
Богословский вестник № 20–21 275

Литургика

Иеромонах Далмат (ЮДИн) 

тексты частного молИтвенного 
обИхоДа в ИзДанИях московского 

Печатного Двора XVII века
часть I. ПерехоД от рукоПИсной траДИцИИ  

к Печатному тексту:  
самобытность московской траДИцИИ

УДК 249 (821.161)

аннотация
настоящая публикация представляет собой начальную часть более обшир-

ного исследования, состоящего из трех статей, которые посвящены эволюции 
состава текстов келейного правила в изданиях XVII в. московского Печат-
ного двора. Пользуясь материалом фундаментального собрания рукописей 
троице-сергиевой лавры, автор рассматривает историю формирования двух 
сборников, в которых содержались тексты частного молитвенного обихода: 
канонника и Псалтири с восследованием. раскрывается история допечат-
ной традиции сборников для келейной молитвы в московской книжности, с 
указанием рукописных источников, послуживших основой для последующих 
печатных сборников московского печатного двора. кроме того, на примере 
Псалтири с восследованием василия суражского (острог, 1598) затраги-
вается вопрос о влиянии печатных изданий западнорусской митрополии на 
московскую книжность в отношении текстов келейного правила.
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1. ДоПечатная траДИцИя сборнИков  
Для келейной молИтвы в московской кнИжностИ

традиционными для московской книжности типами книг частного 
молитвенного обихода являются канонник и Псалтирь с восследо-
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ванием. Данные богослужебные сборники до того, как были изданы 
в печатном виде на московском печатном дворе (мПД), уже имели 
довольно долгую историю. Потому целесообразно будет уделить вни-
мание историческому аспекту, рассмотрев в общих чертах перспек-
тиву вопроса на материале фундаментального собрания рукописей 
троице-сергиевой лавры.

канонник можно с уверенностью считать наиболее древним и попу-
лярным типом сборника для келейной молитвы. в троицком собрании 
канонников насчитывается пятьдесят пять, что превышает количество 
экземпляров любого другого типа богослужебных книг в этом собра-
нии1. сохранилось по два канонника XIV и XV веков, в то время 
как основная часть книг приходится на XVI век. судя по содержанию 
отдельных экземпляров, наиболее древний состав канонника пред-
полагает подборку канонов практически без дополнительных статей 
(например, каноны двунадесятых и великих праздников, праздников 
божией матери и ее чтимых икон, наиболее чтимых святых как мест-
ных, так и из личного круга почитания), причем всякий раз подборка 
определяется личными предпочтениями писца либо заказчика. До-
полнительные статьи, помимо канонов, менее характерны для раннего 
этапа бытования канонника (XIV–XV вв.) и заметно чаще появля-
ются в XVI веке. одним из самых ранних дополнений можно назвать 
молитвы после отдельных канонов, главным образом после канонов 
для ежедневного келейного правила2. нередкими дополнениями стали 
в XVI веке собрания молитв для келейного употребления, уставные и 
аскетические статьи, регламентирующие правила христианской жизни 
и молитвенного правила. таким образом, за типовым «канонником» в 
XVI веке чаще всего стоит сборник для частного молитвенного прави-
ла с широким спектром текстов, помимо давшего название книге кано-

1 Для количественного сопоставления общее число миней необходимо поделить на 
12, по числу томов в годовом комплекте, поскольку именно полный комплект миней 
представляет собой единицу этого типа богослужебной книги. в силу сказанного, чис-
ло лаврских миней (132) соответствует 11 комплектам.

2 об этом факте см. предыдущую статью: Далмат (Юдин), иером. 2016. такими 
молитвами дополнил василий суражский собрание утренних молитв, предложенное 
им для частного правила в Псалтири с восследованием (острог, 1598 г.).
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на как особого жанра византийской гимнографической традиции. По 
составу рукописные канонники (даже происходящие из одного центра 
книжности) можно считать наименее стандартизированным типом бо-
гослужебного сборника.

в нашей книжности Псалтирь с восследованием как тип сборни-
ка появляется позднее канонника, а появление ее связано со вторым 
южнославянским влиянием. в собрании рукописей троице-сергиевой 
лавры число Псалтирей с восследованием – тридцать шесть. таким 
образом, по количеству сохранившихся экземпляров это следующий 
после канонника тип книги. на наш взгляд, популярность и быстрое 
распространение Псалтири с восследованием обусловлены как востре-
бованностью данного типа книги, так и авторитетом митрополита ки-
приана3. Именно его келейная книга послужила образцом для книжни-
ков троице-сергиева монастыря (список с протографа митр. киприана 
датируется 1430-ми годами по водяным знакам бумаги и хранится в 
собрании рукописей московской духовной академии: ргб. Ф. 173.I. 
№ 142). копия была сделана особо тщательным образом4: не только 
строка в строку, но даже буква в букву, с повторением особенностей по-
черка и сохранением болгарской орфографии5. в данном «киприанов-
ском» варианте Псалтири с восследованием сборник получил устойчи-
вый образец для состава данного типа книги, который хотя и несколько 
скорректирован впоследствии, однако не претерпел принципиальных 
изменений. заметим, что именно от Псалтири митрополита киприана 
идет основная ветвь рукописной традиции молитв «спальных», которые 
в несколько расширившемся составе попадают через 200 лет в первое 
издание московской Псалтири с восследованием (мПД, 1625 г.).

3 в первой трети XV века книга известна лишь в списке с экземпляра митр. кип-
риана, а к последующим годам XV столетия относятся семь Псалтирей с восследова-
нием лаврского собрания рукописей. 

4 можно указать еще несколько рукописей, очень близко повторяющих этот 
сборник: в собрании рукописей Иосифо-волоцкого монастыря (ргб. Ф. 113. № 57. 
ок. 1500 г.) и в собрании синодальной библиотека (гИм. син. 502. ок. 1527 г.).

5 сравнение почерка и особенностей орфографии проводилось на материале текста 
псалмов из Псалтири (ф. 173. I. № 142) и цитат из псалмов в тексте «лествицы» прп. 
Иоанна синайского (ф. 173.I. № 152), переписанной митр. киприаном (см. При-
ложение).
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на наш взгляд, последующий процесс бытования в московской 
книжности Псалтири с восследованием можно охарактеризовать как 
прояснение концепции восследования из Псалтири митрополита кип-
риана. Эта концепция, в свою очередь, наиболее емко может быть 
выражена формулой: Псалтирь с восследованием – это сборник, со-
стоящий из сборников6, то есть все составные части книги являются 
самостоятельными сборниками, в числе которых непременно на первом 
месте помещена Псалтирь, затем часослов с дополнениями, после него 
месяцеслов с триодным циклом (извлечения из Постной и цветной 
триодей, которые у южных славян были единой книгой), канонник 
(имеет наибольшую вариативность состава, как сборник для исполне-
ния частного молитвенного правила, отражающий личные предпочте-
ния писца или заказчика), а также Пасхалия и лунник (сюда же могут 
быть добавлены и другие календарно-хронологические статьи).

Под влиянием сербской книжности конца XIV – начала XV вв. 
создаются сборники, которые правильнее назвать Псалтирь с допол-
нительными статьями, поскольку набор этих статей носит весьма про-
извольный характер. чаще всего дополнительные статьи представляют 
собой элементы келейного правила из разряда личных предпочтений 
книжника-составителя, которые являются разрозненными элементами 
«киприановской» концепции восследования. также можно встретить в 
качестве дополнения главы или отдельные молитвы из требника, аске-
тические и житийные тексты.

2. «острожскИй слеД»  
в московском кнИгоПечатанИИ

опираясь на сведения П. с. казанского о начале книжной справы на 
мПД7, можно сказать, что уже на подготовительном этапе (1618 г.) 

6 Примером может служить тот факт, что некоторые владельцы дополняли Псал-
тирь с восследованием своими вставками или, наоборот, расшивали и изымали от-
дельные части. Этот феномен иллюстрируют экземпляры Псалтири с восследованием 
из собрания старообрядца егорова (ргб. Ф. 98). например, в Псалтири (ф. 98. 
№ 551) извлечена часословная часть.

7 казанский 1848. с. 10.
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справщики использовали Псалтирь с восследованием (острог, 1598)8 
в качестве одного из авторитетных источников. Этот сборник, подго-
товленный к печати василием суражским, так и остался единственным 
богослужебным изданием данного типа книги в острожской типогра-
фии9. Именно поэтому за краткой отсылкой в пояснительной записке 
справщиков мПД к печатной Псалтири «в четь» (т. е. восьмую долю 
листа) острожской печати стоит Псалтирь с восследованием 1598 
года10. Помимо функции источника исправного богослужебного текста 
редакторы-составители мПД несколько раз обращались к данному 
сборнику, причем весьма разнопланово, а именно:

1) в издании канонника 1646 года появляется глава «от завещания 
святых апостол и от жительства святых отец о житии християнском» 
(л. 452–498), которая повторяет собой статью из острожской Псал-
тири «от завещаний божественных апостол, и от жительства святых 
отец предание. како подобает иноком и христианом жити»11 (л. 269–
284). Из последующих московских канонников эта глава включена 
только в состав издания 1662 года, наиболее полное и представитель-
ное по числу глав из прочих канонников XVII века.

2) в 1654–1655 гг. была попытка12 издать на мПД книгу, назва-
ние которой согласно листу выходных данных следующее: «Прaвило и4с-

8 в фондах ргаДа (ф. бмст/сПк, старопечатные книги кирилловского 
шрифта) среди собрания старопечатных книг библиотеки московской синодальной 
типографии под № 636 есть экземпляр этого издания.

9 см. сводный каталог острожских изданий: лабынцев, Щавинская 2008. с. 20. 
№ 18. 

10 Известно еще одно издание Псалтири в острожской типографии, однако она 
находится в составе четьей книги «новый завет и Псалтирь», изданной еще Иваном 
Федоровым в 1580 г. (лабынцев, Щавинская 2008. с. 170. № 3).

11 о происхождении этой статьи было сказано в предыдущей статье (см.: Далмат 
(Юдин), иером. 2016. с. 300).

12 Довести работу до конца помешала эпидемия чумы, которая распространилась 
в москве и центральных областях государства в июле 1654 года. царь алексей ми-
хайлович в это время находился в литовском походе. с октября 1655 года мор начал 
потихоньку сходить на нет, а некоторые заболевшие стали выздоравливать. в начале 
декабря, во исполнение царского указа, подсчитали, сколько в москве и других горо-
дах умерло народу и сколько осталось: в целом умерло около ⅔ населения (например, 
в чудовом монастыре умерли 182 монаха, остались в живых 26).
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тиннаго христіaнскагw житіS, содержaй в8себэ полyнощницу повседнeвную, 
субwтную же, и3 недельную, и3 кан0ны, їис7а, и3 а3кafiста, и3 пр0чихъ. 
к8томyже воследованіе бжcтвеннагw причащеніz». Известны только де-
фектные экземпляры13. сборник этот назван по аналогии со вторым 
названием Псалтири с восследованием (острог, 1598 г.)14, однако по 
содержанию значительно не дотягивает до объема острожского изда-
ния. вероятнее всего, те несколько статей, которые мы находим в двух 
сохранившихся экземплярах московского «Правила истинного христи-
анского жития», – это лишь оформленная в отдельную книгу часть 
незаконченного издания, задуманного по типу острожского сборника.

3) на титульном листе15 Псалтири с восследованием 1660 г. даны 
значимые пояснения к основному названию книги: «Pалти1рь дв7да прор-

13 Экземпляр рнб учтен в сводном каталоге изданий мПД (зернова 1958. с. 79. 
№ 258). листов с полунощницами нет, начиная с л. 99 следуют: 1) служба пред го-
сподем нашим Иисусом христом, творение Феоктиста инока, обители студийския (в 
конце молитва: многомилостиве и всемилостиве…); 2) акафист Пресвятей богородице 
(включены две группы стихир, канон «благодарен» с акафистом по 6 песне, заключи-
тельная группа стихир и молитва: Приими всеблагопомощная, Пресвятая госпоже…); 
3) канон молебен ангелу-хранителю (Песнь воспети и восхвалити…) с молитвой; 
4) канон молебный ко Пресвятей богородице, поемый во всякой скорби душевней, и 
обстоянии, творение Феостирикта монаха (многоими содержимь напастьми…); 5) По-
следование ко святому причащению и молитвы по причащении; 6) молитвы утренния; 
7) молитвы вечерния; 8) выходные данные. Экземпляр отдела редкой книги гмИр 
(с.-П.) указан Д. м. буланиным (буланин 1980) и имеет запись XVIII века: «сия 
книга саровския пустыни церковная Пресвятыя богородицы живоносного ея источни-
ка» (с постройки этого храма ведется отсчет истории монастыря, освящен 16 июня 1706 
года). сохранились далеко не все листы (100–112, 128–143, 145–146, 139, 148, 141, 
150–152, 154–159, 161–197), из которых часть утраченных восполнена от руки (благо-
дарим за указанные сведения хранителя фонда редкой книги гмИр е. с. кравцову). 
сохранившиеся тексты оканчиваются молитвой ангелу-хранителю после канона, т.е. по-
следования ко причащению и молитв утрени и вечерни из служебника нет. таким об-
разом, данный экземпляр использовался как сборник канонов.

14 второе название, которое василий суражский по традиции, распространенной в 
типографиях западнорусской митрополии, дал книге, выглядит так: «сиа книга, пра-
вило истиннаго живота христианскаго, нарицатися достойна…».

15 Это первое известное издание мПД, где введен титульный лист. в том же 
1660 г. с титульным листом вышла книга «анфологион». в обоих случаях титул укра-
шен гравированной рамкой, что весьма обычно для книг киевской печати, под влиянием 
которых временно в издания мПД приходит также и пагинация вместо фолиации.
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0ка и3 цRz со воз8следованіемъ, сjєсть прaвиломъ и4стиннагw хрiстiанскагw 
житіS є4же є4сть, часосл0въ, и3 пр0чіz разли1чныz мlтвы и3 кан0ны»16. 
благодаря деталям, обозначенным в названии, становится ясна терми-
нология издателей, а также проясняется концепция ранее упомянутого 
сборника 1655 года. наименование «Правило истинного христианско-
го жития» применяется как название (собственно говоря, синоним) для 
восследования, состав которого в данном случае подобран именно для 
частной молитвы. в него входит лишь полный часослов и канонник17. 
отсюда закономерно вытекает заключение относительно концепции 
сборника «Правило истинного христианского жития» 1655 г. – это 
канонник с главами часослова (со всеми или только с некоторыми, по 
примеру предыдущей традиции канонников мПД, – можно только 
предполагать).

следует уточнить, что для двух последних случаев из выше пере-
численных влияние острожской Псалтири (1598 г.) носит опосредо-
ванный характер, а именно: указанные сборники мПД 1655 и 1660 гг. 
испытали непосредственное влияние «Полуустава» митр. Петра мо-
гилы (киев, тип. лавры, 1643)18, концепция состава которого, в свою 
очередь, восходит через «Полуустав» виленского свято-Духова брат-
ства (вильно, тип. братства, 1622) к Псалтири с восследованием под 
редакцией василия суражского. При столь разнообразном использо-
вании справщиками и редакторами мПД наработок из ряда сборни-
ков, напечатанных в западнорусской митрополии, нет никаких следов 
заимствования из них последований утренних и вечерних молитв, пред-
ложенных василием суражским и распространившихся в виленских и 

16 см.: зернова 1958. № 284. Издание малого формата (12°) при объеме 
1314 страниц.

17 роспись состава будет дана в следующей статье – второй части исследования. 
в оглавлении указан еще месяцеслов, однако экземпляр мк ргб оканчивается по-
мянником.

18 Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в заключительной статье – третьей 
части нашего исследования. здесь ограничимся указанием на тот факт, что названия 
московских сборников 1655 и 1660 гг. также находится в ближайшей связи с кие-
во-печерским прототипом, на титульном листе которого читаем: «Пра1вило и4станнагw 
хрістіsнскагw жи1тіz. съдержа1й вҍсебЁ pалты1рҍ, Часословъ, Мцcловъ и3 проч: различныz 
Мlтвы и3 Канw1ны».
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киево-печерских книгах келейного правила. впрочем, замечание наше 
касается непосредственно текста указанных молитв, поскольку есть 
основания видеть попытку заимствования самой идеи: разместить по-
добные указанным молитвы в составе частного молитвенного обихо-
да, что реализовано посредством привлечения иных собраний молитв. 
речь идет о том, что в оба указанные выше издания (канонник, 1646; 
«Правило», 1655) помещены священнические молитвы из чина утре-
ни и вечерни служебника19. возникает закономерный вопрос: зачем в 
сборник для келейного правила включены священнические молитвы? 

Предлагаемый нами ответ: вполне возможно, что молитвы пред-
ложены для употребления в частном молитвенном правиле для всех 
желающих, без разделения священников и мирян (к последним при-
мыкают в данном случае чины диаконский и монашеский, которые, 
как и миряне, не пользуются молитвами служебника), что вытекает 
из назначения сборника 1655 года. в подтверждение самой возмож-
ности использования молитв вечерни и утрени служебника в составе 
келейного правила приведем несколько прецедентов: 

1) При самом появлении молитвенных последований в составе пе-
чатного сборника для келейных молитв «молитвы повседневные» 
(тип. виленского братства, 1596), среди «молитв полунощных» вилен-
ские книжники поместили иерейскую молитву служебника20 (восьмая 
из молитв утрени), текст которой был адаптирован к применению в лич-
ном правиле изменением множественного числа (ибо священник прино-
сит молитвы от лица общины) на единственное (от лица молящегося).

2) книга «вертоград душевный»21 (вильна, 1620), переведенная с 
греческого и подготовленная к изданию архим. леонтием (карпови-

19 естественно, в каноннике 1646 года эти главы даны в старой редакции, а в 
«Правиле истинного христианского жития» находим уже редакцию никоновских 
справщиков, которая сохраняется в служебниках до настоящего времени.

20 Инципит молитвы: Ги7 б9е мо1й, и4же сонҍн1ое ўны1ніе tложивъ tмене2, и3призва1въ 
м‰ зва1нiемъ ст7ы1мъ е4же и3вно1щи въздэва1ти рук1и мо‰.

21 сборник составлен монахом Фомой магистром (ок. 1270–1325), по прозвищу 
Фикара. в XVI–XIX вв. книга получает широкое распространение как в монашеской 
среде, так и среди мирян. Первый славянский перевод – у южных славян в последней 
трети XV века (возможно, Дм. кантакузин).
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чем), в первой своей части22 «стихиры и молитвы собранные со пе-
нии дневными от Фикары инока сотворшаго пения, хотящим на еди-
не подвизатися» содержит последование суточного богослужебного 
круга, дополненное текстами покаянного характера, среди которых 
ряд молитв23 соответствует молитвам утрени и вечерни служебника. 
Этот сборник изначально создан вместо стандартного часослова для 
частной молитвы.

3) редакторы Псалтири с восследованием, вышедшей на мПД в 
1658 году, поместили после кафизм молитвы, часть из которых четко 
соотносится с молитвами утрени и вечерни служебника24.

Приведенных предварительных данных достаточно, чтобы сделать 
некоторые обобщения об использовании в составе частного молит-
венного обихода тех молитв, которые служебник предлагает читать 
священнику от лица общины во время предначинательного псалма 
(Пс. 103) на вечерне и во время шестопсалмия на утрени. 

учитывая, что молитвы вечерни и утрени служебника25 заим-
ствованы из так называемого Песненного последования26 (ᾀσματικὴ 

22 сборник имеет широкую известность благодаря популярности второй своей ча-
сти «молитвы собранныя от божественнаго Писания, множайше от святаго ефрема, 
хотящим ополчатися на свое еже ко страстем, и сластем належащее произволение», где 
содержится плач вечерний на каждый день седмицы.

23 в первой части «вертограда душевного», основу которой составляют службы 
суточного богослужебного круга, на утрени предлагается для чтения три кафизмы, по-
сле каждой из них помещаются тропари (седальны) и две молитвы. Из этих шести 
молитв, в трех узнаются молитвы служебника, хотя в несколько измененной редакции. 

24 указанные молитвы после кафизм сохраняются и в современных изданиях. После 
8-й кафизмы молитва соответствует первой из молитв вечерни (есть отличие: множе-
ственное число в обращениях ко господу заменено на единственное, т.е. текст адаптиро-
ван для личной молитвы); после 13-й кафизмы молитва соответствует молитве главопре-
клонения в конце утрени; после 14-й кафизмы молитва представляет собой объединение 
шестой и седьмой из молитв утрени; после 16-й кафизмы молитва в начальной своей 
части повторяет молитву главопреклонения в конце утрени, с присоединением дополни-
тельных прошений (возможно, это вариант редакции молитвы главопреклонения).

25 об их происхождении еще в XIX веке писал а. а. Дмитриевский (Дмитриевский 
1886). недавняя статья свящ. м. желтова посвящена анализу бытования молитв на 
руси в служебниках эпохи студийского устава (желтов м., свящ. 2012. с. 443–470).

26 Подробно вопрос о Песненном последовании разбирает м. арранц в рабо-
те «как молились богу древние византийцы». обобщенно эту тему рассматривает 
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ἀκολουθία) – византийской соборно-приходской службы (практика 
совершения окончательно прекратилась в XV веке), можно констати-
ровать факт утраты этими молитвами их прямого назначения. однако 
в силу своего высокого и вдохновенного слога эти молитвы не были 
забыты окончательно, о чем говорят попытки найти им новое место и 
как-то сохранить в церковном обиходе. одна из таких состоявшихся 
попыток – внесение их в состав служебника как студийского, так и 
монастырского иерусалимского устава, которым мы сейчас пользуем-
ся. здесь молитвы, как и в песненных последованиях утрени и вечер-
ни, остаются священническими, правда перестают возноситься гласно. 
Другое применение молитвам Песненного последования нашлось в 
келейном обиходе, о чем свидетельствует привлечение их иноком Фи-
карой как молитв после кафизм. Известно, что в поствизантийском 
греческом мире подобная практика не была чем-то необычным. так-
же известно, что никоновские книжные справщики ориентировались 
на издания западнорусской митрополии, исправленные по греческим 
книгам, а также использовали при подготовке своих книг к печати 
греческие богослужебные издания. Поэтому появление после кафизм 
молитв из песненных вечерни и утрени следует отнести скорее всего 
к влиянию греческих источников, что косвенно подтверждает пример 
сборника «вертоград душевный».

Даже если мы не совсем верно интерпретировали появление молитв 
вечерни и утрени служебника в московских изданиях для келейного 
правила, то «острожский след» в книгах московской печати говорит 
о следующем: Псалтирь с восследованием (острог, 1598) не оказа-
ла определяющего влияния на московские издания в части келейных 
молитв, поскольку их состав остается в русле местной традиции – его 
определяет предшествующая рукописная книжность, поэтому и по-
следования молитв утренних и вечерних василия суражского не были 
приняты в московские книги, как некий не вписывающийся в устояв-
шуюся традицию новодел, пускай и собранный из элементов этой же 
традиции. сборник василия суражского, являясь как бы репликой, 

скабалланович (скабалланович 1910. с. 377–386; скабалланович 1913. с. 71–75, 
205–208). 
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одним из вариантов книги для отправления частного молитвенного 
правила (находясь в отношениях к московской книжности как частное 
к общему), не смог оказать обратного влияния на московскую книж-
ную традицию так, чтобы подчинить своему авторитету справщиков 
мПД на этапе перехода от рукописей к печатному образцу Псалтири 
с восследованием. Даже на канонник – сборник с менее выраженным 
постоянством состава – острожская Псалтирь не оказала определяю-
щего влияния. как будет показано ниже, московские печатные издания 
сохраняли самобытность в отношении состава текстов келейного пра-
вила лишь до этапа никоновской книжной справы.

3. начало траДИцИИ Печатных каноннИков  
московского Печатного Двора.  

особенностИ ПоДхоДа реДакторов к отбору  
текстов Для келейного ПравИла

в силу взаимовлияния традиций частного молитвенного обихода за-
паднорусской и московской митрополий, а также ввиду их общего 
источника – восточнославянской книжности, нам придется сделать 
общий обзор состава сборников для келейной молитвы (обзор начина-
ется в данной статье, а его продолжение и заключение – в двух после-
дующих). Это позволит выявить как характерные особенности каждой 
из традиций, так и аспекты их единства, отразившиеся в печатных ис-
точниках. 

в виленском свято-Духовом братстве и в киево-Печерской оби-
тели начало традициям частного молитвенного обихода было положено 
изданием сборников «молитвы повседневные» (1596) и «акафисты» 
(1625). в составе каждой из книг помещены тексты молитв и канонов 
(в киевской книге еще и акафистов) согласно местному уставу келей-
ного правила, при этом состав не содержал последований часослова. 
Последняя особенность отнюдь не является свидетельством того, что 
молитвенное правило ограничивалось лишь собраниями молитв и не-
сколькими канонами27, оставляя без внимания службы суточного круга. 

27 в первом виленском издании предложен для ежедневного правила лишь один 
канон (творение св. андрея критского, глас 6, ирмос: «яко посуху ходив Израиль...», 
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молитвенные книги как для монашествующих, так и для мирян были 
единого типа. чаще всего это был сборник по типу Псалтири с воссле-
дованием (можно указать подобного рода книги, написанные по заказу 
членов великокняжеской семьи28, государевых служилых людей – дья-
ков, а также других знатных мирян, которые нередко годы старости 
посвящали иноческой жизни, пользуясь в монастыре теми же самыми 
книгами келейной молитвы29). Получается, что такие сборники, как 
названные выше «молитвы повседневные» и «акафисты» суть прило-
жение к часослову. наглядным тому подтверждением может служить, 
во-первых, выпуск книги «анфологион» (тип. виленского братства, 
1613), которая совмещает в себе часослов и «молитвы повседневные» 
(т.е. службы общецерковного характера с частным молитвенным пра-
вилом), во-вторых, выпуск сборников по типу Псалтири с восследова-
нием («Полуустав» вильна, 1622 и «Полуустав» киев, 1643), после 
того как состав сборников частного молитвенного правила был отра-
ботан каждым из книжных центров в такой мере, что мог считаться 
устоявшимся.

Для изданий мПД ситуация с очередностью выхода книг, содержа-
щих тексты келейного правила, оказывается обратной: прежде выхо-
дит Псалтирь с восследованием (1625 г.), а затем канонник (1636 г.). 
Данный факт, на наш взгляд, можно объяснить: справщиками мПД 

«ныне приступих аз грешный, обремененный...»). также в сборнике имеется канон в 
последовании ко причащению. 

28 Псалтирь с восследованием лицевая (2-я ½ XVI в.) из чудовского собрания 
рукописей (гИм) № 56 (Протасьева 1980. с. 38) в лист, 820 л., с молитвами по-
сле кафизм. владельческая запись «государя царевича» показывает, по-видимому, что 
книга принадлежала сыну Иоанна грозного, царевичу Иоанну Иоанновичу.

29 одним из примеров может служить Псалтирь с восследованием (рнб, кирил-
ло-белозерское собр., №1/258) митрофана Федоровича карачарова (см. л. 497), 
писанная в 1507 г. («лета 7015») в великокняжеском скриптории г. москвы «на По-
саде» (т. е. внутри китай-города) при монастыре николы старого (на никольской 
улице). значимый государственный деятель (государев дьяк), как свидетельствуют 
записи в Псалтири, он после смерти жены (л. 498 об. «лета 7026 преставися раба бо-
жия акилина»), прожив еще 9 лет в миру, принял постриг в Пафнутиевом боровском 
монастыре («лета 7035 октября 14 постригся митрофан карачаров в Пафнутьеве 
монастыре, а имя ему марко»). таким образом, Псалтирь служила ему как сборник 
частного молитвенного обихода всю жизнь: как в миру, так и в монашестве.
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(они же редакторы-составители) на момент выхода указанных книг 
были книжники троице-сергиевой лавры из круга прп. Дионисия 
(зобниновского), у которых было оформившееся представление о 
составе Псалтири с восследованием, тогда как состав канонника все 
еще нельзя было характеризовать как устоявшийся даже на материале 
библиотеки сергиевой обители. например, известны два канонни-
ка, писанные старцем арсением глухим (старший справщик мПД с 
1625 г.) в 1616 году при поддержке библиотекаря инока антония кры-
лова, которые создавались как образцовые сборники с выверенными 
текстами30. обе книги представляют собой исключительно собрания 
канонов без особенных дополнительных статей и элементов келейного 
правила. канонники старца арсения, в силу отсутствия в них допол-
нительных статей, не могли послужить основой для первого печатного 
издания канонника 1636 года (хотя выверенные тексты канонов пе-
чатного издания возникли скорее всего с учетом этих рукописей). на 
наш взгляд, опорными для подготовки печатных изданий Псалтири с 
восследованием и канонника на мПД послужили две рукописи из со-
брания мДа31:

1) Псалтирь с восследованием (ргб. Ф. 173.I. № 137) «книга 
живоначальные (так!) троицы сергиева монастыря келаря старца ав-
раамия Палицына. лета 7126 (1618)». рукопись, судя по изяществу 
оформления, каллиграфии и особенностям состава, московского проис-
хождения, написана вероятнее всего в царском скриптории при мона-
стыре николы старого (что на никольской улице), либо в скриптории 
чудова монастыря. Далее по тексту для краткости будем называть эту 
Псалтирь – авраамиева.

2) Псалтирь с восследованием (ргб. Ф. 173.I. № 73) «троицко-
го сергиева монастыря архимандрита Дионисия… положена по нем и 
по его родителех в соборной церкве». Имеет очевидное преемство с 
предыдущей рукописью, при этом заметно расширен состав (особенно 

30 Доступны на сайте тсл, см. главное собрание библиотеки троице-сергиевой 
лавры: ф. 304.I. № 281, 283.

31 Доступны на сайте тсл, см. фундаментальное собрание рукописей библиотеки 
мДа.
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канонов), есть значимые дополнения и исправления в текстах молитв и 
статей. Далее будем называть эту Псалтирь – Дионисиева.

наше предположение основано прежде всего на результатах сопо-
ставительного анализа текстов, так или иначе относящихся к келейному 
правилу. Приведем наиболее яркие примеры.

Пример первый. в рукописях собрания тсл после канона Иису-
су сладчайшему (творение инока Феоктиста студита) традиционно 
помещалась молитва «многомилостиве и всемилостиве», которую 
василий суражский включил в состав последования молитв утренних 
(Псалтирь с восследованием. острог, 1598). редакция текста этой мо-
литвы совпадает в рукописях тсл и указанном острожском издании. 
однако в Псалтири с восследованием (мПД, 1625) данная молитва 
имеет пространное дополнение. Псалтирь авраамиева, хотя и указы-
вает в содержании, что по каноне Иисусу следуют две молитвы, одна-
ко наряду приводит только одну: «Исповедание иноку по вся дни»32. 
Псалтирь Дионисиева устраняет этот недостаток, оставляя «Испове-
дание» (л. 740) в качестве второй молитвы, и по традиции троицкой 
книжности помещает непосредственно после канона молитву «много-
милостиве и всемилостиве» (л. 738 об.), но в необычной редакции33 – 
с пространным дополнением в конце молитвы: «…ћкоже пораб0тахъ 
пре1же сатанэ лстивому. и3 нн7э г7и неда1иже м6и скончатисz во грэсэхъ 
мои1хъ. и3ли2 па1чеже пораб0таю тебЁ гд7у и3 бг7у моемY їс7у хрcтu во всz 
дн7и живота2 моего2. и3 спод0би мz гд7и и3мэти любовъ ко и3гyмену, и3 
ко все1и я4же w3 хрcтэ бра1тіи. до последнzго м6и и3здыха1ніz неw3сужде1нно. 
и3 скажи1ми г7и кончи1ну мою2 и3 число2 дн7іи моихъ. и3 во и3сходэ дш7и 
мое1и ѓгг7лы храни1телz ми1рно посли2. соблюда1ющихъ дш7у мою2 w3кая4ннuю, 
t бэс0вскаго w3злобле1ніz. и3 г0ркихъ мыта1рьствъ воздушныхъ кнzзе1и. 
и3 ча1сти шu1ихъ к0злищь, и3 вечныz мu1ки и3зба1ви м6z. и3 спод0би м6z 
w3деснyю тебе2 ста1ти судіи пра1ведныи2, со всеми и4же tвека ўгоди1вшими 
тебЁ. мlтвами прчcтыz т6и мт7ре, и3 всехъ ст7ыхъ, ћко блгcве1нъ е 3си 

32 начинается словами: И#споведаю3сz бг7у цр7ю нбcномu, и3 прчcтэи мт7ри є3го2, и3 
ст7ымъ нбcнымъ си1ламъ, и3 всемъ ст7ымъ е 3го2. вс6z согрэше1ніz моS, и3 вс6z зла1z моS дела.

33 редакцию молитвы с таким дополнением нам пришлось встретить только в 
Псалтири с восследованием из соловецкого собрания рукописей рнб № 781, дати-
рованной 1493 годом (л. 446 об. – 448).
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в0вэки а3минь». в этой же редакции, немного исправленной, текст по-
падает в печатные издания мПД34 и сохраняется вплоть до никонов-
ской справы35.

Пример второй. в указанных двух рукописях, а также начиная с 
первых печатных изданий Псалтири с восследованием и канонни-
ка, помещена глава «како начати правило свое в келии» (или кратко 
в колонтитуле: «начало правилу»). здесь содержится последование 
предначинательных молитв, положенных перед исполнением келейного 
правила, а также указания о составе правила («указ правилу»). со-
поставительный текстологический анализ «указа правилу» позволяет 
говорить, что, во-первых, Дионисиева Псалтирь очень близко повто-
ряет текст авраамиевой Псалтири, внося некоторые грамматические и 
смысловые поправки. во-вторых, справщики в качестве основного ис-
точника для подготовки печатного вида использовали текст Дионисие-
вой Псалтири, творчески приводя его к текущим требованиям книжной 
справы мПД. «указ правилу» предлагает два варианта состава ино-
ческого келейного правила (правило для мирян здесь не обсуждается): 
малое и среднее. После описания вариантов правила следует замеча-
ние, редакция текста которого собственно и позволяет указать основ-
ной источник печатного текста (в подтверждение можно привести еще 
несколько текстологических моментов, таких как предлагаемая для че-
точного правила форма молитвы к божией матери и заключительная 
фраза с просьбой молитв о составителе):

34 Псалтирь с восследованием. м., 1625. л. 459 об.–460 об.; канонник. м., 
1636. л. 39–40 об.

35 Псалтирь с восследованием (м., 1658) не содержит молитвы после «канона 
умилительнаго ко господу нашему Иисусу христу» (с. 578–587), впрочем как и по-
сле акафиста и канона молебного богородице. в этом издании молитва сохраняется 
только после канона ангелу-хранителю (как и в «Полууставе» кПл, 1643).
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Псалтирь авраамиева, 
ргб. Ф. 173.I. № 137. 
л. 10

Псалтирь Дионисиева, 
ргб. Ф. 173.I. № 73. 
л. 9

Псалтирь с воссле-
дованием 1625; 1636, 
л. 473 об.
канонник 1636, л. 7

СіS же вс6z твори2 
по совету о3ц7а свое 3го2 
дх7овнаго. и3ли2 ста1рца 
нача1лника своего.

Всz же сіS советомъ 
и3гu1мена. и3ли2 о3ц7а свое 3го2 
дх7овнаго, и3ли2 ста1рца.

вс6z же сіS съ советомъ 
и3гyмена. и3ли2 tц7а 
дх70внаго, и3ли2 ста1рца 
свое 3го2.

влdчце моS бц7е, поми1луй 
м6z грешнаго.

влdчце моS прcта1а бц7е, 
поми1луй м6z грешнаго.

влdчце моS прcта1а бц7е, 
спаси2 м6z грешнаго.

СіS совершивъ и3 мене2 
мнwго согрэши1вшаго 
поминай

и3 сіа2 съвершивъ, и3 мене2 
грешнаго помина1й

сіE совершивъ, и3 мене2 
грешнаго помина1й

4. немосковскИе тексты частного молИтвенного 
обИхоДа в сборнИках ПрП. ДИонИсИя

важной особенностью состава Псалтири с восследованием прп. Ди-
онисия является наличие нескольких дополнительных глав, которые 
взяты из сборника частного молитвенного обихода виленского свято-
Духова братства «молитвы повседневные» 2-го либо 3-го издания36, а 
именно (названия приводим по оглавлению, л. 2 об. – 3): 

гл.57 «Исповэданіе правосла1вной вэрэ амбр0сіа медіо3ламскаго»,
гл.58 «Канонъ покааленъ по всS дн7и. и3 по кан0нэ молитва а3ндре1z 

кри1тскаго»,
гл.59 «Пра1вило вкра1тце и3скуси1вшемусz во снЕ»,
гл.60 «Мlтвы ќтреніе и3вечерніе на всю2 сеdми1цу твореніе ст7го о3ц7а 

кири1ла».
обратим внимание, что архимандрит Дионисий помещает в тексте 

название 60 главы (л.810) в соответствии с источником: «Млт7вы на 

36 книги изданы в типографии леона мамонича (1601 и 1609 гг.), состав их почти 
тождествен. как и в восследовании Псалтири прп. Дионисия, указанные тексты в кни-
ге следуют друг за другом и именно в таком порядке (по 2-му изданию: Исповедание 
веры – 2-й счет, с. 106–108; канон – с. 109–126 и молитва, с. 127–130; Правило – 
с. 131–143; молитвы свт. кирилла – 3-й счет, с. 1–168). 
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вс6ю сеdми1цу твореніе ст7аго tц7а кирила», тогда как в оглавлении дает на-
звание циклу молитв свт. кирилла туровского – «молитвы утренние и 
вечерние». скорее всего, эта фраза из оглавления отражает ту функ-
цию, которую имели данные молитвы в личном правиле прп. Дионисия. 
к такому выводу подвигает также тот факт, что последования молитв 
полунощных, утренних и вечерних из сборника «молитвы повседнев-
ные» троицкий книжник не переносит в свой сборник, оставаясь в 
традиции московской книжности (о чем говорит наличие последования 
«молитв спальных» в составе сборника). 

Подтверждение того, что прп. Дионисий не был склонен изменять 
существующий порядок молитвенного обихода, но имел расположе-
ние органично его дополнять, можно указать в его евхологии37 (слу-
жебник, объединенный с требником). в составе служебника (гла-
ва 2) в дополнение к обычным иерейским молитвам вечерни и утрени 
(л. 17) помещается суточный цикл молитв Песненного последования38 
(л. 38–48) в славянском переводе со следующим заглавием: «Ѓше кто2 
произволsетъ прилежаи подвигу. ўспешнеишємъ временимъ. и3 сіа мо-
ли1твы tдре1внихъ потре1бникъ собранныz да гlетъ. и3же бsху преведє1ни t 
гре1ческихъ кни1гъ. ст7эишимъ митрополитомъ. киприsномъ, киевскимъ 
и3 всеа русіи». нетрудно заметить, что данное заглавие составлено по об-
разцу начальной служебной фразы молитв «спальных», сохранившей-

37 «служебник и требник, книга прп. Дионисия радонежского, архимандрита 
троице-сергиева монастыря» хранится в фонде рукописей мДа (ргб. Ф. 173.I. № 
183). Почерк и элементы оформления текста этой рукописи имеют ближайшее сход-
ство с Дионисиевой Псалтирью, что, возможно, свидетельствует для обеих книг об 
авторстве письма самого архим. Дионисия.

38 Данные молитвы взяты из песненных часов, текст их заключает в себе заим-
ствования из соответствующих псалмов-антифонов. в древних евхологиях сохрани-
лись полные последования этих молитв, напечатаны они проф. а. а. Дмитриевским во 
втором томе его «описания литургических рукописей». «… службы песненных часов 
имели исключительно общественный характер, т. к. приспособлены для храмового бо-
гослужения. об этом свидетельствуют и сами названия молитв. Для каждой службы 
находим пять молитв: три антифонных, молитва отпуста и молитва главопреклонения. 
к ним часто прибавляется еще и шестая молитва – заамвонная. о параллелизме псал-
мов и соответствующих антифонных молитв говорит св. симеон солунский. судя по 
сохранившимся рукописям, молитвы песненных часов отличаются устойчивостью» 
(Диаковский 1913. с. 28–32).
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ся практически неизменно от Псалтири митр. киприана39 до печатных 
изданий мПД: «Ѓще кто2 произволsетъ t подви1жнэишихъ и4нокъ, 
нає3динэ в8ке1ліи своей соверша1етъ, и3 сіS моли1твы»40.

таким образом, на примере Псалтири с восследованием прп. Дио-
нисия видим, как печатные издания западнорусской митрополии рас-
пространяют свое влияние на московскую книжность. однако после-
дования молитв утренних и вечерних, как составляющая частного мо-
литвенного обихода, не переходят из «литовских» книг в московскую 
традицию печатных изданий на данном этапе. на примере же евхоло-
гия находим очередную попытку дополнить традицию использования 
в нашей книжности древнейшего пласта византийской литургической 
практики – молитв из Песненного последования. однако это начина-
ние осталось частным случаем в книжном наследии прп. Дионисия, без 
какого-либо влияния на издания мПД. 

39 см.: Ф. 173.I. № 142. л. 187 об.
40 канонник. м., 1636 (л. 350 об.), Псалтирь с восследованием. м., 1636 

(л. 246 об.).
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ПрИложенИе

сопоставление орфографии и элементов почерка киприановой Псал-
тири с восследованием (копия с рукописи митр. киприана; ргб. Ф. 
173.I. № 142) и «лествицы» прп. Иоанна синайского (автограф митр. 
киприана; ф. 173.I. № 152) на материале текста псалмов (материал к 
сноске 5).

лествица л. 73 об. (Пс. 65:20; 123:6)

Псалтирь л. 56 об. (Пс. 65:20)
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л. 117 (Пс. 123:5–6)

лествица л. 74 (Пс. 123:5)

таблица сопоставления орфографии псаломских  
стихов «лествицы» и Псалтири

Пс., 
стих

«лествица»  
(автограф митр. киприана)

Псалтирь  
(список с автографа)

50:18 яко а3ще би въсх0тэлъ жрътвэ 
далъ би1мъ Ӄбw... небlгов0лиши.

я3ко а3ще би въсх0тэлъ жрътвэ, 
далъ би1мъ ўбw. всесъжеже1ніа 
небlгов0лиши.

50:19 жрътва б7у духъ съкрушенъ. 
срdце съкрушено и3смэрено б7ъ 
неӃничижиҴ

жръ1тва б7u, дх7ъ съкрушенъ. 
срdце съкрuшено и3смэрено б7ъ 
неӃничи1жиҴ

65:20 блcве1нъ г7ь, и3же нео3ста1ви моли1твѫ 
моz и3милость своz tмене

блcве1нъ б7ъ и4же неtста1ви мlтвѫ 
моz и3млcть своz tмене
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Пс., 
стих

«лествица»  
(автограф митр. киприана)

Псалтирь  
(список с автографа)

123:5 Ӄбw... дш7а наша водѫ 
непоста1н’н’ѫz

ќбо прэиде дш7а наша водѫ 
непоста1н’н’ѫz

123:6 блcве1нъ г7ь и4же не дcа нcа въ 
ловитвѫ зѫбwмъ и4хъ

блcве1нъ г7ь. и4же не дca нcа въ 
лови1твѫ зѫбұw1 и4хъ
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ТексТы молиТвенного обихода в изданиях XVII в.

Abstract
Dalmatus (Yudin), hieromonk. Texts of a private prayer rule, as pub-

lished by the Moscow Printing house of the XVII century. Part I. A transition 
from the manuscript tradition to the printed text: the originality of Moscow 
tradition

The present publication is the beginning of a bigger research project, which 
consists of three articles, which deal with the evolution of the contents of the texts 
contained in the private prayers rule found in books published in the XVII century 
by the Moscow Printing house. The A. uses material of the fundamental collection 
of manuscripts found in the Trinity Laura, he also looks at the history of the two 
books that contained the texts of the partial prayer rule: the Book of Canons and the 
Psalter with services. The A. discusses the history of books containing the private 
prayer rules in the pre-printing press era of the Moscow tradition. He gives examples 
of manuscript sources, which served as the basis for the later printed prayers rules of 
the Moscow tradition. In addition, the A. used the Psalter with a service to Basil of 
Surazh (Ostrog, 1598), to examine the question of how various printed editions of 
the Western Russian Metropolia influenced the Moscow book tradition with regard 
to the texts of private prayers. 

Keywords: Moscow book tradition, private prayer rule, private prayers, Moscow 
Printing house, cannon book, Psalter with services, prayers of the Song service, 
St. Dionysius (Zobninovsky).


