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НЛДЕЖДЛ ФЛДДЕЕ1JНЛ КО1JЯЗННЛ 

ВUЛЬIl10СС/ШЙ )'1I110ерсumеm 

Стабильные памяти и еваllгеЛЬСКllе чтения в славянском 

апракосном Месяцеслове XI-XVI вв. (сентябрь) 

Предметом нашего исследования является один из древнейших па

мятников славянской письменности - Месяцеслов anракосного Еван

гелия. Апракосное Евангелие является одной из основных литургиче

ских КН11Г православной Церкви, в которой содержатся евангельские 

чтения, необходимые для совершения службы в течснии всего цер

ковного года. 

Как известно, христианские праздники и дни богослужения де

лятся на подвижные и неподвижные в зависимости от принципа их 

установления. Подвижные праздники закреплены за определенными 

неделями и днями недели церковного года. Важнейшим подвижным 

праздником является Пасха, которая всегда приходится на первое 

воскресение после весеннего полнолуния, однако ее календарная 

дата год от года меняется. Неподвижные праздники закреплсны за 

определенными днями гражданского календаря. Основным неподви

жным праздником является Рождество Христово, которое ежегодно 

славится 25 декабря, но приходится на разные дни недели. 
В соотнествии с этим делением праздников апракосное Евангелие 

состоит из двух разделов - сuнаксарuя, содержащего евангельские 

чтения подвижного годового круга, и .месяцеслова (калька с греч. 

J.l17VOJ..OyIOV), который организован в соответствии с неподвижным 
(календарным) циклом 1 • В Месяцеслове содержатся l1Q.мятu, Т.е. на
именования почитаемых православной Церковью праздников, имена 

святых, мучеников и упоминания о различного рода событиях. Памяти 

распределены по месяцам (с сентября по август), а внутри каждого 

месяца - по датам. Практически на каждый календарный день, Т.е. 

на каждую память либо rpynny памятей, полагается чтение определен
ных отрывков (чтеuuй, l1ериКОI1) евангельского текста, напр.: сеU111 3, 
священномученик Анфим, епископ никомидийский - Ин 10.9-16. 
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Хотя Месяцеслов организован в соответствии с неподвижным 

календарным циклом праздников, в нем встречаются также подвнж

ные памяти - это предпраздненства и попраздненства великих цер

ковных праздников, напр.: суббота и воскресенье перед Воздвиже

нием Креста Господня (14 сентября), суббота и воскресенье после 
Воздвижения. 

Первое исследование Месяцеслова было проведено арх. Сергием. 

Его Полный Месяцеслов Востока, впервые опубликованный в 1875-
76 !Т., и к настоящему времени не потерял своего значения, т.к. содер
жит наиболее полный перечень святых православной Церкви. Пос

ледующие публикации были посвящены в основном месяцесловам 

отдельных рукописей (Недел.ковиh 1977; Скоморохова-Веmypини 1985; 
Дограмаджиева 1991; 1996; 1999; Коцева 1985; Коцева, Атанасов 1991; 
1993; Лосева 1995а; 1995б; 1996а; 1996б; 1998; 1999; Миклас, Ulнитер 
1998; Попова 1992; Христова 1996; Vakare1iyska 1993; 1997; Vakare1iy
ska, Horissian, Pankl1998]. Авторов всех этих работ интересовали преж
де всего месяцесловные памяти, в то время как соответствующие им 

евангельские чтения нередко оставались без внимания. 

В данной публикации мы ставим себе целью по казать СТРУК1)'р

ную основу славянского Месяцеслова, опираясь не только на памяти, 

но и литургический материал - евангельские перикопы. 

За время бытования рассматриваемого памятника в его форме и 

содержании накопилось немало различий, что было показано нами 

на при мере сентябрьской части славянского Месяцеслова XI-XVI вв. 
по 35-ти апракосным спискам [Ковязина 1997]. Основные различия 
между списками Месяцеслова касаются трех явлений: (1) памятей, 
(2) евангельских чтений, (3) календарных дат. Про анализируем каж
дый из данных типов различий. 

(1) Различия между отдельными списками состоят в том, что на 
один и тот же календарный день в различных рукописях указывают

ся разные месяцесловные памяти (ниже после памятей при водятся 

условные ciбозначения при влеченных к исследованию славянских 

рукописей, их список приводитсятся В конце статьи2), например: 

сеmn 17 -муч. СОфllЯ - Мет, Дбл, СИМ, Хлм, Пи-4, Лрш, Мкт, Рум-I 09, 
TpC-S**, Оли-41, Тхр-З64; 
АIУЧ. Вера - Мет, Дбл, СИМ, Хлм, Лрш, Мкт, PYM-109, TpC-S**, 
ТСР-2, Оли-41, Тхр-З64; 

мучч. Надежда, ЛlOбовь (две памяти) - Мет, Дбл, СИМ, Хлм, 

Лрш, Мкт, PYM-109, TpC-S**, Оли-41, Тхр-З64; 
АIУЧ. Хараламnllй - Ос, СК, Мир, КМ-849, КМ( ф)-842, Кх, Пи-4; 
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,,,уч. ЕвЛlLlmuu (1/ дР)ШСl/llа его) - Ас, Тип-6, Вч, Луц; 

муч. ПаllmелеОIl (11 дрУ:JIСllllа его) - Ос, СК, Вч, КМ-849; 

ДО.lllIIIII [ЕUл.. паvтал.. (KoJlv,,~'!) M6Qovo~ - G] - BOI; 
MIlPOIIOC [см. ДОМНlш] - Вч. 

(2) Различия в евангельскнх чтениях состоят в том, что на один 
и тот же календарный день в память одного и того же события ука

зываются разные отрывки евангельского текста (альmерuаПl!lвuые 

lIериI<ОIlЫ), напр.: 

се"", 4, .11)"1. BaalL.a - Мт 10.32-33,37-38 - Луц; 

Мт 11.16-20*-КМ(ф)-842*; 

Лк 10.1-12 - Ар, Мет, Пн-4; 

Лк 12.2-12 - ТСР-2, Унд-I206; 

Лк 12.32-40 - Шлн, Лит-37, Лит-78; 

Ин 10.9-16 - Мир, Фед, Мкт, Тхр-364; 

Ин 15.1-II-Хлм,Лрш. 

В месяцеслове далеко не все отрывки евангеЛЬСКIIХ чтений вы

писаны целиком, многие из них вводятся через отсылку к другим 

местам РУКОПIIСИ (к определенным дням синаксаРIIЯ и к другим да

там месяцеслова), при этом могут быть указаны только текстовое на

чало (U/Щllllll1ll) и конец (:ШСIlJ/lllfllm) перикопы. Например, в Луцком 

евангелии па 4 сентября в память муч. Вавилы евангельское чтение 
не ПРIIВОДIIТСЯ, но вместо этого имеется отсылка к первому воскре

сенью Пятидесятницы, где полностью выписано чтение от Матфея: 

Мт 10.32-33, 37-38. Такой способ введения чтеliИЙ в состав Месяце
слова значительно увеличивает вероятность появлсния разного рода 

ошибок, и, как следствие этого, появление альтернативных перlIIЮП. 

(3) Гораздо реже одна и та же память (и соответствующее ей еван
гельское чтение) в разных СПИСI<ЗХ Месяцеслова помещается под раз

ными (часто смежными) календарными датами. Создается впечатле

ние, что память вместе с чтением переносится с одного дня на другой. 

Так, например, во ВрачаllСКОМ евангелии память ПресmавлеUllе ев. 

ИоаlllШ Богослова приходится не на 26 сентября, как обычно, а на 
следующий день - 27 сентября. 

При сопоставлении списков Месяцеслова мы не рассматриваем 

явления, носящие второстепенный Xapal\fep: (а) многочисленные раз
личия в орфографии и языке отдельных списков, (6) расхождения сов
падающих памятей по степени развернутости, (наприм., стго МЧКА 

'\tIфi"МА - Олн-41, стго ""ЦА НАшего АньфНМА lеППА - PYM-109, 
CTA~ СТЛ'* МЧКА AHTIMA епiiА HIIKOMI - Ас и т.д.); а также (в) пери
IЮПЫ, отличаlOщиеся друг от друга лишь отдельными стихами, что 
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позволяет говорить не о различных чтениях, а о вариантах одной и 

той же перикопы (т.е. вариатибllЫХ чте//иях), напр.: 

С/ШIII 4, "'У". Вавила 
Мт 10.32-33,37-38 -Луц; и Мт ]0.32-36, 11.I-Овч-6, Оли-41; 
Лк 10.1-]2 -Ар, Мет, Пн-4; и Лк ]0.1-3, 10-12 -Ас, Бч, Кх; 
Ии 15.1-7 - Ос, Бук, Сим, Меж; и Ии 15.1-]] -Хлм, Лрш. 

Причинами указанного разнообразия в составе славянского Меся

цеслова (в отношении памятей, евангельских чтений и календарных 

дат) могло послужить: 

• отражение различных греческих литургических традиций; 
• возникновение инноваций в славянской литургической традиции; 
• появление разночтений в результате бессознательного изменения 
текста (различного рода ошиБOl{), подробнее см. [Ковязина 1998]. 
Как показывают наши подсчеты, в сентябрьской части славянского 

Месяцеслова во всех исследованных нами списках содержится 136 
памятеЙ. На один и тот же календарный день часто приходится сра

зу по нескольку памятеЙ. Максимальное l{Qличество памятей (9) от
мечается трижды: 1-го, 17-го, 25-го сентября. Несмотря на большое 

количество разночтений в нашем корпусе отчетливо выделяются 19 
стаБШIЫIЫХ nllA1яmей, что составляет порядка 14% всех памятей на 
данный месяц. Среди них есть двунадесятые (Господские и Богоро

дичные) празднИIШ: Рождество Богородuцы (8 сентября), Воздвu:J/се
/ше Креста Госnод//я (14 сентября), а таюке их пред- и попраздненства: 

суббота u воскресенье перед Воздвu:}/се//uем Креста Госnод//я, суб
бота и воскресе//ье после Воздви:}/сенuя, памяти различным святым 

право славной Церкви: АIУЧ. МаА/ант (2 сентября), АIУЧ. АнфИАI (3 се
нтября), А/УЧ. Вавuла (4 сентября), Захарий, отец ИОUlmа Предтечи 
(5 сентября), ИоаКllJIl и Анна, родuтели Пресв. БогородllЦЫ (9 сен
тября), муч. Никита (15 сентября), .МУЧ. Евфимия (16 сентября), АIУЧ. 
Евстафий (20 сентября), Зачатие Иоа//на Предтечи (23 сентября), 
МУЧ. ФеЮ/а (24 сентября), Преставле//ие ев. ИОUlmа Богослова (26 сен
тября), Обрете/ше мощей МУЧ. Григория (30 сентября) и память Но
вое лето, I/ли начало и//дикта (1 сентября). 

Однаl{Q если брать во внимание не только памяти, но и соответ

ствующие им чтения, то в сентябре останется лишь 4 памяти, содер
жащих стопроцентное совпадение по всем 35-ти исследованным сла

вянским спискам: 

1) Новое лето, UЛUllачало и1lдикта (1 сентября) - Лк 4.16-22; 
2) Рождество Пресв. БогородzlЦЫ (8 сентября, литургия) - Лк 

10.38-42, 11.27-28; 
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3) воскресенье перед Воздвижение.и Креста Господня - Ин 3.13-17; 
4) Воздвижение Креста Госnод//я (14 сентября, литургия) - Ин 

19.6-11, 13-20, 25-28, 30-35. В списках Лрш, П-8, ТСР-2, Унд-120б, 
Шлн, Овч-б, Лнт-37, Лит-78, Олн-41 указанная перикопа представ

лена вариантом Ин 19.6, 9-11,13-20,25-28,30-35. Очень вероятно, 
что его появление обусловлено ошибкой писца. 

Ниже приводится таблица, в которой представлены все 4 памяти 
и соответствующие им чтения с указанием славянских и греческих 

источников. В таблицу не вносились списки, в которых отмечаются 

утраты данных дней, однако учитывались слеДУlощие характеристики: 

дата, память, евангельское чтение, списки греческих источников, сла

вянские списки (например, Сент 1, Новое лето, I/ЛИ начало индикта: 
Як 4.16-22 - О, Н, Р, S - Ос, Ар, Ас, СК, Вук, Мир, Мст, Дбл, Тип-б, 

Кх, Мк и т.д.). 

В работе использованы следующие сокращения и условные обо

значения: 

се//т - сентябрь; св - святой (-ая); А/УЧ - мученик (-ца). 

Знаком * отмечены списки, в которых дается отсылка к утрачен
ным местам текста. В этих случаях содержание отсылки расшифро

вывалось по Мстиславову евангелию. Знаком ** отмечаются труд
ночитаемые памяти. Вариативные чтения и сигнатуры рукописей, в 

которых они зафиксированы, подчеркнуты. 

Дата Память Чтение СПИСКИ греческих и славянских 

источников 

CellT 1 Новое лето, uли Лк4.16-22 а, Н, Р, S - Ос, Ар, Ас, СК, ВУК, Мир, 

uачало llllдикта: Мет, Дбл, Тип-б, Кх, Мк, Сим, Пн-4, 

Фед, Лрш, ЛУЦ, Мкт, Меж, Рум-109, 

ТрС-5, ТСР·2, Унд-120б, Шлн, Овч-б, 

Лит-37, Лит-78, ОЛIl-41, ТХD·Э64 

Се,п8 Рождество Лк 10.38-42. а, Н, s - Ос, Ар, Ас, СК, ВУ К, Мир, 

Пресвятой 11.27-28 Мет, дбл, Тип-б, Вч, КМ(ф)-842, Кх, 

Богородицы Сим, Хлм, Пн-4, Фед, Лрш, ЛУЦ, Мкт, 

(лиmур?uн): Меж, П-8, ру .. -109, ТрС-5, ТСР-2, 

Унд-120б, ШЛII, Овч-б, Лит-37, Лит-78, 

ОЛIl-41, Тхо-364 

воскресеиllе 1111 3.13-17 а, Н, Р, S - Ос, Ас, СК, ВУК, Мир, 

перед Мет, дбл, Тип-б, Вч, КМ-849, Кх, Сим, 

Воздвuже1lием Хлм, Пн-4, Фед, Лрш, ЛУц, Мкт, Меж, 

чесm1l0го Креста Рум-109, TpC-5, ТСР-2, Унд-1206, 

Господня: Шлн, ОDч-б, Лит-37, Лит-78, ОЛIl-41, 

Тхр-3б4 
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Дата Пам"ть Чтеllие Списки rpеческих и славянских 

ИСТОЧIIИКОВ 

CellT 14 ВоздОll,жеНllе Ин 19.6-11, G, Н, S - Ос, Лр, Лс, БII, СК, Вук, 

чеСЛlllого Креста 13-20, 25-28, Мир, Мет, Дбл, Тип·6, Вч, КМ-В49, 

Господин 30-35 КМ(ф)-842, Кх, Мк, Сим, Хлм, ПIl-4, 

(литургия), (И// 19.6,9-11, Фед, дшц, Луц, Мкт, Мсж, П-В, Рум-
nерв. пол. /V в.: 13-20, 25-28, 109, TpC-5, ТСР-2, Унд-120б, ШЛfl, 

30-35) Ооч-б, Лит-37, Лит-7В, ОЛIl-41, Тхр-

364 

Как видим, число стабильных памятей и чтений в сентябрьской 

части славянского Месяцеслова очень невелико. Для сравнения при

ведем данные по славянской служебной Минее, где на май месяц по 

подсчетам Н.А. Нечунаевой [2000, 44] отмечается 50% совпадений 
памятеЙ. При этом Минеи на другие месяцы содержат единичные 

расхождения в составе памятей (Минея на декабрь) или являются 

практически безвариантными (Минея на январь). Таким образом, 

Месяцеслов, вероятно, является богослужебной книгой с максималь

но вариативной структурой. 

Наличие в исключительно вариативном Месяцеслове стабильных 

памятей и чтений позволяет говорить о нем как о едином тексте или 

отделыюй раЗllовидuости памятников письменности. Эти устояв

шиеся чтения представляют собой интеrpирующее звено славянского 

апракосного Месяцеслова, его инвариант, сложившийся на rpеческой 

почве и перешедший впоследствии в церковнославянскую ЧJадицию. 

Стабильные памяти и чтения не могут привлекаться в качестве 

дифференциального признака при ПОСЧJоении типологической клас

сификации списков Месяцеслова. В ее основу могут быть положены 

лишь варьирующиеся явления - альтернативные памяти, евангель

ские чтения, календарные даты. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

а) гре'lеские: 

Е - Евергетидский ТИПIIКОН (перв. пол. ХП в.) [Дмитриевекий 1895,256-656]. 
Fa - Парижекий кодекс Н2 1590 (1063 Го) [Mateos 1962,4-53]. 
G - сводка Грегори [Gregory, 1909]. 
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Н - Иерусалимский типикои [Mateos 1962, 4-53]. 
Р - Патмосский ТИlIllКОН (IX-X в.) [Дмитриевский 1895, 1-152]. 
Ох - рук. Оксфордской Бодлеанской библиотеки N2 Е. 5 10 (1329 г.) [Mateos 

] 962,4-53]. 
S - Канонарий по рукописям Синайской библиотеки Х-Х! вв. N2 150 и по 

отрывку той же библиотеки IX-X вв. [Дмитриевский ] 895, ] 72-22]]. 

б) славянские: 

Ар - Архангельское евангелие, ] 092 г. Изд.: Архаl/гельское еваl/Zелllе 1092 г. 
Изд. Румянцевского музея. MOCI(Ba, ] 9] 2. 

Ас - Ассеманиево евангелие, Х] в. Изд.: Kurz J., EvallgeliiJl' Assemal1liv, Kodex 
Vatikansky 3 slovansky, d. 2. Praha, ] 955. 

Бн - Боянское евангелие, Х] в. Изд.: Добрев И., ГлагОЛllчеСКllят текст на 

БОЯНСКIIЯ IIlU1lLll11cecm. Старобългарски паметник от края на XJ век. София, 
]972. 

Вук - Вуканово евангелне, ХН в. Изд.: Врана J., Ву/(аl/ово eaal/~etbe. Београд, 
]967. 

Вч - Врачанское евангелие, ХIII в. ИЗД.: Цонев Б., Врачанско евангеле: Сред-

нобългарскн паметннк от ЮН век. София, ] 9]4. (Българскн Старини, кн. 4.) 
дбл -Добрилово евангелие, ] ]64 г. Рук. РГБ, ф. 256 (н.п. Румянцева) N2 ]03. 
КМ-849 - рук. НБКМ N2 849, кои. ХIII в. 
КМ(ф)-26 - рук. НБКМ N2 26, ХIII в. 
КМ(ф)-842 - рук. НБКМ N2 842, ХIII в. 
кх - ев. Кохно ХIII в. Изд.: Коссек Н.В., Евангелllе КОXl/О: Болгарский памят

ник ХIII в. София, ] 986. 
Лрш - Лаврашевское евангелие, ]329 г. Рук. бывшего Лаврашевского монас-

тыря. Краков, Библиотека музея Чарторыских, Cz 2097. 
Лит-37 - рук. ЦБАН Литвы, ф. ] 9 N2 37, ХУ] в. 
Лит-78 - рук. ЦБАН Литвы, ф. 22 N2 78, ХУ] в. 
Луц - Луцкое евангелие, Х]У в. Рук. РГБ, ф. 256 (НЛ. Румянцева) N2 1 ]2. 
Мир - Мирославово евангелие, ХН в. ИЗД.: Родиh Н., Jовановиli Г., Mllpo-

славJЬево eaaH~etbe. Београд, ] 986. 
Мк - Македонское евангелие, ХН! в. Изд.: Мошин В., МакедОIlСКО евангелие 

lIа 110/1 1оваl/а. Скопjе, ] 954. (Стари текстови, кн. ].) 
Мкт - Микитино евангелие, XIV в. Рук. РГБ, ф. 256 (НЛ. Румянцева) N2 ]] 3. 
Мсж - Мстижское евангелие, X]V в. Рук. ЦБАН Литвы, ф. ]9 N2 2. 
Мст - Мстиславово евагелие, до ]] 17 г. Изд.: АlIракос Мстислава Великого, 

под ред. ЛЛ. Жуковской. Москва, ] 983. 
Овч-6 - рук. РГБ, ф. 209 (П.А. Овчинникова) N2 6, кон. ХV-нач. XVI в. 
Олн-4] - рук. РГБ, ф. 2]2 (О/lOнецкой духовной семинарии) N2 4], XVI

XVH вв. 
Ос - Остромирово евангелие, ]056-]057 гг. Изд.: ОстРОМllрово еваllгелие, 

1056-1057 гг.: Факсимильное воспроизведение памятника. Ленинград
Москва, ]988. 

П-8 - рук. монастыря Св. Пантелеймона на Афоне, Слав. N2 8, сер. Х]У в. 
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Пн-4 - рук. монастыря Св. Пантелеймона на Афоне, Слав. 4, кон. XlII-нач. 
XIVB. 

PYM-I09 - рук. РГБ, ф. 256 (н.п. Румянцева) Н2 109, XIV в. 
Сим - Симоновское еваш-елие, 1270 г. Рук. РГБ, ф. 256 (НЛ. Румянцева) Н2 105. 
СК - Саввина книга, ХI в. Изд.: Щепкин В.Н., Савви1lа КlIига. Санкт-Петербург, 

1903. (Памятники старославянского языка, т. 1, вып. 2.) 
Тип-6 - Типографское евангелие, ХН в. Рук. РГАДА, ф. 381 (Синодальной 

типографии) Н26. 

ТрС-5 - рук. РГБ, ф. 304. 1 (Троице-Сергиевой лавры, Фундаментальная 
библиотека) Н2 5, XIV в. 

ТСР-2 - рук. РГБ, ф. 304. III (Троице-Сергиеоой лавры, Ризница) Н2 2, XIV в. 
Тхр-364 - рук. РГБ, ф. 299 (Н.С. Тихонравова) Н2 364, ХУI в. 
Унд-I206 - рук. РГБ, ф. 310 (Ундольского) Н2 1206, XIV в. 
Фед - Федоровское евангелие, XIII-XIV в. Рук. Ярославско-Ростовского 

историко-художественного музея-заповедника Н2 15718. 
Хлм - Холмское евангелие, Х11I в. Рук. РГБ, ф. 256 (НЛ. Румянцева) Н2 106. 
Шлн - рук. библиотеки Шленского университета, R 181/111, ХУ в. 
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NADE2DA FADDEEVNA KOVJAZINA 

Invariant entries and Gospellections in the Slavic lectionary 
menology of the It-16th cc. (September) 

This article is devoted to the September lections of the Church Slavonic menology 
that have no significant variants in 36 lectionary gospel manuscripts of the 11-
16th centuries. These standard lections form the structural basis that guarantees 
the integrity of this liturgical book, which is otherwise characterized by an extraor
dinarily large number of lextual variants. 


