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Древнейшая восточнославянская служба Перенесению 
мощей святителя Николая Мирликийского (9 мая) как 
переработка переводной службы Перенесению мощей 

апостола Варфоломея (24 августа)*

В статье обосновывается положение о том, что древнерусская служба на перене-
сение мощей святителя Николая Мирликийского (9 мая), содержащая в каноне 
славянский акростих, представляет собой переделку церковнославянского пере-
вода византийской службы Перенесению мощей апостола Варфоломея (24 авгу-
ста) вероятного авторства Иосифа Песнописца. При этом вполне оригинальны-
ми, не восходящими к указанному переводному источнику, оказываются всего 6 
тропарей из 28-и в каноне. Наличие в обеих – византийской и древнерусской – 
службах минимального количества стихир может служить дополнительным ар-
гументом в пользу значительной древности восточнославянской переделки.
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Славянский канон 4-го гласа на перенесение мощей святителя-чудот-
ворца Николая Мирликийского (9 мая; перенесение состоялось в 1087 г.) 
с зачином Просвети ми душу и сердце… традиционно считается древ-
нерусским произведением раннего периода, созданным около 1091 года 
[Никольский 1906, 461–466; Спасский 2008, 49–50; Подскальски 1996, 
383–384; Смыка 2003; Smyka 2005; Легких 2011; Черкасова 2011]. Его 
авторство гипотетически приписывается иноку Григорию, творцу кано-
нов (известен по Киево-Печерскому патерику), переяславскому еписко-

* Искренне благодарю Р.Н. Кривко за любезное предоставление использован-
ного в настоящей работе наборного текста службы на перенесение мощей апостола 
Варфоломея (24 августа) по древнерусской служебной минее на август XI/XII вв. 
(Москва, Российский государственный архив древних актов, собр. Библиотеки 
Московской Синодальной типографии (ф. 381), № 125, л. 80–84 об.).

SLAVISTICA VILNENSIS 2014 59. 17–29. ISSN 2351-6895 



18 сЕрГЕй ЮрьЕвич тЕмчин

пу Ефрему († между 1091 и 1101 гг.) либо даже киевскому митрополиту 
Иоанну II (не позднее 1077–после 14.08.1089).

На фоне ранней восточнославянской гимнографии этот канон вы-
деляется наличием акростиха1, значительно разрушенного во всех от-
ветвлениях текстологической традиции, но недавно мною полностью 
восстановленного: *ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕИ СТАГО НИКОЛЫ ПОЮ 
(проведен, с некоторыми орфографическими отклонениями, по всем 
тропарям, включая богородичные). При этом богородичен 8-й пес-
ни участвует в создании акростиха двумя первыми буквами [Темчин 
2014б].

Акростих реконструирован на основании трех рукописных источ-
ников, представляющих три структурно и содержательно различные 
редакции этого произведения2, известные в восточнославянской и серб-
ской книжности:

У = восточнославянский сборник минейных служб второй половины XV века 
(Москва, Государственный исторический музей, собр. А.С. Уварова, № 341-
4о, л. 82–101)3;

Т = восточнославянская праздничная минея на май–август XV века (Москва, 
Российская государственная библиотека, собр. Троице-Сергиевой лавры  
(ф. 304.I), № 613, л. 31–33 об.)4;

А = сербская праздничная минея начала XVI века (Вена, Австрийская нацио-
нальная библиотека, Cod. slav. 69, л. 62–81)5.

Недавно ранняя датировка акростишного канона Просвети ми душу 
и сердце… (XI–XIII вв.) была поставлена под сомнение на том основа-
нии, что оригинальная древнерусская гимнография на перенесение мо-
щей святителя Николая встречается в сохранившихся рукописях лишь 
со второй половины XIV века, а рассматриваемый канон появляется с 
начала XV века, позже иного древнерусского канона тому же празднику 
с зачалом Песнь устен моих приими… [Смыка 2003, 166–167; Smyka 
2005, 168–171, 176, 193, 246–247; Легких 2011, 188, 194–195].

Однако домонгольское происхождение интересующего нас канона 
несомненно, поскольку четыре его тропаря были заимствованы в службу 
Перенесению мощей Саввы Сербского († 14 января 1235 г.) из болгар-
ской столицы Тырново в рашский монастырь Милешево, написанную в 
связи с этим событием, состоявшимся 6 мая 1237 г. [Темчин 2014а].

Украинский исследователь Е.В. Джиджора [2014] недавно устано-
вил, что древнерусский канон на перенесение мощей Николая Мирли-
кийского с зачалом Просвети ми душу и сердце… написан с использо-
ванием сразу нескольких художественных приемов, заимстованных из 
переводного канона Перенесению мощей апостола Варфоломея (24 ав-
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густа), составленного, вероятно, византийским гимнографом Иосифом 
Песнописцем [Рыбаков 2002, 176–177].

Ниже я постaраюсь показать, что указанный древнерусский канон 
является не вполне оригинальным произведением, а переработкой кано-
на на перенесение мощей апостола Варфоломея. Никольский канон ци-
тируется по источнику У (без оговорок), отсутствующие в нем песнопе-
ния приводятся по одному из двух иных опубликованных списков — А 
либо Т (что специально отмечается). Варфоломеевский канон цитиру-
ется по уже упоминавшемуся древнерусскому списку XI/XII вв., текст 
которого любезно предоставил мне Р.Н. Кривко.

Ниже приводятся соответствующие тропари обоих канонов (значи-
мые различия между ними, отражающие степень переработки древне-
русским гимнографом своего переводного источника, подчеркнуты):

Служба на перенесение мощей  
свт. Николая (9 мая)

Служба на перенесение мощей  
ап. Варфоломея (24 августа)

1-я песнь, 2-й тропарь:

Радостно повинусѧ бж҃ьимъ 
повелѣньѥмъ, морю шественникъ быс 
и ко сл҃нце к̾ западом тво мощи съ 
въстока ст҃лю пришелъ ѥси просвѣщаемь.

1-я песнь, 3-й тропарь:

Мр҃твць погребеныи. морешьствьникъ 
быс. бж҃иемь повелѣниемь. повиноуѧсѧ. 
ѧко сл҃нце къ западомъ. съ въстока апсле 
присвѣтьлъ еси. просвѣщаѧи.

1-я песнь, 3-й тропарь (по источ. А):

Един те ѡбрѣть прѣмдрос(ть) 
сьличноую. паче оума и сьмисла велми. 
паче оума и сьмисла вел̾ми. оувѣд(ѣ)вь 
разори безбожноую льс(ть). прѣмдрил̾ 
еси и конце б(о)жїем(ь) оученїемь.

1-я песнь, 2-й тропарь:

Вельми оувѣдѣвъ. паче оума и съмысла. 
прѣмоудрость обрѣтъ сълъньчноу. избоуи 
еленьскоую прѣмоудрость. прѣмоудрилъ 
еси коньца бж҃иемь оучениемь.

1-я песнь, богородичен:

Начинаѥтсѧ превѣчныи, свѣршеныи, 
ѡбновлѧѥтся, из ѡтроковица бо дѣтище 
ражаѥтсѧ, ѥгоже проповѣдалъ ѥси во 
двѣ существѣ ѥдинѣмъ оупостасѣмъ 
бо҃блж҃не.

1-я песнь, богородичен:

Съврьшеныи обнавлѧеть привѣчьныи 
начинаетьсѧ. изъ отроковицѣ бо҃дѣщь. 
ражаѧсѧ егоже проповѣдалъ еси. въ двѣ 
соущьствѣ. и единѣмь же оупостасьмь 
бл҃облж҃не.

3-я песнь, 1-й тропарь:

Ѥстьствомъ тѧ ѡбрѣтохъ крѣпъко 
оутвѣрженьѥ и свѣтъ злыхъ 
премѣненьѥмъ, иже скорбьми и 
безбожными ѡмрачении.

3-я песнь, 1-й тропарь:

Крѣпько оутешение тѧ обрѣтохъ. и 
съвѣтъ злыихъ прѣмѣнении. връөоломѣе 
прѣмоудре. иже съблазнью одрьжими. и 
безбожьныимь омрачениемь.

3-я песнь, 2-й тропарь:

Славныи Николаѥ бж҃ь оуста бывъ, 
изъ оустъ волъка непризнина люди 
избавилъ ѥси славне и привелъ ѥси 
творцю, дары да исцѣлень всѣмъ.

3-я песнь, 2-й тропарь:

Ѫста бсъ бж҃иѧ слова. из оустъ влка 
неприѧзнина. луди избавилъ еси славьне. 
привелъ еси творьцу. банею крьщениѧ 
връөоломѣе славьне.
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3-я песнь, богородичен (по источ. А):

Единь родит(ь) се изволи пльтию ис тебѣ. 
више слова бивь Слово, Б(о)гом(а)ти 
пр(ѣ)ч(и)стаа. и оучител избра и слг 
си. с(ве)т(ите)л прѣславнаго.

3-я песнь, богородичен:

Ис тебе выше слова бъ҃ слово родисѧ. 
изволи плътью. бо҃мт҃и прчс҃таѧ. и 
оученика изъбравъ. и слуга присна. 
връөоломѣѧ прѣхвальнааго.

4-я песнь, 1-й тропарь:

Началнымъ бо҃глс҃е вторыи свѣто висѧ, 
Бж҃ьимъ причащеньѥмъ и синьѥмъ 
просвѣщаемь служитель бо ѥси 
добродѣтели преизѧщене.

4-я песнь, 2-й тропарь:

Сиѧниемь просвѣщаемъ бо҃начальнъмь. 
божиемь причащаниемь. въторыи свѣтъ 
ѧвисѧ. слоужитель бо еси прѣдательнъ. 
насъ ради тълъстостию плътьною. 
ѧвивъшагосѧ апсле.

4-я песнь, богородичен:

Ѥстьствомъ несказаннаго выше свѣта, 
ко ба҃тьствомъ милосѣрдь рожьши 
несказанно, ѿ оубожившимъ намъ 
грѣхъми, чта Бж҃ьимъ даромъ ѡба҃тисѧ.

4-я песнь, богородичен:

Ѧко несъказаньнааго. выше съвѣта. 
ба҃тьствомь млсрьдиѧ. рожьшиѧ 
несъказаньно. оѫбожавъжавъшемъ намъ. 
грѣхомь прч҃стаѧ. бж҃иемь дарованиемь 
оба҃ти.

5-я песнь, 1-й тропарь:

Многымъ чюдотвореньѥмъ краснѣ нозѣ 
стѧжавъ, всѣмъ бл҃га бл҃гвѣстилъ ѥси, 
ѿ вражды ветхы чюжетворѧ, Бж҃ьимъ 
наоученьѥмъ, Сп҃свъ сщ҃ньнице.

5-я песнь, 1-й тропарь:

Нозѣ сътѧжавъ. красьнѣ проповѣданиемь. 
всѣмъ благаѧ. бл҃говѣстилъ еси. свѣмъ 
миръ бл҃жне проповѣдалъ еси. ѿ 
вражьды ветъхыѧ, щуже творѧ бж҃иемь 
наоучениемь сп҃свъ апсле.

5-я песнь, 2-й тропарь:

О выше оума, Николае, на хребетъ 
морьскыи всѣдъ, с̾ говѣиными мужи, и 
многу пучину прешедъ, къ Бару граду 
престалъ ѥси пребл҃жне.

5-я песнь, 3-й тропарь:

Мрт҃вьць многодн҃евьныи. живота 
истачаѧ независтьно. на хрьбьтъ въсѣдъ 
морьскыи. връөоломѣи съ бжс҃твьныими 
мчн҃кы. многопоучиноу прѣшьдъ. къ 
острову липарьскоу присталъ еси блжне.

5-я песнь, богородичен:

Щитомъ вѣрнымъ Божи Мт҃и чта, во 
истину славнымъ, англскы зовуще ти: 
радуисѧ блгсвлена блгдтна, слышаньѥ 
гл҃аньѥ страшно и дивно, покоище всеи 
твари.

5-я песнь, богородичен:

Въ истиноу славимъ тѧ. бж҃и мт҃и прчс҃таѧ. 
радоуисѧ ти зовоу англ҃скы. блгснаѧ и 
благдатьнаѧ. слыша играние страшьно 
дивьно покоище. влд҃чце твари.

6-я песнь, 1-й тропарь:

Ѥже людемъ бж҃ьимъ, спньѥ оуготовилъ 
ѥси плотьскымъ подобьѥмъ 
влѧющагосѧ, многы ради блгтынѧ, 
Николаѥ проповѣдниче, зыкомъ оучл҃ю.

6-я песнь, 2-й тропарь:

Людьмъ бж҃иемь сп҃сение. ѫѧзвилъ еси 
плътьскыимь оуподобиемь. ѧвлѧющагосѧ 
многы ради блг҃стынѧ. връөоломѣе 
проповѣдьниче. и ѧзыкомъ оучителу.

6-я песнь, 2-й тропарь:

Имѣлъ ѥси путь море, и стезѧ воды 
сотворилъ ѥси, и не познашатисѧ тмѣ 
твое стопы, ко Дв҃дъ дх҃омъ пррчствова, 
блж҃не ст҃лю.

6-я песнь, 3-й тропарь:

Поуть море имѣлъ еси. и стьзѧ воды 
сътворилъ еси. и не разѫмѣша ти сѧ. симь 
твоѧ стопы дх҃мь. ѧко дв҃дъ прр҃чьстова 
блж҃не апсле.
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6-я песнь, богородичен:

Ты двѣрь свѣта створисѧ, и цр҃квы твоеи 
быс слава, гора сѣннаѧ, чюдеса прр҃кмъ 
поющимъ, дв҃о ѡтроковице бг҃облгдтнаѧ.

6-я песнь, богородичен:

Цр҃кы славѣ ты быс и дврь свѣта 
сътворїсѧ. гора сѣньнаѧ. чудеса прр҃кмъ 
поющимъ. дв҃о отроковице. бо҃блг҃данаѧ.

7-я песнь, 1-й тропарь:

Аще и оуму всему члв҃чкому ѡбувшему 
злобою, сладкою солью исцѣли, словомъ 
своимъ и пѣти наоуци: препѣты ѡц҃мъ.

7-я песнь, 1-й тропарь:

Обоуѧвъшю злобою. всеславьне члвч҃ствѫ. 
сладъкою силою. исцѣли словомь своимь. 
и пѣти сътвори. припѣтыи.

7-я песнь, 2-й тропарь (по источ. А):

Г(о)с(под)ню слав оумно високом(ь) 
гласом(ь). ко н(е)бо прѣвишное быс(ть) 
ты. исповѣдаю с(ве)т(ите)лю Николае. 
ѡсїае ко сл(ь)н(ь)це всоу подслнчноую. 
застоупаи чьтоущих те.

7-я песнь, 2-й тропарь:

Ѧко н҃бо прѣвышьнеѥ быс ты. славоу 
бж҃ию оумьно. высокомь гласмь. 
проповѣдаеши бж҃ии блж҃не апсле. емоуже 
възываемъ прѣпѣтыи же.

7-я песнь, богородичен:

Нашему смиренью заступница и стѣна, 
бг҃ородителнице чта, рабѣ твои всегда 
вѣрою вопиют.

7-я песнь, богородичен:

Защитьнице и стѣна. и застоупьнице. 
разбогатѣвъши. бо҃родительнице чст҃аѧ. 
раби твои всегда. вѣрою въпиемъ ти. 
радоуисѧ мосте. ѧже къ бо҃у прїводищиѧ 
земльныихъ блг҃ословленаѧ.

8-я песнь, 2-й тропарь (по источ. Т):

Каплюща бж҃и сладость славне ко 
гора маслична. море же имѣлъ єсї 
пть. бж҃твеными силами прехода таго 
пчиною. непотопимъ взываше. гса 
воспѣваите и пр.

8-я песнь, 3-й тропарь:

Ѧко гора каплющиѧ сладость. бж҃ию 
сладость славьне. мрѣже имѣлъ еси поуть 
славьне. бж҃ствьныи силами приходѧ. 
тоѧ поучины непотопимъ. тебе даръ 
приносѧще. доблиими мчн҃кы.

8-я песнь, богородичен:

Ликовъ ѥстьственыхъ оутаивсѧ, и 
ражаеши и пребываѥши, прсно дв҃а, 
слово бо родила еси и члв҃къ быс 
приложеньѥмъ блг҃одатнымъ, ѥмуже вси 
поѥмъ: Гса поите.

8-я песнь, богородичен:

Законъ естьствьныихъ оутаишисѧ. 
и ражаеши и прѣбываеши присно 
дв҃о. слово родила еси члв҃къ быс. 
приложениемь блг҃очьстьныимь. емоуже 
вси поите га҃ в.

9-я песнь, 1-й тропарь:

Памѧть тво днь приносить празднество, 
англскыи ликъ и мчнцскыи сборъ 
радуѥтсѧ и правѣдныхъ дс҃и вѣрни, иже 
тѧ пѣсми славимъ, и вопиемъ: ѿ бѣд и 
напастии и вьсѧкоѧ скорби избави нас 
ст҃лю Николаѥ.

9-я песнь, 1-й тропарь:

Приносить праздьньство. памѧть 
твоѧ днсь. апсльск҃ыи ликъ. и мч҃нци 
радоуютьсѧ. и правьдьныихъ дс҃и. 
вѣрьнии же пѣсми тѧ славимъ. и въпиемъ 
ѿ всеѧ скръби. оучн҃че хв҃ъ избави.

9-я песнь, 2-й тропарь (по источ. Т):

Преславна памѧт твоѧ намъ восила 
єсть. и скоро свѣтло просвещаєши ст҃лю 
хсвъ Николає премдре. їмже молим ти сѧ 
помѧни всѣхъ нас ѿ противны напасти 
всѧкоѧ мл҃твами.

9-я песнь, 3-й тропарь:

Искрь свѣтьлаѧ. нарочитаѧ памѧть твоѧ. 
намъ въсьѧла есть. всѧ просвѣщающи 
оучн҃це хв҃ъ. връөомѣе прѣдре имьже 
молимъ тѧ помѧни всѣхъ насъ. ѿ 
противьныѧ напасти. млт҃вми своими ны 
избави.
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9-я песнь, богородичен (по источ. Т):

Оумртви наша плотьскы стрти и похоти 
бгородителнице чстаѧ. стави стрсти 
наших брю. толи волнение и смыслъ 
оукрѣпи. бжственаго пречстаѧ срдца. 
вѣрно чтоущихъ тѧ застпницю прчстоую.

9-я песнь, богородичен:

Ѫмрьтви наша плътьскыѧ похоти. 
бо҃родительнице прчс҃таѧ. оустави страси 
нашихъ боурю. оутоли влънѥе. и съмысла 
ѫкрѣпї. бж҃ствьныи прчс҃таѧ. срд҃ца 
вѣрьно чьтоущиихъ тѧ. и застоупьница 
непосрамьна.

Обращает на себя внимание тот факт, что, переадресовывая свя-
тителю Николаю канон на перенесение мощей апостола Варфоломея, 
книжник сохранял первоначальную последовательность тропарей, не 
переставляя их местами. Единственное исключение составляют два 
рядовых тропаря 1-й песни, которые в древнерусской переделке оказа-
лись переставленными. Не исключено, что такая перестановка, вполне 
случайная, читалась уже в той версии переводного верфоломеевского 
канона, с которой работал славянский гимнограф.

Относительная немногочисленность подчеркнутых различий меж-
ду приведенными текстами свидетельствует о том, что древнерусский 
книжник не сочинял собственных песнопений, а лишь переделывал 
церковнославянский перевод тропарей вероятного авторства Иосифа 
Песнописца, ограничиваясь пропуском, перестановкой либо заменой 
отдельных слов – особенно в инципитах, что было важно в связи с про-
ведением задуманного им славянского акростиха.

Подобный прием работы уже известен в связи с акростишным ка-
ноном Константина Преславского Рождеству Христову, являющимся 
парафразом соответствующего ямбического канона Иоанна Дамаскина 
[Попов 1997; 1998; Верещагин 1997; 1999; 2001, 421–450]. Здесь бол-
гарский гимнограф создал авторскую (акростишную) переводную вер-
сию византийского произведения, посвященного тому же празднику.

В случае с каноном Перенесению мощей Николая Мирликийского 
мы имеем дело с иным явлением — не авторским переводом, а пере-
делкой уже переведенного на славянский язык византийского канона 
для создания акростишного гимнографического произведения, посвя-
щенного иному празднику. Как и канон на перенесение мощей апосто-
ла Варфоломея, его славянская переделка, посвященная перенесению 
мощей святителя Николая, предназначена на 4-й глас с использованием 
того же комплекта ирмосов6.

Ориентация древнерусского канона на перенесение мощей Николая 
Мирликийского на переводной канон Перенесению мощей апостола 
Варфоломея имеет определенное основание: мощи обоих святых пере-
мещались с Востока на итальянскую территорию: из Мир Ликийских 
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(Малая Азия) в г. Бари в первом случае и из г. Дара (Месопотамия) на 
остров Липари – во втором. Е.В. Джиджора полагает, что автор славян-
ского канона Просвети ми душу и сердце…, использовавший указанный 
варфоломеевский канон, тем самым показал святителя Николая под-
вижником, выполнявшим апостольскую миссию.

Византийский канон на перенесение мощей апостола Варфоломея 
содержит 32 тропаря (по четыре в каждой песни, включая богороди-
чен), тогда как сделанный на его основе древнерусский никольский 
канон насчитывает всего 28 тропарей. Славянский гимнограф не мог 
использовать все тропари канона Перенесению мощей апостола Вар-
фоломея, поскольку в соответствии с заранее сочиненным славянским 
акростихом предусмотрел иную структуру канона — в которой трех-
тропарные песни (3-я, 4-я, 5-я и 9-я) чередуются с четырехтропарными 
(1-я, 6-я, 7-я и 8-я). В этом отношении славянский канон оказывается 
вполне уравновешенным, а его первая и вторая половины (по 4 песни 
каждая) — обратно-зеркально симметричными.

Древнерусский книжник мог просто опустить четыре тропаря ви-
зантийского канона на перенесение мощей апостола Варфоломея, но в 
действительно выпустил из него десять песнопений, поскольку шесть 
гимнов написал самостоятельно, не обращаясь в своему переводному 
источнику. Эти шесть тропарей (из общего количества 28-и), собствен-
но, и составляют вполне оригинальную часть древенерусского канона:

Просвети ми душу и серце… (1-я песнь, 1-й тропарь)
Избави стадо свое… (4-я песнь, 2-й тропарь)
Блаженне святителю Христов… (6-я песнь, 3-й тропарь)
О, преславная твоя чудеса… (7-я песнь, 3-й тропарь)
Израсте яко цвет… (8-я песнь, 1-й тропарь)
О, святая и преславная… (8-я песнь, 3-й тропарь)

Отметим, что оригинальные тропари, не являющиеся переработкой 
песнопений указанного варфоломеевского канона, почти всегда бывают 
1-м либо последним (3-м) рядовым тропарем в соответствующей песни, 
что вряд ли случайно.

Форма славянского акростиха *ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕИ СТАГО 
НИКОЛЫ ПОЮ была, вероятно, заимствована древнерусским автором 
из известной ему древнеболгарской гимнографии, а именно — из поло-
женного на 8-й глас канона Климента Охридского на перенесение мо-
щей Иоанна Златоуста (из Коман в Константинополь в 438 г.; 27 января), 
снабженного акростихом: ЗЛАТОУСТАГО ПРЯНЕСЕНИЕ МОШЧИИ 
ПОЮ [Попов 2009].
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Примечательно, что вполне оригинальный 1-й тропарь восточносла-
вянского канона (начинающий акростишную форму *ПРЕНЕСЕНИЕ) в 
некоторой степени перекликается с богородичным 4-й песни указанно-
го болгарского канона (открывающим аналогичную акростишную фор-
му ПРЯНЕСЕНИЕ), ср.:

Древнерусский канон на перенесение 
мощей свт. Николая (9 мая)

Канон Климента Охридского  
на перенесение мощей свт. Иоанна  

Златоуста (27 января)
1-я песнь, 1-й тропарь:

Просвѣти ми дш҃ю и срдче, молютисѧ 
свѣтодавче, твари сдѣтелю, даръ 
подавъ ми въспѣвати пѣньемъ твоего 
оугодника чстнаго, имже мира ѿ льсти и 
скорбии избави.

4-я песнь, богородичен:

Просвѣти ме твоими млт҃вами бо҃гласе. 
агглска лика. и апслы подбно мл҃ю блж҃ене. 
и прѣсвѣтлю бж҃ию мт҃рь мл҃ю. мл҃ити 
се ѡ нас кь го҃у прилежно. да избавит ны 
страшнаго ѡсѫждени [Попов 2009, 41]

Впрочем, тот же тропарь имеет также близкий аналог в зачале кано-
на 8-го гласа на преставление Николая Мирликийского (6 декабря), не 
имеющего греческого соответствия [см.: Верещагин 2001, 391–406], но 
происхождение этой переклички для меня сейчас еще не вполне ясно:

Древнерусский канон на перенесение  
мощей свт. Николая (9 мая)

Славянский канон на преставление  
свт. Николая (6 декабря)

1-я песнь, 1-й тропарь:

Просвѣти ми дш҃ю и срдче, молютисѧ 
свѣтодавче, твари сдѣтелю, даръ 
подавъ ми въспѣвати пѣньемъ твоего 
оугодника чстнаго, имже мира ѿ льсти и 
скорбии избави.

1-я песнь, 1-й тропарь:

Оумъ просвѣти ми и съмыслъ достоина 
хвалами въспѣвати ст҃ителѧ твоѥго, хе҃ бе҃, 
и чюдотворца Николаѥ [Rothe, Vereščagin 
1996, 414]

В любом случае древнерусский гимнограф использовал канон Кли-
мента Охридского Перенесению мощей Иоанна Златоуста лишь в ма-
лой степени, несмотря на значительное сходство почитаемых событий 
(перенесение мощей святителя). Вместо этого он предпочел следовать 
славянскому переводному варфоломеевскому канону, видимо, считая 
общее направление перемещения мощей апостола Варфоломея и свя-
тителя Николая (с Востока на итальянскую территорию) более важным 
по сравнению с общностью святительского сана у Иоанна Златоуста и 
Николая Мирликийского.

Столь последовательное использование тропарей переводного кано-
на на перенесение мощей апостола Варфоломея для составления сла-
вянского акростишного канона Перенесению мощей святителя Николая 
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вызывает естественный вопрос о том, не проводилась ли подобная про-
цедура также со стихирами.

Проверка оказала, что все четыре относящиеся к этому жанру пес-
нопения на перенесение мощей апостола Варфоломея, известные в вос-
точнославянской гимнографической традиции XI–XIII веков — седален 
и три стихиры [Stern 2008, № 2143, 10446, 16040, 23836] — также были 
переадресованы Николаю Мирликийскому, ср.:

Служба на перенесение мощей  
свт. Николая (9 мая)

Служба на перенесение мощей  
ап. Варфоломея (24 августа)

седален, глас 1, подобен: Гроб твои…

Пренесеньѥ твоихъ чстныхъ мощи 
положеньѥ намъ празднества свѣтла, 
ст҃ль быс гснь прехвалне, ѥже хвалимъ 
бл҃гочстно и мудрьно чьтуще, тебе 
незаходимаго свѣта, вѣрнымъ доброта.

седален, глас 1, подобен: Гроб твои…

Принесение твоихъ. прѣчс҃тыихъ мощии. 
положение намъ. праздьнованиѥ свѣтьло. 
прѣхвальне бысть апсле гн҃ь. еюже 
хвалимъ блгчстиво моудрьно. чтоуще 
тебе незаходимо. варъөоломѣе свѣтьло. 
вѣрьныимъ доброта.

Стихиры 4-го гласа, подобен: Яко 
добля…

Изгл҃юще славу бж҃ию спсную 
и бжест҃венаго проповѣдника, 
просвѣщника зыкомъ, рѣка 
изливающи воды разумны, напающа 
всѣхъ срдча, да оубл҃жимъ Николу 
преславнаго ст҃лѧ.

Стихиры 4-го гласа, подобен: Яко добля…

Многосвѣтьлааго слн҃ца. звѣзда 
незаходимаѧ. и н҃бо дш҃евьно изглаголюща. 
славоу бж҃ию сп҃сноую. и бжиѧго 
проповѣдьника просвѣщьника ѧзыкомъ. 
рѣка изливающи воды разьмьѧ. и напаѧющи 
всѣхъ ср҃дца. да оублажимъ коупьно. 
връөоломѣѧ прѣславьнаго.

В морѣ ст҃лю влѧютсѧ шестви 
тво паче оума члвчска, взѧтъ бо ѿ 
ракы ковцегъ, и к̾ западомъ доиде ѿ 
въстока, бл҃гочстно послѣдьствующимъ 
оученикомъ твоимъ, ѡкрстъ чсть 
творѧщимъ повелѣньѥмъ влдкы всѣхъ, 
Николаѥ преславне.

Шьствиѧ твоего ѧвишасѧ. въ мори апсле. 
паче ѫма чл҃ска ѧвлѧюшасѧ. въврьженъ 
съ ракою. къ западомъ истече. ѿ въстока 
блг҃очьстьно. послѣдьствоующиимъ 
мч҃ниемь твоимь. окрьстъ и чьсть 
творѧщиимъ вл҃дкы всѣхъ. връөоломѣе 
прѣславьне.

Дивнымъ въсхоженьѥмъ воду ѡст҃илъ 
ѥси, и къ Бару граду пришелъ ѥси, 
миро источилъ ѥси, славьне, и стрсти 
неисцѣлны исцѣли, ту сущимъ быс 
прибѣжище и заступникъ избавитель, 
къ всѣхъ црю и сп҃су молѧсѧ, Николаѥ 
ст҃лю.

Водоу въсхожениемь твоимь. дивьныимь 
ост҃илъ еси. и къ островоу пришьлъ еси. 
ливарьскыѧ. мура истачаѧ славьне. страсти 
неицѣльныѧ. ицѣлѧѧ сп҃съ. тоу соущии бсъ. 
и прибѣжище и застоупьникъ. и избатель 
къ всѣхъ цс҃рѧ. и сп҃са варъөомѣѧ апсла.

Как видим, здесь наблюдается тот же стиль работы с исходным ма-
териалом, что и в рассмотренных ранее тропарях канона — пропуск, 
перестановка и замена отдельных слов. В случае стихир славянская 
переделка также сохраняет гласы и ритмико-мелодические модели (по-
добны) соответствующих переводных песнопений.
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Вряд ли можно сомневаться в том, что подобной переделке под-
вергся не один лишь канон, но вся известная в древнерусской традиции 
служба на перенесение мощей апостола Варфоломея, на основе которой 
возникла соответствующая служба Перенесению мощей святителя Ни-
колая Мирликийского. Наличие в обеих композициях лишь немногих 
стихир может служить дополнительным аргументом в пользу значи-
тельной древности этого восточнославянского акростишного гимногра-
фического произведения.

ПримЕчания

1 Наличие в данном каноне остатков славянского акростиха впервые установле-
но А.А. Туриловым [2000, 406], который также указал древнейший из сохранивших-
ся его списков в рукописи начала XV в. (Ярославский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, № 15467, л. 31 об.–35).

2 Две из них были выделены ранее [Легких 2011, 187–188].
3 Список опубликован [Леонид 1888, 62–74].
4 Фотографии рукописи доступны на сайте Троице-Сергиевой лавры (www.

stsl.ru). Инципиты песнопений службы на перенесение мощей святителя Николая, 
включая тропари 1-й песни канона Просвети ми душу и сердце…, по этому списку 
опубликованы, см. [Голубинский 1904, 517–518].

4 Список опубликован [Суботин-Голубовић 2005].
6 Лишь в сербской текстовой версии А древнерусского канона на перенесение 

мощей Николая Мирликийского ирмосы двух заключительных песней были заме-
нены иными [Темчин 2014а]. Кстати, этот сербский список, начиная с 3-го тропаря 
7-й песни, содержит не исконные гимны этого никольского канона, а тропари преп. 
Георгию Малеину (4 апреля), вторично переадресованные святителю Николаю (од-
нако новые ирмосы, кажется, взяты из иного источника) [Темчин 2014б].

литЕратура

Верещагин Е.М., 1997: Особый парафраз канона на Рождество Христово в Де-
кабрьской служебной минее конца XII–начала XIII вв. (Публикация источ-
ника), Palaeobulgarica, 21, № 4, 18–36.

Верещагин Е.М., 1999: Дальнейшее исследование Рождественского парафра-
стического канона Константина Преславского с иным прочтением концовки 
его акростиха, Palaeobulgarica, 23, № 4, 25–40.

Верещагин Е.М., 2001: Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотек-
стологические разыскания. Москва.

Голубинский Е.Е., 1904: История Русской Церкви, т. 1: Период первый, киев-
ский или домонгольский, 2-я половина тома, 2-е издание, исправленное и 
дополненное. Москва.

Джиджора Є.В., 2014: Символізація образу святителя в Службі на перенесення 
мощів св. Миколая, in ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ: Науковий збірник з історії церковної 
монодії та гимнографії, ч. 7. Львів (в печати).



 Древнейшая восточнославянская служба ... 27

Легких В.И., 2011: Службы на преставление и перенесение мощей святителя 
Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII–начала XVII 
в.: текстология гимнографии. Москва–Санкт-Петербург.

Леонид (Кавелин), 1888: Посмертные чудеса святителя Николая, архиеписко-
па Мирликийского чудотворца: Памятник древней русской письменности 
XI века. Труд Ефрема, епископа Переяславского. Санкт-Петербург (Памят-
ники древней письменности и искусства, № 72).

Никольский Н.К., 1906: Материалы для повременного списка русских писате-
лей и их сочинений (X–XI вв.). Санкт-Петербург.

Подскальски Г., 1996: Христианство и богословская литература в Киевской 
Руси (988–1237 гг.), издание второе, исправленное и дополненное для рус-
ского перевода. Санкт-Петербург (Subsidia Byzantinorossica, t. 1).

Попов Г., 1997: Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно по-
етическо послание, Palaeobulgarica, 21, № 4, 3–17.

Попов Г., 1998: Канон за Рождество Христово от Константин Преславски, Pal-
aeobulgarica, 22, № 4, 3–26.

Попов Г., 2009: За принадлежността на старобългарския канон за пренасяне мо-
щите на св. Йоан Златоуст към химнографското творчество на Климент Ох-
ридски, in Старобългарска литература, кн. 41–42: Юбилеен сборник в чест 
на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов. София, 33–45.

Рыбаков В.А., 2002: Святой Иосиф Песнописец и его песнотворческая дея-
тельность. Москва.

Смыка Е.А., 2003: Праздник перенесения мощей св. Николая: ранняя русская 
гимнографическая традиция, in Лозовая И. (ред.), Церковное пение в исто-
рико-литургическом контексте: Восток – Русь – Запад (к 2000-летию от 
Рождества Христова): Материалы Международной научной конференции 
(15–19 мая 2000 г.). Москва (Гимнология, вып. 3), 159–169.

Спасский Ф.Г., 2008: Русское литургическое творчество. Москва (новое изда-
ние работы 1951 г.).

Суботин-Голубовић Т., 2005: Празновање преноса моштију светога Николе 
(9/22. мај) према српским рукописима, in Старобългарска литература, кн. 
33–34: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за ней-
ната 65-годишнина. София, 225–233.

Темчин С.Ю., 2014а: Заимствования из древнерусского канона на перенесение 
мощей Николая Мирликийского (9 мая) в канон на перенесение мощей Сав-
вы Сербского (6 мая), in Археографски прилози. Београд (в печати).

Темчин С.Ю., 2014б: Славянский канон на перенесение мощей святителя Нико-
лая Мирликийского: реконструкция акростиха, in ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ: Науковий 
збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 7. Львів (в печати).

Турилов А.А., 2000: Акростих. В слав<янской> традиции, in Алексий II (ред.), 
Православная энциклопедия, т. 1, Москва, 406–407.

Черкасова С.А., 2011: О русской гимнографии праздника на Перенесение мо-
щей святителя Николая, in Бугаевский А.В. (ред.), Добрый кормчий: Почи-
тание святителя Николая в христианском мире: Сборник статей. Москва, 
238–251.



28 сЕрГЕй ЮрьЕвич тЕмчин

Rothe H., Vereščagin E.M. (eds.), 1996: Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember 
nach den slavischen Handschriften der Rus’ des 12. und 13. Jahrhunderts, Teil 
1: 1. bis 8. December. Opladen (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften, Bd. 98; Patristica Slavica, Bd. 2).

Smyka E., 2005: Die Offizien des Heiligen Nikolaus in der russischen Kirchenmusik 
des 12. bis 17. Jahrhunderts. Berlin (Musikwissenschaft an der Technischen 
Universität Berlin, Bd. 6).

Stern D., 2008: Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 
11. bis 13. Jahrhunderts, T. 1–3. Paderborn etc. (Abhandlungen der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 118,1–3; Patristica Slavica, 
Bd. 16,1–3).

sErGEi TEmchin

The Earliest East Slavic Liturgical Service for the Translation  
of the Relics of St. Nicholas of Myra (9 May) as an Adaptation  

of the Byzantine Liturgical Service for the Translation of the Relics of  
St. Bartholomew the Apostle (24 August)

The author argues that the East Slavic liturgical service for the translation of the relics 
of St. Nicholas of Myra (9 May), which contains a Slavonic acrostic, is merely an adapta-
tion of the Slavonic version of the Byzantine liturgical service for the translation of the 
relics of St. Bartholomew the Apostle (24 August), presumably composed by Joseph the 
Hymnographer. In the canon, no more than 6 troparia out of the total number of 28 are 
quite original compositions and do not depend on the above Byzantine model. Since the 
East Slavic service, like its Byzantine model, contains the minimum of stichera, it can be 
dated to the initial stage in the development of the Old East Slavic hymnography.

Key words: Old Church Slavonic hymnography, Old East Slavic literature, translation 
of the relics of St Nicholas of Myra, translation of the relics of St Bartholomew the 
Apostle, Joseph the Hymnographer.
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Seniausioji rytų slavų pamaldų seka šv. Mikalojaus palaikų perkėlimo šventei 
(gegužės 9) kaip Bizantijos pamaldų sekos šv. apaštalo Baltramiejaus palaikų 

perkėlimo šventei (rugpjūčio 24) perdirbinys

Straipsnyje pagrindžiama, kad senoji rusų pamaldų seka šv. Mikalojaus palaikų per-
kėlimo šventei (gegužės 9), turinti savo kanone slavišką akrostichą, iš tikrųjų yra į bažny-
tinę slavų kalbą verstos tikriausiai Juozapo Himnografo rašytos bizantiškos pamaldų se-
kos šv. apaštalo Baltramiejaus palaikų perkėlimo šventei (rugpjūčio 24) perdirbinys. Iš 28 
slaviškojo kanono giesmių vos šešios yra originalios, sukurtos neatsižvelgiant į nurodytą 
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bizantišką modelį. Tiek bizantiškoji pamaldų seka, tiek jos slaviškasis perdirbinys turi mi-
nimalų stichirų skaičių, todėl senoji rusų pamaldų seka šv. Mikalojaus palaikų perkėlimo 
šventei priskirtina ankstyviausiajam Senovės Rusios himnografijos sluoksniui.

Reikšminiai žodžiai: bažnytinė slavų himnografija, senoji rusų literatūra, pamaldų 
seka šv. Mikalojaus palaikų perkėlimo šventei, pamaldų seka šv. apaštalo Baltramiejaus 
palaikų perkėlimo šventei, Juozapas Himnografas.
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