritative scholarly centers and the main publications are 
located, by means of which the transmission of the texts of the orders was effected. 
The editors are named, who played a role in the formation of the cell rule. 
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