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Предисловие1 
 
     В письме от 20 октября 1991 г. проф. Кирилл Манго попросил меня 
выяснить, не сохранилась ли в архиве А.А. Дмитриевского копия дрез-
денского списка Типика Св. Софии,  Cod. Dresden. A 104. В своем труде 
Древнейшие патриаршие типиконы 2 великий русский литургист опуб-
ликовал целый ряд эксцерптов из него, вероятно воспользовавшись его 
копией. Рукопись сильно пострадала от пожара в годы Второй Мировой 
войны и практически нечитабельна, вследствие чего материалы архива 
А.А. Дмитриевского сегодня могут оказаться единственным источни-
ком сведений об этом бесценном памятнике. При этом исследователь 
отметил, что с аналогичным вопросом к русским коллегам, возможно, 
уже обращался его collaborator Бернар Флюзен.3  
      В архиве А.А. Дмитриевского (ф. 253), хранящемся в Рукописном 
отделе ГПБ (ныне РНБ), без особого труда обнаружились следы копии 
дрезденского списка, вероятно сделанной А.А. Дмитриевским в сентяб-
ре 1896 г.4 В частности, е.х. 281 содержит обширные выписки из этой 
копии (лл. 139–156, 168об–187об) и полное археографическое описание 
кодекса, также с обширными выписками из него (лл. 80–104).  
      Описание анонимно, выполнено почерком отчасти сходным с почер-
ком А.А. Дмитриевского, но не идентичным ему. При этом целый ряд 
признаков свидетельствует о поверхностном знакомстве анонимного ав-
тора с греческим языком и палеографией, позволяя угадывать в нем од-
ного из помощников А.А. Дмитриевского, вероятно, из числа семина-

                                                 
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 07–01–00520а). 
 

              2 А.А. Дмитриевский. Древнейшие патриаршие типиконы, Святогроб-
ский Иерусалимский и Великой Константинопольской церкви. Киев, 1907. 

       3 В этом же письме был задан и другой вопрос: не сохранился ли отчет 
о раскопках в Студийском монастыре, предпринятых в начале ХХ в. Б.А. Пан-
ченко, опубликовавшим в ИРАИК обширное исследование обнаруженных при 
раскопках рельефов. Этот вопрос я адресовал Ю.А. Пятницкому и Е.Ю. Басар-
гиной, занимавшимися в те годы архивными материалами РАИК. Ответ содер-
жится в публикации Е.Ю. Басаргиной: Русский археологический институт в 
Константинополе: архивные фонды // Архивы русских византинистов в Санкт-
Петербурге / Под ред. И.П. Медведева. СПб., 1995. 62-92, особ. 64-66.   

       4 К этому времени относится его поездка в Дрезден для ознакомления с 
рукописью: А.А. Дмитриевский. Древнейшие патриаршие типиконы, 263.  
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ристов или слушателей академии. Возможно, практические задачи здесь 
сочетались с учебными: описание рукописи сочеталось с упражнениями 
в транскрипции скорописи.  
      Выписки из копии рукописи сделаны М. Лисицыным, учеником 
А.А. Дмитриевского, опубликовавшим в своей диссертации множество 
эксцерптов из дрезденского списка «по копии А.А. Дмитриевского».5 
Особенно симптоматично воспроизведение «по копии А.А. Дмитриев-
ского» 6 чина 12 евангелий на л. 130 дрезденского списка, опущенного в 
монографии А.А. Дмитриевского 1907 г. Это как будто свидетельствует 
об использовании М. Лисицыным «копии А.А. Дмитриевского» в про-
цессе работы над диссертацией в 1908–1911 гг. 
      Однако сохранившиеся в архиве выписки из этой копии восходят к 
периоду обучения М. Лисицына в Киевской Духовной академии. Пер-
вая серия выписок (лл. 139–156) содержится в тетради М. Лисицына с 
конспектами лекций по астрономии, прослушанных в Киевской Духов-
ной академии в первом семестре 1896-1897 гг. (лл. 106–138об).7 Вторая 
серия (лл. 168об–187об) сохранилась в аналогичной тетради, содержа-
щей личный дневник М. Лисицына (лл. 160–168), видимо, приблизите-
льно того же времени (год не указан). 
      Следовательно, копией А.А. Дмитриевского М. Лисицын воспользо-
вался вскоре после ее изготовления в сентябре 1896 г., но обращался к 
ней и впоследствии, в период работы над диссертацией. 
      В выписках М. Лисицына также имеются прямые ссылки на их ис-
точник. Описание чинопоследования антипасхи на л. 144об содержит 
примечание: «См. у Дм<итриевского> Ал<ексея> Аф<анасьевича> тет-
р<адь> № 2», а изложение порядка служб великопостного цикла на л. 
156 заканчивается пояснением: «Здесь у Ал<ексея> Аф<анасьевича> 
тетрадь с красным обрезом обрывается». Отсюда следует, что изготов-
ленная А.А. Дмитриевским копия дрезденского списка занимала не ме-
нее двух тетрадей. Если это были такие же «общие тетради», как и тет-
ради М. Лисицына, по 48 листов в каждой, то правомерно заключить, 
что на 192 страницах вполне могла уместиться копия всей рукописи 

                                                 

       5 М. Лисицын. Первоначальный славяно-русский Типикон. СПб., 1911, 
41, 46-48, 61-63, 71, 75-76, 78, 89-91, 96-97, 109, 116-118, 120-122, 139-141, 147, 
149, 157, 212, 214, 232-235, 255, 271.  

 
              6 Там же, 46 сл. 

       7 На титульном листе тетради сохранилась надпись: «Запись лекций по 
астрономии студ. IV к. Киев. Д. Академии Мих. Лисицына» (л. 105 е.х. 281). 
Первая лекция датирована 1 октября, последняя — 3 декабря 1896 г.  
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(186 листов), за вычетом текста Апостола (лл. 37–121), описанного еще 
Х.-Ф. Маттеи и А.А. Дмитриевского не заинтересовавшего.  
 
      Привлекает внимание также и черновик письма А.А. Дмитриевского 
И.А. Карабинову от 1 февраля 1926 г. (е. х. 308), дословно следующего 
содержания: «Любезный Иван Алексеевич, по Вашему желанию доста-
вил (последнее слово неразборчиво), наконец, Tupik3n, в котором поме-
щен чин литургии, интересующий Вас. Просмотрите его и возвратите 
мне рукопись дня через два». В трех опубликованных томах археогра-
фического свода А.А. Дмитриевского 8 изданы или описаны практичес-
ки все выявленные им списки греческих типиконов, за исключением 
двух списков Типика Св. Софии, иерусалимского (St. Crucis 40) и дрез-
денского (А 104). Отсюда естественно предположить, что речь идет о 
копии одного из этих двух памятников.  
      Обозначение копии как «рукописи» склоняет в пользу дрезденского 
списка. К такому выводу приводят наблюдения о. Мигуэля Арранца, об-
следовавшего фонд А.А. Дмитриевского весной 1971 г., на следующий 
год по завершении его описания В.Ф. Петровой (опись 797а).9 В част-
ности,  М. Арранц обнаружил (е. х. 143) типографские гранки подготов-
ленного А.А. Дмитриевским издания иерусалимского списка Типика 
Св. Софии, датированные маем 1917 г. Судя по гранкам, его текст зани-
мал с. 769-828 первой половины III тома «Описания», однако в вышед-
шем из печати томе этих страниц не хватает, публикация Иерусалим-
ского списка начинается на с. 766 и обрывается на с. 768. Исходя из это-
го, М. Арранц предположил, что приостановленное издание А.А. Дмит-
риевский предполагал закончить во второй половине III тома, возможно 
дополнив его изданием дрезденского списка. Таким образом, в сочета-
нии с патмосским списком (Patmos. 266), опубликованным в I томе 
«Описания» еще в 1895 г.10, были бы изданы все три выявленных им 
списка Типика Св. Софии. Однако вследствие известных катастрофи-
ческих обстоятельств от издания иерусалимского списка до нас дошли 

                                                 

              8 А.А. Дмитриевский. Описание литургических рукописей, хранящихся 
в библиотеках православного востока. Т. 1 – 3. Киев – СПб., 1895 – 1917. 

       9 В описи отмечен, кстати сказать, тот немаловажный факт, что после 
смерти А.А. Дмитриевского в 1929 г. его архив был разобран В.Н. Бенешеви-
чем, которому мы, по-видимому, и обязаны столь тщательной и глубоко проду-
манной систематизацией его материалов. Ниже наше внимание привлечет то 
обстоятельство, что в качестве л. 139а к архивному делу е.х. 281 подшит поч-
товый ярлык, датированный 1912 г. и проливающий свет на происхождение 
анонимного описания дрезденской рукописи на лл. 80–104 е.х. 281.   
        
              10 А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 1-152. 
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только три страницы,11 а от дрезденской рукописи – «вообще ничего», 
по заключению о. Мигуэля Арранца.12 
      Заключение, по счастью, поспешное: целый ряд подготовительных 
материалов к этому изданию сохранился (е.х. 281), а приведенное пись-
мо А.А. Дмитриевского И.А. Карабинову, по-видимому, свидетельству-
ет о том, что в 1926 г. исследователь еще располагал копией дрезден-
ского списка. Если бы речь шла об иерусалимском списке, скорее всего 
он предоставил бы коллеге не рукописную его копию, а типографские 
гранки, сохранившиеся до наших дней (е.х. 143). 
      Таким образом, на оба вопроса К. Манго вполне возможен положи-
тельный ответ: при подготовке своего корпуса А.А. Дмитриевский рас-
полагал изготовленной им полной или почти полной копией дрезден-
ского списка, а в его архиве сохранились обширные выписки из нее, 
сделанные его учеником М. Лисицыным.  
 
      Примечателен и тот факт, что К. Манго не первым проявил интерес 
к этим материалам архива А.А. Дмитриевского. В «листе использова-
ния» е.х. 281 указано, что в мае 1990 г., за полтора года до обращения 
К. Манго ко мне, микрофильмы обеих серий выписок М. Лисицына из 
копии А.А. Дмитриевского (лл. 139–156, 168об–187об), равно как и ано-
нимного описания рукописи (лл. 78–104), были изготовлены по заказу 
некоего «Бракманда из ФРГ», который может быть отождествлен, по 
всей вероятности, с известным литургистом Х. Бракманом, из Институ-
та  Ф. Дэльгера в Бонне. 
      Все эти факты я, естественно, сообщил К. Манго. В ответном пись-
ме исследователь уведомил меня, что полученную информацию направ-
ляет Бернару Флюзену, «ответственному за издание текста», и выразил 
уверенность, что его «коллега Жильбер Дагрон имеет обширные лич-
ные связи в России и сможет получить микрофильм». Отсюда кажется 
вероятным, что Х. Бракман действовал независимо от Флюзена и Дагро-
на, в рамках иного, вероятно, собственного исследовательского проекта, 
опираясь на информацию, полученную из иного источника, возможно 

                                                 

       11 В итоге иерусалимский список оказался издан лишь полвека спустя 
Хуаном Матеосом, независимо от материалов А.А. Дмитриевского: J. Mateos. 
Le Typicon de la Grande Église. T. 1-2. (Orientalia Christiana Analecta, 165-166). 
Roma, 1962-1963. 

       12 M. Arranz. Les archives de Dmitrievsky dans la Bibliothèque d’Etat de 
Leningrad // Orientalia Christiana Periodica. 40. 1974. 61-83; русский пер.: О. Ми-
хаил Арранц. А.А. Дмитриевский: из рукописного наследия // Архивы русских 
византинистов в Санкт-Петербурге, 120-133, особ. 129. 
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от Б.Л. Фонкича, роспись которого предваряла пометку об изготовле-
нии микрофильма в «листе использования». 
      Год спустя, в июне 1994 г., микрофильм был продублирован по за-
казу Б. Флюзена, как явствует из соотвествующей записи в том же «лис-
те использования».  
      Еще два года спустя, в конце мая 1996 г., встретившись с Ж. Дагро-
ном, я поинтересовался, как продвигается этот проект, и он ответил, что 
публикация подготовлена и сдана в печать. Однако из печати, насколь-
ко мне известно, вышло не более чем подготовленное Б. Флюзеном из-
дание чинопоследований 9 – 14 сентября. Отчасти исследователю уда-
лось прочитать листы 134об – 135, 142-143 все-таки не полностью утра-
ченного текста Dresde A 104, сопоставляя выявляемый текст с изданием 
А.А. Дмитриевского и вышеуказанными материалами его архива. Ском-
пилировав показания трех источников, исследователь восстановил текст 
этих двух интереснейших фрагментов дрезденского списка в достаточ-
но целостном виде.13 Но при этом, отвлекаясь от контекста рукописи и 
ограничившись сопоставлением двух версий последований 9 – 14 сен-
тября на листах 134об – 135 и 142-143, Б. Флюзен пришел к выводу, что 
они скорее «комплементарны», чем «дублируют» друг друга. Это, разу-
меется, поспешное заключение: Dresde A 104 явно не был предназначен 
для употребления в богослужебной практике, будучи скомпилирован в 
антикварных, по существу энциклопедических целях.  
      Можно отметить также и новое исследование трактата Константина 
VII Багрянородного De cerimoniis, предоставляющего ценные параллели 
богослужебным рубрикам Типика Св. Софии, хотя в центре внимания 
его авторов оказались гражданские церемонии, описанные в главах I, 
77-82 (68-73 в изд. J. Reiske) и II, 15, 44-48.14    

                                                 
13 Flusin B. Les ceremonies de l’Exaltation de la Croix à Constantinople au 

XIe siècle d’après le Dresdensis A 104 // Byzance et les reliques du Christ / Éd. par 
J. Durand et B. Flusin. (CRHCB, Monographies 17). Paris, 2004, 61-89. 

 
              14 G. Dagron, avec la collaboration de A. Binggeli, M. Featherstone, B. Flu-
sin. L’organisation et déroulement des courses d’après le Livre des Cérémonies. 
Avec une Note sur l’hippodrome de Constantinople vu par les Arabs par S. Métivier 
// Travaux et mémoires. 13. 2000. 3-200; J. F. Haldon, Theory and Practice in Tenth-
Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies, 
Text and Translation // Ibid., 201-352; G. Dagron, avec la collaboration de B.Martin-
Hisard, C. Zuckerman, E. Malamut, J.-M. Martin. Byzance et ses voisins. Études sur 
certains passages du Livre des Cérémonies II, 15 et 44-48 // Ibid., 353-672. 
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      При таких обстоятельствах мне представляется допустимым опубли-
ковать результаты экскурса, предпринятого мною не по собственной 
инициативе, но обернувшегося интересными результатами.15         
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

              15 Первое сообщение о полученных результатах было сделано мною в 
докладе на Конференции к 150-летию со дня рождения А.А. Дмитриевского, 
проведенной в С.-Петербурге 12 мая 2006 г. 
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Материалы архива А.А. Дмитриевского  
 
      Подготовительные материалы к изданию дрезденского списка Типи-
ка Св. Софии, как уже сказано, включают подробное анонимное описа-
ние всей рукописи (е. х. 281, лл. 80–104), с целым рядом эксцерптов из 
нее, и две серии выписок М. Лисицына из копии рукописи (лл. 139–156, 
168об–187об), сделанной А.А. Дмитриевским в сентябре 1896 г. Из опи-
сания же явствует, что оно было составлено в период подготовки треть-
его тома (1917 г.) археографического корпуса А.А. Дмитриевского, по-
сле выхода в свет его монографии о древнейших патриарших типиконах 
(1907 г.), на которую описание неоднократно ссылается. Кроме того, в 
качестве листа 139а к архивному делу е.х. 281 подшит ярлык почтового 
отправления с реквизитами немецкой почтовой службы: EBCA № 2091. 
D.R.P. ANGEM. D.R.G.M., а во внутреннем поле почтового штемпеля от 
руки написано: «Дрезден, 1912 г. 19 полу»<ч>. По-видимому, этот до-
кумент удостоверяет получение А.А. Дмитриевским по почте из Дрез-
дена либо самой рукописи, либо ее фотокопии. Тем самым он под-
тверждает датировку ее анонимного описания 1912–1917 гг., а следова-
тельно, и ценность его в качестве независимого свидетельства. И это 
тем более существенно, что здесь рукопись описана более подробно, 
чем в монографии А.А. Дмитриевского 1907 г., исправлены некоторые 
допущенные в ней неточности.                                                                                    
      Опираясь на оба описания, можно составить достаточно ясное пред-
ставление о рукописи. Она представляет собой богослужебный Апостол 
с толкованиями, написанный минускулом X–XI вв., по оценке Ф. Шнор-
ра фон Каролсфельда16. Согласно анонимному описанию, рукопись со-
держит 186 полных листов. Сначала, на лл. 1–121, почерк отчетливый, 
однородный; затем, на лл. 121об–140, следует скоропись, под титлами; 
на л. 140 отчетливый почерк возобновляется и на листе 142 переходит в 
почти уставной; на лл. 144об–146 вновь появляется скоропись, под тит-
лами, но все-таки более отчетливая, чем на листах 121об–140. В итоге 
анонимный автор описания присоединяется к мнению А.А. Дмитриев-
ского, что рукопись переписана двумя писцами (е.х. 281, л. 83).  

                                                 

       16 Однако Б.Л. Фонкич в частном порядке сообщил мне, что на относи-
тельно читабельном первом листе рукописи опознается почерк идентифициро-
ванного им ранее писца патриаршего скриптория третьей четверти XII в. По 
словам исследователя, раскрыть рукопись невозможно: под воздействием теп-
лового удара она спеклась в монолитный брикет. Теоретически спекшиеся лис-
ты можно попытаться расслоить, но немецкие коллеги, видимо, не склонны 
рисковать, не будучи уверены в успехе. Однако Б. Флюзен каким-то образом 
решил эту задачу, по меньшей мере, в отношении листов 134об – 135, 142-143 
(см. прим. 13 выше).       
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      Текст А.А. Дмитриевский отнес к первой половине XI в., поскольку 
здесь еще нет праздника Трех Святителей 30 января, установленного в 
1084 г., а кончина патриарха Фотия, именуемого святым во многих ру-
кописях XI в., упомянута лишь в самых скромных выражениях: kaJ F9-
tio~ patri=rch~ tele_tai (c. 267 сл.). �
      Изложение порядка богослужения Великой Церкви открывается ка-
нонарем (лл. 1–37), т. е. «правилом»17 чинопоследований пасхального 
цикла, от пасхальной утрени до пятидесятницы и недели всех святых, с 
кратким указателем прокимнов, аллилуариев и апостольских и еванге-
льских чтений. Анонимное описание включает выписки из последова-
ний пасхальной утрени, литургии и вечерни пасхального воскресенья 
(лл. 1–2об рукописи, лл. 83–88 е.х. 281). Эти выписки дополняются вы-
писками М. Лисицына из последований светлой седмицы и антипасхи 
(лл. 2об–5 рукописи, лл. 139–144об е.х. 281), равно как и всех вос-
кресных служб пасхальной пятидесятницы и недели всех святых (лл. 5–
6 рукописи, лл. 144об–147 е.х. 281). Выписки сопровождаются ссыл-
ками на лл. рукописи 8, 12, 24, 35, 37. 
      Далее (лл. 37–121об рукописи, лл. 89–95 е.х. 281), следует текст са-
мого богослужебного Апостола, приложением к которому служит кано-
нарь. Здесь выявляется противоречие. В монографии А.А. Дмитриев-
ского 1907 г. утверждается, что «самые чтения из Апостола размещают-
ся между этими литургическими чинами и последованиями на соответ-
ствующих местах» (с. 265), а из более позднего анонимного описания 
следует, что Апостол представлен в рукописи целиком, с толкованиями 
и Евфалиевыми оглавлениями. Возможно, А.А. Дмитриевский имел в 
виду начальные и заключительные слова апостольских чтений, которые 
воспроизводятся в изложении чинопоследований.   
      Затем (лл. 121об–133 рукописи) следует канонарь чинопоследова-
ний великопостного цикла, с недели о мытаре и фарисее до великой 
субботы, включая чины недели ваий (л. 128), омовения ног (л. 129об), 
двенадцати евангелий (лл. 130-131), страстной пятницы (л. 131об) и ве-
ликой субботы (лл. 131об–133). Этот раздел описания рукописи также 
дополняется выписками М. Лисицына, охватывающими весь велико-

                                                 

       17 Терминология, употребляемая в историко-богослужебных исследо-
ваниях, нуждается в уточнениях. В частности, термин tupik3n принадлежит мо-
настырской традиции и в заглавиях памятников уставного содержания появля-
ется относительно поздно, в конце XI в., в Тактиконе Никона Черногорца, пер-
вую главу которого образует составленный им Типикон. В кафедрально-при-
ходской практике аналогичное значение придавалось слову kan9n (или kanw-
n=rion), т. е. правило, которое в транслитерированной форме использовано так-
же в армянских и грузинских переводах кафедрального устава Иерусалимской 
церкви V–VIII вв. 
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постный раздел, с недели о мытаре до великой субботы включительно 
(лл. 121об–133 рукописи, лл. 147–156, 179–183об е.х. 281). Первая серия 
выписок, в первой тетради М. Лисицына, как уже отмечалось выше, 
заканчивается пояснением (л. 156), что «здесь у Ал[ексея] Аф[анасьеви-
ча] тетр[адь] с красным обрезом обрывается».      
      Четвертый раздел дрезденского списка (лл. 133–183) составляет си-
наксарь, т. е. краткое изложение порядка служб и памятей минейного 
круга. Точнее, в рукописи скомпилированы три синаксаря. Первый (лл. 
133–139) содержит подробное изложение чинопоследования с 1 сентяб-
ря по 25 декабря, до Рождества Христова, вместе с краткими синаксар-
ными житиями поминаемых святых, и включает архаический кафедра-
льный чин поклонения Кресту 9–13 сентября, перед Крестовоздвиже-
нием (лл. 134об–135). Описание первого синаксаря также дополняется 
выписками М. Лисицына, охватывающими периоды с 1 по 14 сентября 
(лл. 133–135об рукописи, лл. 168об–175 е.х. 281) и с 22 по 25 декабря 
(лл. 138об–139 рукописи, лл. 184–187об е.х. 281). В последнем случае 
особую ценность представляет выписка из последования на память об-
новления Св. Софии 23 декабря (л. 185об). Второй синаксарь (лл. 139–
140) краткий, содержит лишь памяти святых со 2 по 7 сентября, а тре-
тий (лл. 140–183об), напротив, наиболее полный, охватывает весь ми-
нейный круг с 1 сентября по 30 августа (31 августа утрачено) и содер-
жит последования всех важнейших праздников, хотя и в более кратком 
изложении, чем первый синаксарь. Описание третьего синаксаря вклю-
чает выписку той же рукой из чина Крестовоздвижения (лл. 142–143 ру-
кописи, л. 99–101 е.х. 281), которая опять-таки дополняется более об-
ширными выписками М. Лисицына из копии А.А. Дмитриевского (лл. 
175об–177об е.х. 281). За ними во второй тетради М. Лисицына следуют 
мелкие выписки из различных последований (лл. 178–187об) разных 
разделов рукописи, с соответствующими ссылками на ее листы 165–
165об, 128–131, 138об–139.    
      Заключительный пятый раздел рукописи (лл. 183–186об) содержит 
указатели прокимнов и аллилуариев на гласы октоиха и апостольских 
чтений на разные случаи.  
      Сопоставляя содержание рукописи с отмеченными выше палеогра-
фическими ее особенностями, правомерно заключить, что первым из 
двух различаемых почерков переписаны канонарь пасхального цикла 
(лл. 1–37) и Апостол (лл. 37–121об), а вторым – вся остальная рукопись, 
за исключением пяти первых листов (лл. 140–144) третьего синаксаря, 
переписанных почерком сходным с первым. Следовательно, Апостол, 
которому по логике вещей надлежит предварять канонарь, оказался по-
мещен между двумя его частями, пасхальной и великопостной, по ини-
циативе первого писца, писавшего более отчетливым почерком, места-
ми переходящим в уставной. По всей вероятности, это обстоятельство 
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также следует принять во внимание, задаваясь вопросом о происхож-
дении столь необычной компиляции.   
      Главная же ценность архивного материала, конечно, состоит в том, 
что наряду с подробным описанием рукописи сохранились обширные 
выписки как из нее самой, так и ее копии, сделанной А.А.Дмитриев-
ским. Выписки охватывают чинопоследования (а) пасхального цикла, 
от пасхальной утрени до недели всех святых (лл. 1–6, 8, 12, 24, 35, 36 
рукописи; лл. 83–88, 139–147 е.х. 281); (б) великопостного цикла, от 
недели о мытаре до великой субботы (лл. 121об–133 рукописи; лл. 96, 
147–156, 179–183 е.х. 281); и (в) синаксаря, в частности с 1 по 14 сен-
тября и с 22 по 25 декабря (лл. 133–139, 142–143 рукописи; лл. 96об–
97об, 99-101, 168об–175, 175об–177, 184–187об е.х. 281). В итоге, буду-
чи сделаны с купюрами, опускающими агиографические статьи синак-
сарей, выписки позволяют восстановить текст в общей сложности при-
мерно 33 листов рукописи, составляющий более 30 процентов ее кано-
нарно-синаксарного материала (лл. 1–37, 121об–186об), за вычетом тек-
ста Апостола (лл. 37–121об), описанного Х.-Ф. Маттеи 18 и обычно учи-
тываемого в критических изданиях.  
      Более того, фрагменты дрезденского списка, воспроизведенные в 
монографии А.А. Дмитриевского 1907 г., лишь частично пересекаются 
с этим архивным материалом. Здесь опубликованы 37 эксцерптов, охва-
тывающих приблизительно 10 процентов текста рукописи (справа ука-
заны страницы печатного издания, курсивом выделен материал, не пе-
ресекающийся с архивным): 
 
     л. 1: чин христосования в первый день Пасхи — с. 165-167      
     л. 1-1об: выход императора к пасхальной литургии в Св. Софии —   
         с.168-170 
     л. 1об-2: чтение евангелия на пасхальной литургии — с. 171-172  
     л. 2об: вечерня в первый день Пасхи — с. 149-151 
     л. 2об-3: лития на Форум Константина в понедельник светлой  

                                                 

       18 Именно он, в 1772-1784 гг. профессор Московского университета, в 
1788 г. продал рукопись Дрезденской королевской библиотеке, похитив ее из 
библиотеки Московской типографии, куда она поступила вместе с другими ру-
кописями, привезенными в Москву Арсением Сухановым в 1653-1655 гг. По-
дробнее об этом см.: А.А. Дмитриевский. Древнейшие патриаршие типиконы, 
261-265. В 1945-1946 гг. дрезденский кодекс был возвращен в Москву вместе с 
такими трофеями Красной Армии, как Дрезденская картинная галерея, и хра-
нился в ГБЛ вплоть до 1961 г., когда вновь оказался отправлен в Дрезден, веро-
ятно, опять-таки вместе с сокровищами Дрезденской галереи. Победила друж-
ба, как говорили советские люди, наслаждаясь Олимпийскими играми по теле-
визору.   
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         недели — с. 173-175 
     л. 4-4об: память св. апостолов Иоанна и Иакова в четверг светлой  
         недели — с. 175-179 
     л. 37: Собор Богородицы в Древней Петре в среду19 после недели  
         всех святых — с. 201-202. 
     л. 121об: вход на утрене во вторник перед неделей о мытаре и 
         фарисее —  с. 336-338 
     л. 122об: чин «тритекти» и Литургия Преждеосвященных даров  
         в среду и пятницу масляной недели — с. 324-330  
     л. 123об-124: первый понедельник великого поста — с. 317-318 
     л. 124об-125: чин паннихиды в первую неделю поста и первые три    
          дня страстной седмицы — с. 330-334 
     л. 125: лития в Сфоракий вечером в пятницу первой недели поста —  
          с. 334-336   
     л. 125об: паннихида во Влахернах в канун недели православия —                      
          с. 194-197 
     л. 126об-127: ектения за оглашенных в конце утрени начиная со 
         среды крестопоклонной недели — с. 341 
     л. 127-127об: паннихида во Влахернах в субботу Акафиста 
         Богородице — с. 197-201       
     л. 128: выход патриарха на утрене великих праздников, в частности         
         в вербную неделю — с. 339-340 
     л. 128: литания после утрени в вербную неделю  — с. 119-120 
     л. 129об: чин омовения ног в великий четверг — с. 127-131 
     л. 130-130об: чин освящения мира в великий четверг — с. 124-126 
     л. 130об: чин поклонения Честному Копию — с. 137-138 
     л. 131об: чин вечерни великой субботы — с. 142-144.  
     л. 131об: чин входа на утрене великой субботы — с. 139-141 
     л. 131об-132: облачение престола в великую субботу — с. 158-160 
     л. 132об: вход патриарха с новопросвещенными  в великую    
         субботу — с. 248-249 
     л. 133—134: Новолетие 1 сентября — с. 293-301 
     л. 134-134об: Рождество Богородицы 8 сентября — с. 303-306 
     л. 134об—135: поклонение Честному Кресту 9-13 сентября —  
         с. 274-276 
     л. 135-135об: Крестовоздвижение в первом синаксаре — с. 277-281 
     л. 142—143 Крестовоздвижение в третьем синаксаре — с. 281-292 
     л. 138об: «чин пещного действия» в неделю праотец — с. 322-324 
     л. 139об: памяти святых 2-4 сентября — с. 346 
     л. 165—166: Благовещение 25 марта — с. 306-312 
     л. 172об: Рождество Иоанна Предтечи — с. 319-321 

                                                 

              19 В издании А.А. Дмитриевского назван четверг, однако в дрезден-
ском списке указана среда: tÝ d´.�   
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     л. 173: память св. Самсония Странноприимца — с. 321 
     л. 173об—174: лития на память свв. Петра и Павла — с. 241-243 
     л. 179: Преображение Господне — с. 312-313      
     л. 180: Успение Богородицы — с. 314-316 
 
      Кроме того, 23 эксцерпта из копии А.А. Дмитриевского опубликова-
ны в монографии М. Лисицына (курсивом опять-таки выделяется мате-
риал, не совпадающий или не вполне совпадающий с архивным):  
 
     л. 1об-2: чтение евангелия патриархом на пасхальной литургии —           
         с. 45-46 
     л. 2об: вечерня в первый день Пасхи — с. 47-48 
     л. 122об-123: Литургия Преждеосвященных даров в среду сырной  
         недели — с.  61-63 
     л. 124-124об: вечерня в понедельник первой недели поста — с. 71 
     л. 124об: чин паннихиды во вторник первой недели поста — с. 90-91 
     л. 129: чин омовения алтарной трапезы в великий четверг — с. 96-97 
     л. 129об: чин омовения ног в великий четверг — с. 139 (начало  
         изложения этого чина опущено в выписках М. Лисицына)  
     л. 130: чин освящения мира в великий четверг — с. 147 
     л. 130-130об: чин 12 евангелий — с. 46-47 (изложен подробнее, чем  
         в выписках М. Лисицына)  
     л. 130об: чин поклонения св. копию — с. 214 
     л. 131: начало «тритекти» в страстную пятницу — с. 234-235 
     л. 131: начало вечерни великой субботы — с. 214 
     л. 131об: утреня великой субботы — с. 149 
     л. 133: вход патриарха с новокрещенными в великую субботу —  
         с. 41, прим. 10 
     л. 135: поклонение Честному Кресту 13 сентября — с. 116-117  
     л. 135-135об: вечерня в канун Крестовоздвижения — с. 117-118 
     л. 142-143: последование на Крестовоздвижение — с. 120-122, 78, 89,  
         116-118.      
     л. 165об: последование на Благовещение при совпадении его с  
         неделей ваий — с. 157     
     л. 185об: чин отворения врат Великой церкви — с. 109, прим. 123  
     л. 185об-186: чин обновления Великой церкви — с. 109, прим. 123 
      
      Таким образом, в совокупности восстанавливается около 35 процен-
тов канонарно-синаксарного материала этой уникальной рукописи. Не 
так уж мало даже в количественном отношении, не говоря об исключи-
тельной содержательной ценности поддающегося восстановлению тек-
ста, во многих отношениях проливающего новый свет на историю бого-
служебного устава Великой Церкви, регулировавшего кафедрально-
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приходскую практику всех поместных церквей Константинопольского 
патриархата.            
 
      Более того, корреляция свидетельств анонимного описания рукопи-
си, выписок М. Лисицына из копии А.А. Дмитриевского и эксцерптов в 
публикациях обоих авторов способствует восстановлению текста утра-
ченной рукописи не только в количественном, но также и в качествен-
ном измерении.  
      Сопоставление выписок М. Лисицына из копии А.А. Дмитриевского 
с многочисленными эксцерптами в монографии А.А. Дмитриевского 
приводит к выводу, что они взаимно дополняют друг друга. В одних 
случаях выписки М. Лисицына позволяют восстановить лакуны в моно-
графии А.А. Дмитриевского, в других наблюдается обратное соотноше-
ние. При этом выписки М. Лисицына содержат множество погрешнос-
тей в чтении и орфографии и тем самым склоняют к предположению, 
что копия А.А. Дмитриевского часто воспроизводила скоропись без 
транскрипции, как это сделано и в анонимном описании рукописи. В 
диссертации М. Лисицына (1911) эти погрешности устранены, а в двух 
случаях (см. прим. 402, 423 ниже) опубликованы эксцерпты, опущен-
ные как в его выписках из копии А.А. Дмитриевского (1896-1897), так и 
в монографии А.А. Дмитриевского (1907). Следовательно, работая над 
диссертацией в 1907-1911 гг., М. Лисицын уточнил свои выписки, не 
только опираясь на монографию А.А. Дмитриевского, но и вновь вос-
пользовавшись его копией рукописи.    
      Особую ценность представляет независимое свидетельство аноним-
ного описания рукописи. Только здесь воспроизведены некоторые эле-
менты богослужения Пасхи (л. 85) и Крестовоздвижения (лл. 99-100), 
равно как и памяти Иоанна Златоуста и царицы Плакиллы, жены Фео-
досия Великого, 14 сентября (лл. 97-97об). При этом автор анонимного 
описания рукописи неоднократно сопоставляет рукопись с воспроизве-
дением ее текста в монографии А.А. Дмитриевского (1907 г.), но ни ра-
зу не упоминает ни диссертацию М. Лисицына (1911 г.), ни его выписки 
из копии А.А. Дмитриевского. Вместе с тем многократное воспроизве-
дение скорописи не оставляет места для сомнения в том, что аноним-
ный автор описывал рукопись либо de visu, либо по фотокопии. Очевид-
но, что все эти особенности анонимного описания целиком согласуются 
со свидетельством почтового ярлыка (л. 139а), по всей вероятности за-
фиксировавшего получение А.А. Дмитриевским либо самой рукописи, 
либо ее фотокопии в 1912 г., при подготовке третьего тома его корпуса 
(1917 г.), в котором предполагалась ее публикация.  
      Следовательно, текст утраченной рукописи восстанавливается по 
двум независимым источникам, копии А.А. Дмитриевского 1896 г. и 
анонимному описанию рукописи 1912 г. К копии А.А. Дмитриевского, 
также утраченной, восходят выписки М. Лисицына (1896-1897 гг.) и 
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эксцерпты в монографии А.А. Дмитриевского (1907 г.) и диссертации 
М. Лисицына (1911 г.). Верификация текста опирается на корреляцию 
всех трех свидетельств в сочетании с независимым свидетельством ано-
нимного описания рукописи (1912 г.).  
      Поскольку выписки М. Лисицына являются самыми обширными, а 
содержащиеся в них погрешности в чтении текста и орфографии легко 
устранимы, именно они и могут быть положены в основу реконструк-
ции текста утраченного списка. 
 

*  *  * 
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Cod. Dresde A 104 в истории Типика Св. Софии 
 
      Вполне уместен здесь и ряд соображений о содержании восстана-
вливаемого текста и его месте в истории богослужебного устава Вели-
кой Церкви. 
      Уже сам факт компиляции трех различных синаксарей подсказы-
вает, что перед нами богослужебный сборник разнородного состава. В 
частности, если третий, относительно полный синаксарь, с 1 сентября 
по 30 августа, вполне традиционен для средневизантийского времени, 
то первый, наиболее подробный, с 1 сентября по 25 декабря, напротив,  
чрезвычайно архаичен, соответствует заключительной части древней-
шего кафедрального синаксаря, открывавшегося последованием рожде-
ственской вечерни. Вместе с тем заглавие канонаря великопостного 
цикла (л. 121об) свидетельствует о том, что он восходит к протографу, 
содержавшему единый канонарь всего великопостно-пасхального цик-
ла, от недели мытаря и фарисея до недели всех святых: }Akolouqja t|~ 
Ágja~ m´, #rcom1nh~ #p4 t|~ kuriak|~ to$ farisajou m1cri t^n Ágjwn p=n-
twn. Это соответствует аналогичной структуре канонаря обоих более 
ранних списков Типика Св. Софии, Patmos. 266 (конец IX в.) и St. Crucis 
40 (конец X в., восходит к протографу середины X в.),20 где канонарь 
начинается с недели о блудном сыне и заканчивается неделей всех свя-
тых. Следовательно, тот факт, что в дрезденском списке великопостный 
канонарь начинается с недели мытаря и фарисея, как в древнейших 
списках студийского устава, отражает дальнейшее взаимопроникнове-
ние монастырской и кафедральной практики, предыдущие этапы кото-
рого отражены в патмосском и иерусалимском списках.  
      В то же время в службе понедельника крестопоклонной недели (л. 
126) указано, что порядок встречи св. креста для поклонения изложен 
выше, под 9 сентября, тогда как в действительности это чинопоследова-
ние находится ниже (л. 134об). Отсюда естественно предположить, что 
в одном из протографов дрезденского списка синаксарь предварял кано-
нарь, опять-таки как в патмосском и иерусалимском списках.   
      И наконец, очевидная симметрия последований вторника перед не-
делей о мытаре и фарисее (л. 121об) и среды после недели всех святых 
(л. 37), замыкающей триодный круг (см. прим. 208 ниже), свидетель-
ствует о структурной или редакционной целостности всего пасхально-

                                                 

       20 К датировке St. Crucis 40: V. Grumel. Le Typicon de la Grande Église 
d’après le manuscrit de Sainte-Croix: datation et origine // Analecta Bollandiana, 85, 
1967, 45-57. Датировка Patmos. 266 или его протографа концом IX в. определя-
ется наличием памяти св. патриарха Игнатия († 877) при отсутствии памятей 
землетрясения 8 августа 891 г. и кончины св. патриарха Фотия († 891 или 893) 
и св. императрицы Феофано († 897).  
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великопостного канонаря дрезденской рукописи, физически разделен-
ного пополам текстом Апостола (лл. 37–121об). 
      Тот факт, что первый из трех синаксарей дрезденского списка закан-
чивается 25 декабря, находит аналогию лишь в Иерусалимском кафед-
ральном канонаре V–VIII вв., сохранившемся в грузинском переводе, в 
списках VII–XI вв.21 Здесь синаксарь открывается последованием рож-
дественской вечерни и завершается 23 декабря, в то время как единый 
велипостно-пасхальный канонарь интегрирован в состав синаксаря и 
помещен между мартом и апрелем. Такая структура синаксаря крайне 
архаична: она отражена в 13 главе V книги Апостольских постановле-
ний (ок. 375 г.) 22 и восходит к древнейшим богослужебным календа-
рям, Римскому календарю 354 г. и так называемому Сирийскому марти-
рологу 412 г.23 (в действительности Никомидийскому), также начинав-
шим богослужебный год 25 декабря. В IX–XI вв. такая структура со-
храняется лишь в наиболее архаичных профитологиях и гомилиариях, 
«панегириконах типа С» по классификации А. Эрхарда.24 Отсюда оче-
видна уникальность первого из трех синаксарей дрезденского списка, 
вероятно восходящего к древнейшим образцам палестинского проис-
хождения.   
     Таким образом, создается впечатление, что проникновение палестин-
ской традиции в богослужебную практику Великой Церкви IX–XII вв. 
отразилось и в канонаре, и в синаксаре дрезденского списка. И если в 
канонаре улавливается посредующая роль студийской традиции, то пер-
вый их трех его синаксарей мог непосредственно опираться на палес-
тинские образцы. Вместе с тем то и другое вполне соответствует глав-
ной особенности дрезденского списка, отразившего по сравнению с 
обоими более ранними списками Типика Св. Софии дальнейшее взаи-
мопроникновение двух богослужебных традиций, константинопольской 
и палестинской. Особенно симптоматично взаимодействие чинопосле-

                                                 

       21 К.С. Кекелидзе. Иерусалимский канонарь VII века: Грузинская вер-
сия. Тифлис, 1912; M. Tarchnishvili. Le Grand Lectionnaire de l’Église de Jérusa-
lem. T. 1-2. (CSCO, 188-189, 204-205. Script. iber., 9-10, 13-14). Louvain, 1959-
1960. 
 

              22 К.С. Кекелидзе. Указ. соч., 13-15. 

              23 Un Martyrologe et douze ménologes syriaques / Ed. F. Nau. (Patrologia 
Orientalis, 10/1). Turnhout, 1915, 11; Breviarium syriacum seu martyrologium syria-
cum saec. IV / Ed. B. Mariani. (Rerum Eccles. Doc., Ser. minor, 3). Roma, 1956, 27. 

       24 А. Ehrhard. Überlieferung und Bestand der hagiograpischen und homile-
tischen Literatur der griechischen Kirche. Bd.I-III. (Texte und Untersuchungen, 50-
52). Leipzig, 1937-1952. Bd. II, 65-91. 
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дований кафедральной и монастырской утрени: монашеский канон па-
лестинского происхождения здесь уже интегрирован в состав кафедра-
льной утрени,25 а древний константинопольский кондак в целом ряде 
случаев уже усечен до одного икоса и фактически превращен в тропарь 
канона по третьей или шестой песни. Если в некоторых случаях можно 
предположить использование трипеснца, то чинопоследование Велико-
го четверга неопровержимо свидетельствует об употреблении полного 
канона: в чине Омовения ног (XXXVIII) здесь предписано пение «пятой 
и шестой песен канона этого же дня», и воспроизводятся соответствую-
щие инципиты канона Косьмы Маюмского. Об этом же свидетельству-
ют и последования пятницы первой седмицы великого поста (XXVII),  
субботы пятой седмицы поста (XXXV), Великой Субботы (XLV), Крес-
товоздвижения (LV), а косвенным образом также и утрени сырной неде-
ли, при сопоставлении с параллельной рубрикой St Crucis 40 (см. ком-
ментарий к XXII). Соответственно и «кондаком» нередко именуются 
особые тропари литургии (в Пасхальное воскресенье, II, Пятидесятни-
цу, XIV, на Рождество и Успение Богородицы, L и LXX) и богослужеб-
ных процессий (в церковь Богородицы Источника на Вознесение, XIII, 
на форум в неделю ваий, XXXVI, и в день Крестовоздвижения, LIII). По 
всей вероятности, в таком же значении дважды упомянут «кондак» и на 
утрени Страстной Пятницы (XLI). 
 
      Следовательно, особая ценность дрезденского списка состоит в том, 
что он проливает свет именно на этот важнейший этап развития бого-
служебной практики, включая технические реалии отображения этого 
синтеза в богослужебных книгах. В частности, он свидетельствует о 
том, что его составитель (или составитель его протографа) отнюдь не 
ограничивал свою роль пассивным отражением новаций в богослужеб-
ной практике, а вполне осмысленным образом компилировал источники 

                                                 
25 А.М. Пентковский полагает, что «использование триодных и миней-

ных песнопений … не отмечено в константинопольском кафедральном бого-
служении X-XI столетий»: Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и 
на Руси. М., 2001, 113. В действительности интеграция канона в состав кафед-
ральной утрени было засвидетельствовано уже эксцерптами из дрезденского 
списка в монографии А.А. Дмитриевского, см. например: Древнейшие патри-
аршие типиконы, 130. Соответственно и кафедральные праздничные антифоны 
проникают в свою очередь в состав студийской монашеской утрени, как это от-
мечено самим А.М. Пентковским в отношении Diatvpwsi~ Афанасия Афонско-
го, Алексеевской редакции студийского устава, Синаксаря Георгия Мтацмин-
дели и южно-итальянских типиконов XII-XIII вв.: Указ. соч., 144-146. Дрезден-
ский список, кажется, выступает первым свидетельством адаптации студий-
ской практикой особых праздничных антифонов (Ps. 18, 19, 20) «по чину Вели-
кой Церкви» на литургии Пятидесятницы: см. последование XIV. 
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различного происхождения, в том числе и весьма древнего, возможно, в 
поисках аутентичного палестинского материала.    
      В этом отношении особенно примечательна уникальная композиция 
рукописи. Она открывается, как уже говорилось, чинопоследованием 
пасхального цикла (лл. 1–37), за которым помещен текст богослужеб-
ного Апостола (лл. 37–121об), отделяющий его от последования велико-
постного цикла (лл. 121об–133), за которым следует синаксарь (лл. 133–
183). Это резко отличает дрезденский список от обоих более ранних 
списков Типика Св. Софии, четко разделенных на две части, синаксарь 
и канонарь, в котором великопостное и пасхальное чинопоследования 
объединены в один непрерывный цикл.26 Вместе с тем эта особенность 
композиции дрезденского списка получает аналогию в так называемом 
Синайском канонаре (Cod. Sinait. gr. 150) студийской традиции, по всей 
вероятности итало-греческого происхождения конца X в.27, сохранив-
шемся в двух списках.28 Здесь размежевание канонаря (лл. 15-54) и си-
наксаря (лл. 291об-305) проводится столь же четко, как и в обоих древ-
нейших списках Типика Св. Софии, патмосском и иерусалимском, но 
при этом канонарь предваряет синаксарь, а внутри канонаря пасхаль-
ный цикл предваряет великопостный, как в дрезденском списке.29 От-

                                                 

       26 В Cod. Patmos. 266 синаксарь занимает лл. 1–186, канонарь – лл. 
186об–237; заключает рукопись (лл. 237–242об) краткий указатель апостоль-
ских и евангельских чтений на субботние и воскресные дни, обрывающийся на 
30-й неделе по Пятидесятнице. Cod. S. Crucis 40 имеет аналогичную же струк-
туру: синаксарь занимает лл. 1–214, канонарь лл. 215–244.  

 
27 А.А. Дмитриевский счел его кафедральным (Описание. Т. I, VII-XI), 

но эта ошибка была исправлена еще М. Скабаллановичем, отметившим, что на 
пасхальной утрени здесь указан канон после мирной ектении, ни разу не упо-
мянутой ни в одном списке кафедрального устава IX-X вв., и тропарь Христос 
воскресе со стихами, также известный лишь студийским и святогробским уста-
вам: М. Скабалланович. Толковый Типикон. Вып. I. Киев, 1910, 398-399.       

       28 Варианты второго списка, более древнего, IX-X вв., но с лакунами, 
подведены А.А. Дмитриевским в подстрочных примечаниях к публикации пер-
вого, более позднего, но относительно полного: А.А. Дмитриевский. Описание. 
Т. I, 172-221. Два membra disiecta Синайского канонаря недавно обнаружены в 
Cod. Sinait. gr. 2095 и 1598: S. Parenti. Per l’identificazione di un anonimo calenda-
rio italo-greco del Sinai // Analecta Bollandiana. 115. 1997. 281-287. 

       29 А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 172-193, 193-221; между тетра-
евангелием (лл. 55-288) и синаксарем (лл. 291об-305) помещена серия общих 
чтений святым (лл. 288об-281), а за синксарем следуют одиннадцать воскрес-
ных утренних евангелий (лл. 306об-307), опущенных в издании А.А. Дмитри-
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личие сводится к тому, что в синайской версии канонарь не разделен 
тетраевангелием (лл. 55-288) на две части, пасхальную и великопост-
ную, как он разделен Апостолом в дрезденском списке, изготовленном 
в патриаршем скриптории в третьей четверти XII в. Отсюда естественно 
предположить, что в протографе дрезденской версии, еще не упомина-
ющей памяти Трех Святителей 30 января, установленной в 1084 г., Апо-
стол мог так же следовать за пасхально-великопостным канонарем, как 
в синайской рукописи за аналогичным же канонарем следует тетраеван-
гелие.  
      Следовательно, дрезденский список Типика Св. Софии отражает тот 
же этап размежевания канонаря и синаксаря, что и синайская рукопись, 
этап на котором канонарь точно так же приводится в соответствие пас-
хальному годовому кругу богослужения, открываемому пасхальной ут-
реней, как синаксарь – минейному. В сущности, различие сводится к 
тому, что дрезденский список засвидетельствовал эту стадию в кафед-
ральном уставе, а синайский – в студийском.  
      В связи с этим следует принять во внимание, что локализация пас-
хальной утрени в самом начале как дрезденского, так и синайского 
списка характерна для древнейших версий студийского устава. Чинопо-
следованием пасхальной утрени открывается и сам {Upotvpwsi~ Феодо-
ра Студита, вероятно составленный вскоре после 843 г.,30 и его афон-
ская переработка, Diatvpwsi~ Афанасия Афонского, восходящая к кон-
цу X в.31 Более того, в обеих древнейших версиях студийского устава 
пасхальная утреня так же открывает собою пасхальный круг богослу-
жебного года,32 как в синайском и дрезденском списках. И в обоих слу-
чаях за пасхальным следует великопостный цикл,33 опять-таки как в си-
найской и дрезденской рукописях.   
      Такое совпадение представляется тем более значимым, что в четы-
рех следующих по времени версиях студийского устава наблюдается 
иная картина. В грузинском переводе афонской редакции студийского 
устава, предпринятом Георгием Мтацминдели в 1038-1042 или 1042-

                                                                                                                   

евского: S. Janeras. Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine. (Studia 
Anselmiana, 99; Analecta Liturgica, 13). Roma, 1988, 43, note 42.   

 
30  Cod. Vatoped. 322 (956): А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 224-

238, варианты подведены из Cod. Vat. 2029, по PG 99, 1704-1720. 
 
31 Cod. Ath. Iber. 754 (228): А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 246. 
32 А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 225-232, 246-248. 
33 Там же, 234-237 (после уставных указаний: 232-234), 249-254 (устав-

ные указания: 248-249, 251-252). Синаксарь не представлен ни в {Upotvpwsi~, 
ни в Diatvpwsi~.  

 



 23 

1045 гг.,34 полностью воспроизводится структура патмосского и иеруса-
лимского списков Типика Св. Софии: синаксарь – великопостный кано-
нарь – пасхальный канонарь.35 То же самое наблюдается в Евергетид-
ской (1054-1070, дополнена в 1098-1118) 36 и Мессинской (1131-1132) 37 
редакциях студийского типикона. Однако в Алексеевской его редакции 
(1034-1043) 38 канонарь предваряет синаксарь, как в синайском и дрез-
денском списках, хотя внутри канонаря великопостный цикл опять-таки 
предваряет пасхальный, как в патмосском и иерусалимском списках Ти-
пика Св. Софии.  
      Следовательно, композиция дрезденского списка Типика Великой 
церкви воспроизводит композицию четырех древнейших редакций сту-
дийского устава, восходящих к 843–1043 гг. Именно этим, ориентацией 
на студийскую традицию, вероятно, и может объясняться ее отклонение 
от типовой композиции кафедрального устава, засвидетельствованной 
обоими древнейшими спиками Типика Св. Софии, патмосским и иеру-
салимским, которую воспроизвели студийские уставы следующего по-
коления, восходящие к 1042-1132 гг.               
      Особого внимания, по-видимому, заслуживает тот факт, что в дрез-
денском списке пасхальный канонарь предваряет великопостный, как в 
трех древнейших версиях студийского устава – {Upotvpwsi~, Diatvpwsi~ 
и Sinait. gr.150. Эта особенность получает аналогию в древнейших спис-
ках ново-савваитовского устава XII-XIII вв., которые точно так же от-
крываются последованием воскресной всенощной, #grupnja,39 как древ-
нейшие версии студийского устава и Dresden. 104 открываются всенощ-

                                                 
34 G. Bertonière. The historical development of the Easter Vigil and related 

services in the Greek Church. (OCA, 193). Roma, 1972, 170, n. 10. 
 
35 К.С. Кекелидзе. Литургические грузинские памятники в отечест-

венных книгохранилищах и их научное значение. Тифлис, 1908, 229-272, 272-
291, 291-304. Текст «Синаксаря Георгия Мтацминдели» до сих пор не издан, но 
«литургическую часть этой рукописи» К.С. Кекелидзе воспроивел «полнос-
тью» (228-229), по-видимому, в дословном русском переводе.   

 
36 А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 256-499, 499-556, 556-601.  
 
37 M. Arranz. Le Typicon du monastère du Saint-Sauveur à Messine. (OCA, 

185). Roma, 1969. 12-185, 186-247, 247-286. 
 
38 По спискам Син. 330, Тип. 144 и Син. 905: А.М. Пентковский. Типи-

кон патриарха Алексия Студита, 233-256, 256-276, 276-368.  
 
39 Cod. Sinait. 1094, 1096, 1095, 312, 73, 628: А.А. Дмитриевский. Опи-

сание. Т. III, 1-3, 20-25, 65-67, 68, 70, 71. 
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ной пасхальной. Поскольку генетическая взаимосвязь и многообразные 
обратные связи обеих всенощных служб несомненны,40 такое совпаде-
ние не может быть случайным, тем более что в Sinait. gr.150 пасхальная 
всенощная – единственный пример подробного описания службы су-
точного круга, в силу чего параллелизм между нею и воскресной все-
нощной ново-савваитовского устава становится вдвойне очевидным. 
Вместе с тем такое совпадение представляется тем более существен-
ным, что указанная особенность композиции ново-савваитовского уста-
ва выступает в свою очередь важнейшим признаком савваитовской тра-
диции и может восходить к ее истокам: установление чина #grupnja Ки-
рилл Скифопольский приписывает самому св. Савве.41  
      Однако за изложением #grupnja (с указанием особенностей ее со-
вершения в разных случаях) в ново-савваитовских типиконах следует 
отнюдь не последование пасхального цикла, как в древнейших версиях 
студийского устава и Dresden. A 104, а синаксарь, за которым и распо-
лагается великопостно-пасхальный канонарь,42 как в Patmos. 266, S Cru-
cis 40 и студийских уставах второго поколения, Евергетидском 43 и Мес-
синском. В сущности, савваитовская #grupnja здесь предваряет типо-
вую композицию константинопольского кафедрального устава, вероят-
но положенную в основу как этих студийских уставов, так и самого 
«ново-савваитовского синтеза».44  

                                                 
40 Здесь нет необходимости углубляться в вопрос об истоках обеих все-

нощных служб в древней иерусалимской vigilia: в византийской традиции ре-
шающее значение имело восприятие воскресной утрени как «малой пасхи», 
восходившее к экзегезе Иоанна Златоуста.  

 
41 Vita Sabae, 32 / Hrsg. E. Schwartz. Kyrillos von Skythopolis. (TU, 49/2). 

Leipzig, 1939, 118; ср.: N.D. Uspensky. The Office of the All-Night in the Greek 
Church and in the Russian Church / Ed. and comm.. by M. Arranz // St. Vladimir’s 
Theological Quarterly, 24, 1980, 83-113, 169-195, esp. 174-178.    

 
42 В тех же шести списках: А.А. Дмитриевский. Описание. Т. III, 5-20, 

28-55, 55-65, 67-68, 68-70, 71-73. 
 
43 Эти студийские уставы «второго поколения» могут рассматриваться 

как результат второй «студийской реформы», предпринятой во второй полови-
не XI в. в Евергетидском монастыре:  J. Thomas. Documentary evidence from the 
Byzantine monastic typica for the history of the Evergetine Reform movement // The 
Theotokos Evergetis and eleventh-century monasticism / Ed. M. Mullett, A. Kirby. 
Belfast, 1994, 246-273.   

 
44 Зарождение этого «синтеза» на константинопольской почве не вызы-

вает сомнений в силу естественной стагнации собственно палестинской бого-
служебной практики после разрушения христианских храмов Иерусалима аль-
Хакимом в 1009 г. Важнейшим же ретранслятором этого «синтеза», по-види-
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      Поэтому композиция дрезденского списка и трех древнейших вер-
сий студийского устава может объясняться влиянием раннего или, точ-
нее, собственно савваитовского устава VI-VIII вв., положенного в осно-
ву студийской традиции самим Феодором Студитом.45 Следовательно, 
общая композиция дрезденского списка (пасхальный канонарь – вели-
копостный канонарь – синаксарь) так же может восходить к палестин-
ским источникам, как и первый их трех скомпилированных в нем си-
наксарей, заканчивающийся 25 декабря, подобно кафедральному иеру-
салимскому канонарю V–VIII вв. 
 
      Вместе с тем композиция дрезденского списка находит еще одну ин-
тересную аналогию в единственном полном списке De cerimoniis Кон-
стантина VII Багрянородного, Lipsiensis Rep. i. 17 (Bibl. Urb. 28), ском-
пилированном в третьей четверти X столетия.46 Здесь в главах 2-9 из-

                                                                                                                   

мому, явился Афон, подхвативший студийскую традицию в этой обновленной 
ее форме и обеспечивший ее распространение по всему византийскому миру. 
Подробнее об этом см.: R. Taft. “Mount Athos”: A Late Chapter in the History of 
the Byzantine Rite // DOP, 42, 1988, 179-194; J. Thomas. The Imprint of Sabaitic 
Monasticism on Byzantine Monastic Typika // The Sabaite Heritage in the Orthodox 
Church from the Fifth Century to the Present / Ed. by J. Patrich. (Orientalia Lovani-
ensia Analecta, 98). Leuven, 2001, 73-83; N. Egender. La formation et l’influence du 
Typicon liturgique de Saint-Saba // Ibid., 209-216. 

 
                             45 J. Leroy. La réforme stoudite // Il monachesimo orientale. (OCA, 153). Ro-

ma, 1958, 182-214; Th. Pott. Réforme monastique et évolution liturgique. La réfor-
me stoudite // Crossroad of Cultures: Studies in Liturgy and Patristics in Honor of 
Gertrude Winkler / Ed. H.-J. Feulner, E. Velkovska, and R.F. Taft. (OCA, 260). 
Roma, 2000, 557-589, spec. 560-572. 

 
46 По всей вероятности, в 963-969 гг., под патронажем Василия Нофа: 

M. Featherstone. Further Remarks on the De cerimoniis // BZ, 97, 2004, 113-121, 
esp. 118-120; ср. также: Idem, Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of 
De cerimoniis // BZ, 95, 2002, 457-479. Фрагментарный второй список занимает 
в общей сложности 117 листов нижнего слоя палимпсеста Cod. Chalcensis S. 
Trinitatis 125 (133): C. Mango, I. Ševčenko. A new manuscript of the De cerimoniis 
// DOP, 14, 1960, 247-249. Вторая часть  этого же второго списка была выявлена 
О. Крестеном в составе Cod. Vatop. 1003, также палимпсеста: J. Haldon, Const-
antine Porphyrogenitus. Three Treatises on Imperial Military Expeditions (CFHB, 
28), Vienna, 1990, p. 36, n. 6. К. Манго и И. Шевченко отнесли второй список к 
XI в., однако О. Крестен и М. Фитерстоун привели убедительные аргументы в 
пользу опять-таки последней трети X в.: M. Featherstone, Op.cit., 120-121; Idem, 
Court orthography: Spelling in the Leipzig manuscript of De cerimoniis // Philoma-
thestatos: Studies in Greek, Patristic and Byzantine texts presented to Jacques Noret 
for his Sixty-Fifth Birthday / Ed. by B. Janssens et al. (Orientalia Lovaniensia Ana-
lecta, 137). Leuven, 2004, 239-248, spec. 246, n. 32. Каноническим остается изда-
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ложены чинопоследования аккламаций димов во время богомольных 
выходов василевсов в Св. Софию и другие храма Константинополя в 
период от Рождества Христова до Пятидесятницы. Затем, в главах 9-27 
(9-18 в нумерации И. Рейске), следует подробное описание император-
ского богомольного церемониала пасхального цикла, но с двумя лаку-
нами, первая из которых поглотила значительную часть описания пас-
хального воскресенья и понедельника (утрачены главы 9-19; в главе 20 
описывается последование вторника), а вторая – пятидесятницу. В гла-
вах 28-31 (19-22) описан церемониал четырех памятей синаксаря: св. 
Илии Пророка (20 июля), обновления Новой церкви Василия I Македо-
нянина (1 мая), св. Димирия Солунского (26 октября) и Крестовоздви-
жения (14 сентября). Затем, в главах 32-44 (23-35), следует краткое опи-
сание богослужебного церемониала от Рождества Христова до Великой 
субботы, перекликающееся с описанием аккламаций димов от Рожде-
ства до Пасхи в главах 2-9. И наконец, после столь же краткой заметки 
о празднике Воссоединения Церкви (глава 45 [36]) завершает этот соб-
ственно богослужебный раздел De cerimoniis перечень праздничных 
одеяний, в которые облачались василевсы на протяжении всего пасха-
льного круга, от Пасхи до Великой субботы (глава 46 [37]).  
      Такая композиция, по-видимому, также может оцениваться как резу-
льтат размежевания двух годовых кругов богослужебной жизни, миней-
ного и пасхального, причем минейный круг опять-таки привязан к Рож-
деству, как в первом из трех синаксарей, скомпилированных в Dresden. 
A 104. Отличие сводится к тому, что согласование обособленных частей 
выглядит крайне неумелым, возможно, вследствие утрат первоначаль-
ного текста в использованном источнике, о которых свидетельствуют 
лакуны в описании церемониала пасхального воскресенья и пятидесят-
ницы. Тем не менее наблюдаемая картина позволяет предположить, что 
наряду с прочими источниками составитель De cerimoniis использовал 
также и богослужебный устав или канонарно-синаксарную компиляцию 
наподобие Dresde A 104 или Sinait. gr. 150. И это кажется тем более 
вероятным, что в De cerimoniis также улавливается особое внимание к 
пасхальному последованию, которое первоначально занимало десять 
глав De cerimoniis и, быть может, так же помещалось в начале трактата, 
как в дрезденском и синайском списках. Столь же симтоматично и мно-
жество корреляций между описаниями различных частных чинопосле-

                                                                                                                   

ние И. Рейске: Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae byzantinae libri duo 
/ Ed. J.J. Reiske. Vol. I-II. Bonn, 1829-1830, но в исследовательском обиходе 
лучше пользоваться изданием А. Фогта: Constantin VII Porphyrogénète. Le livre 
des ceremonies. 2 vols. et Commentaire / Ed. A. Vogt. Paris, 1935–40. 
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дований в De cerimoniis и Dresde A 104, которые были отмечены еще 
А.А. Дмитриевским.47 
      Нельзя не отметить и сходство языка или орфографии обеих руко-
писей, писцы которых равным образом часто путают, по меньшей мере 
орфографически, индикатив и конъюнктив наиболее употребительных 
глаголов, отображающих согласование различных элементов ритуаль-
ной программы: e> fq=sÚ, 6+n fq=sÚ, kÂn fq=sÚ, ©tan sumfq=sÚ, ©te 
fq=sÚ, ©te συmfq=sei, ©τε συφq=sουσιν.48 
 
      В итоге представляется весьма вероятным, что дрезденский список 
отображает константинопольскую кафедральную практику первой по-
ловины XI в., как и предположил А.А. Дмитриевский, отметив отсут-
ствие в нем праздника Трех Святителей и прохладное отношение к па-
мяти Фотия. По-видимому, здесь отражена более ранняя фаза взаимо-
действия кафедральной традиции со студийской, чем в Евергетидском 
уставе (1054-1070) и афонской редакции студийского устава в переводе 
Георгия Мтацминдели (1038-1042 или 1042-1045). Возможно, даже фаза 
более ранняя, чем в Алексеевском уставе (1032-1043), в котором вели-
копостный канонарь уже предваряет пасхальный, но синаксарь еще по-
мещается вслед за таким непрерывным канонарем.                                       
      Таким образом, правомерно заключить, что ближайшие аналогии 
композиции дрезденского списка в древнейших версиях студийского 
устава и единственном полном списке De cerimoniis Константина VII 
Багрянородного подтверждают реалистичность предлагаемой оценки 
дрезденской рукописи. По всей вероятности, она отражает один из важ-
нейших этапов развития богослужебного устава константинопольской 
Великой Церкви, на котором взаимопроникновение двух практик, ка-
федральной и монастырской, опиралось на студийскую рецепцию сав-
ваитовской традиции и непосредственно подготовило почву для «ново-
саваитовского синтеза» на такой синкретической константинопольской 
основе. Прямое и недвусмысленное подтверждение этому предоставля-

                                                 

47 Повсеместно указаны в примечаниях к эксцерптам из Dresde A 104: 
А.А. Дмитриевский. Древнейшие патриаршие типиконы, 121, 127, 137, 165-
170, 172-179, 245, 268-273, 282-285, 290, 292-293, 303-307, 311-312, 314-315, 
317. По-видимому, именно эти наблюдения А.А. Дмитриевского и легли в ос-
нову упомянутого выше первоначального замысла французских коллег: ср. с. 
6-7 и прим. 13.  

 
48 М. Лисицын повсеместно воспроизводит индикатив, но А.А. Дмит-

риевский заботливо отображает все случаи употребления конъюнктива. Об 
аналогичной картине в De cerimoniis см.: Constantin VII Porphyrogénète / Ed. A. 
Vogt, I, p. VIII.   
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ет целый ряд особенностей богослужебных последований, указанных в 
соответствующих разделах источниковедческого комментария в настоя-
щем издании (в частности, см. №№ I, II, IV, V, XIII, XIV, XV, XVIII, 
XX, XXII, XXVII, XXIX, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLI, X LV, L, LIII, 
LV, LVII, LVIII, LXI, LXV). 
                                
      Более того, могут быть высказаны также и некоторые общие сообра-
жения относительно истории кафедрального устава. При сопоставлении 
дрезденского списка с его аналогиями в рукописях как кафедральной, 
так и студийской традиции выявляемые между ними корреляции, по-
видимому, опровергают гипотезу А. Баумштарка о происхождении Ти-
пика Св. Софии. Великий литургист полагал,49 что он сложился на осно-
ве двух или даже трех первоначально независимых источников, содер-
жавших типикарный и синаксарный материал, консолидация которого и 
легла в основу текста Patmos. 266. Принимая во внимание вышеуказан-
ные особенности дрезденского списка и его аналогий, правомерно за-
ключить, что рукописная традиция свидетельствует о противополож-
ном направлении развития, о постепенном обособлении синаксарного и 
канонарного разделов, вероятно, по мере обособления минейного и пас-
хального кругов богослужебного года в процессе их относительно неза-
висимого развития.  
      В связи с этим следует еще раз вспомнить основные этапы этого 
процесса. Иерусалимский кафедральный канонарь V–VIII вв. по суще-
ству представлял собою единый непрерывный синаксарь, начинавший-
ся с рождественской вечерни и заканчивавшийся 23 декабря, в который 
между мартом и апрелем интегрирован великопостно-пасхальный кано-
нарь, вписанный таким образом в минейный годовой круг. В патмос-
ском и иерусалимском списках Типика Св. Софии, отражающих кон-
стантинопольскую практику IX–X вв., сначала следует синаксарь, с 1 
сентября по 31 августа, а затем – опять-таки единый великопостно-пас-
хальный канонарь, вектор которого по-прежнему вписан в минейный 
круг. Идентичную структуру имеют и студийские уставы второго поко-
ления, сочетающие палестинскую и студийскую монашескую традицию 
с константинопольской кафедральной, а именно уставы константинопо-
льской Эвергетидской обители (1054-1070, 1098-1118) 50 и монастыря 

                                                 

       49 A. Baumstark. Das Typikon der Patmos-Handschrift 266 und die altkon-
stantinopolitanische Gottesdienstordnung // Jarhbuch für Liturgiewissenschaft. 6. 
1926. 98-111. Подробную критику построений А. Баумштарка см.: J. Mateos. Le 
Typicon, T. I, VIII-XVIII.  

       50 А.А. Дмитриевский. Описание. Т. I, 256-499, 499-556, 556-601. 
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Св. Спасителя в Мессине (1132 г.).51 В Алексеевской редакции студий-
ского устава канонарь и синаксарь меняются местами, но внутри кано-
наря великопостный цикл по-прежнему предваряет пасхальный, подчи-
няясь вектору минейного круга. Принципиально новая структура появ-
ляется лишь в Синайском канонаре IX-X вв., где канонарь предваряет 
синаксарь, а внутри канонаря пасхальный цикл предваряет великопост-
ный. Здесь впервые канонарь отображает пасхальный годовой круг как 
таковой, от пасхальной утрени до великой субботы. Аналогичную же 
структуру имеет и дрезденский список Типика Св. Софии, если отвле-
чься от той его особенности, что между пасхальным и великопостным 
канонарями писцом XII в. вписан текст Апостола.    
      Следовательно, рукописная традиция и кафедрального, и студийско-
го уставов по существу отражает тот же самый процесс постепенного 
обособления синаксарного и канонарного разделов, который породил в 
IX-X вв. также и совершенно новые типы богослужебных книг, Минею 
и Триодь.52 То и другое, по-видимому, может объясняться воздействием 
одной и той же тенденции обособления двух годовых кругов богослу-
жебной жизни, минейного и пасхального, в процессе их относительно 
независимого развития.  
      Разумеется, не следует упрощать внутреннюю динамику этого про-
цесса, связанную с развитием годовых кругов богослужебных чтений 
Евангелия и Апостола. Но это особая проблема, от которой в данном 
случае допустимо отвлечься, ограничившись констатацией главной за-
кономерности – постепенной дивергенции канонарного и синаксарного 
материала, опровергающей гипотезу А. Баумштарка об их конверген-
ции. По всей вероятности, именно такая дивергенция и выступает од-
ним из важнейших факторов развития различных функциональных ти-
пов богослужебных книг в обеих традициях – как монашеской, так и 
кафедрально-приходской. Лишь на заключительном этапе этого разви-
тия, когда в процессе «ново-савваитовского синтеза» формируется бого-
служебный Типикон в собственном смысле слова, регламентирующий 
использование уже сформировавшихся к тому времени новых типов бо-

                                                 

              51 M. Arranz. Le Typicon, 12-185, 186-247, 247-286. 
 
52 Древнейшим датированным списком Триоди является Sinait. gr. 736 

(1027/1028 или 1028/1029), но недатированный список Sinait. gr. 734-735, по-
видимому, восходит к X веку: G. Bertonière. The Sundays of Lent in the Triodion: 
The Sundays Without a Commemoration. (OCA, 253). Roma, 1997, 161. Также к X 
веку может быть отнесен и ГПБ (ныне РНБ) греч. 712, причем шесть вшитых в 
него листов каллиграфического письма, с великолепными живописными ини-
циалами, получают ближайшую палеографическую аналогию в Paris. Gr. 510, 
датируемом 880-882 гг. 
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гослужебных книг, наблюдается возврат к единому минейному вектору 
его построения. В итоге синаксарь вновь помещается впереди канонаря, 
а внутри канонаря великопостный цикл предваряет пасхальный. По-ви-
димому, такой возврат, может объясняться соображениями практичес-
кого удобства в богослужебной жизни.      
   
      Следовательно, предпринятый экскурс небесплоден: реконструкция 
текста дрезденского списка может пролить новый свет на историю кон-
стантинопольского кафедрально-приходского устава. И это представля-
ется тем более вероятным, что речь идет о единственном списке Типика 
Св. Софии собственно константинопольского происхождения. Оба бо-
лее ранних списка, патмоский и иерусалимский, по-видимому, были пе-
реписаны в Иерусалиме и содержат интерполяции палестинского про-
исхождения.53 Это может обернуться искажением реального соотноше-
ния двух традиций, константинопольской и палестинской, в практике 
Великой Церкви IX–XI вв. Дрезденский же список, напротив, происхо-
дит из патриаршего скриптория Константинополя и в силу этого наибо-
лее репрезентативен.  
       Вместе с тем он содержит самое подробное  описание богослужеб-
ных последований, включая целый ряд совершенно уникальных рубрик, 
не имеющих параллелей ни в одном известном источнике. В ряде слу-
чаев детальность изложения по существу сближает эту версию типико-
на с евхологием, и это обстоятельство может служить еще одним аргу-
ментом в пользу отражения в Dresde A 104 особого «патриаршего ка-
нонаря», непосредственно не засвидетельствованного, но использован-
ного также и составителем De cerimoniis (ср. комментарий №№ XXIII, 
XXVIII, XXIX).           
      Могут открыться и новые эдиционные перспективы. Оба существу-
ющих издания Типика Св. Софии, А.А. Дмитриевского и Х. Матеоса, 
имеют свои преимущества и недостатки. А.А.Дмитриевский опублико-
вал уникальный агиографический материал синаксарных статей патмос-
ского списка, но в большинстве случаев опустил тексты тропарей и за-
ключительные слова перикоп и псалмодий. Х. Матеос, напротив, испра-
вил это упущение по иерусалимскому списку, но полностью опустил 
весь агиографический материал. Думается, что восстановление текста 
дрезденской рукописи может послужить стимулом для подготовки пол-

                                                 
53 J. Mateos. Le Typicon, T. I, VIII-XIX; V. Grumel. Le Typicon, 45-57. 

Применительно к патмосскому списку ретранслятором палестинской традиции 
мог явиться Вифинский Олимп, где эта рукопись могла быть переписана и от-
куда она могла быть доставлена на Патмос в конце XI в.: К.К. Акентьев. Древ-
нейшие свидетельства появления {Ro$~ на византийской исторической сцене // 
http://byzantinorossica.org.ru/sources/papers/rusbyz.djvu — с. 10-13. 
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ноценного критического издания Типика Великой церкви по всем спис-
кам, без купюр синаксарного материала. 
 

*  *  * 
Принципы публикации 
 
      Текст анонимного описания рукописи воспроизводится целиком, без 
купюр, пояснения издателя заключены в круглые скобки и маркирова-
ны его инициалами (К.А.). Поскольку текстология Апостола не затраги-
вается, отклонения от «византийского текста» в Евфалиевых оглавлени-
ях не комментируются.  
      В основу реконструкции текста утраченной рукописи положены вы-
писки М. Лисицына из ее копии, вероятно сделанной А.А. Дмитриев-
ским в сентябре 1896 г. Эксцерпты из рукописи в анонимном ее опи-
сании, монографии А.А. Дмитриевского и диссертации М. Лисицына, 
пересекающиеся с выписками М. Лисицына из копии А.А. Дмитриев-
ского, выделяются фигурными скобками. При совмещении эксцерптов 
различного происхождения совпадающий текст выделяется квадратны-
ми скобками внутри фрагмента, заключенного в фигурные скобки. Уг-
ловыми скобками выделяется текст, опущенный в выписках М. Лиси-
цына и восстанавливаемый по эксцерптам в анонимном описании руко-
писи или в публикациях А.А. Дмитриевского и М. Лисицына. Источни-
ки выделяемых фрагментов указываются в подстрочных примечаниях. 
Без указания источника в угловые скобки заключаются пояснения и 
конъектуры издателя, обоснование которых при необходимости также 
приводится в подстрочных примечаниях.  
      Псалмодии и перикопы идентифицируются также в подстрочных 
примечаниях. Заключительные их стихи и тексты тропарей восстанав-
ливаются соответственно в круглых и угловых скобках по Cod. S. Crucis 
40 в издании Х. Матеоса. Тем самым исправляется, по мере возмож-
ностей, главный недостаток эдиционной практики А.А. Дмитриевского 
и М. Лисицына, в большинстве случаев ограничивавшихся инципитами 
перикоп, псалмодий и тропарей. 
      Исправление погрешностей в чтении и орфографии специально не 
оговаривается, за исключением тех случаев, которые могут обладать 
текстологической ценностью. 
      Для удобства пользования комментарием отдельные чинопоследова-
ния нумеруются латинскими цифрами. 
      Использование эдиционного формата Classical Text Editor или его 
аналогов сочтено нецелесообразным: реконструкции текста утраченной 
рукописи по вторичным свидетельствам не следует придавать облик 
издания текста по аутентичному рукописному материалу.      
 

* * * 
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Cod. Dresde A 104: описание   
(РО РНБ, ф. 253, е.х. 281, лл. 80—104) 
 
(80) Дрезденский Типикон № 104, описанный Шнорром, писан на пер-
гаменте в 1 ½  четв. длины, в 1 четв. с вершком ширины. Целых листов 
186. На переплете нарисовано (следуют три изображения композитного 
инициала с лигатурой, возле одного из которых приписано: «это лучше» 
– К.А.). На выходном листе вверху (следуют два рисунка, возле одного 
из которых такое же пояснение: «эта лучше» – К.А.). 
(81) Посреди выходного листа (следуют три изображения виньетки, од-
но из которых также сопровождается пояснением: «эта лучше». Чуть 
ниже воспроиведена еще одна виньетка, с пояснением: «это помещено 
посередине выходного листа». Внизу воспроизведена надпись скоропи-
сью, также с пояснением: «внизу выходного листа написано» – К.А.).   
(82) На другой стороне выходного листа написано: 
            >doV 6n tï t1lei t|~ pr9th~ seljdo~  
           ta$ta g1graptai· <eremjou patri=r-  
           cou mon\~ s<t>auronik/ta.   
     NB Надпись скопирована строчка в строчку. 
      На первом листе между столбцами текста (воспроизведен такой же 
композитный инициал, как на лицевой стороне выходного листа, л. 80 – 
К.А.). Тут есть буквы А, К, Т и др. Рукопись писана в два столбца (в 
левом поле л. 82 примечание: «с киноварью [одно слово неразб.], литур-
гическим унциалом, а текст молитв черной краской» – К.А.). Сначала 
почерк отчетливый. Затем с листа 121об рукопись переходит почти в 
скоропись, и (83) слова пишутся под сокращенниями. Такой почерк 
продолжается до листа 140. На этом листе опять начинается четкое 
письмо, а с л. 142 почти уставное. Л<исты> 144об и 145-146 опять 
написаны под титлами и скорописью, но отчетливее, чем на л. 121об и 
далее. 
      Кажется, что были два переписчика этой книги. 
 
л. 1:  1 стр. Помещено см. Др(евнейшие) патр(иаршие) тип(иконы) стр. 
265 и 266 (мои приписки). Далее опять (два слова неразб.), что y=llon-
tai e>~ t4n §rqron 6n tÝ Meg(=lÚ) }Ekkl(hsjÈ) t+ d´ #ntjfwna, kaJ l1getai 
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e>~ t4 g´ #ntjfwnon to$ }Am9mou trop=rion, Øco~ g´· Sugklonoum1nh~ t|~ 
ktjsew~,54 kaJ @hgnum1nou katapet=smato~.       
(83об) Met+ d2 ta$ta #n1rcontai e>~ t4n patriarce_on 55 o< te protopapÀ~ 
kaJ o< #rciepjskopoi и т. д. Далее опять молитвословия: 
      E>sJ d2 t+ #ntjfwna ta$ta· t4 À, yalm4~ xü: `Alal=xate tï kurj0 
p=sa Ó g/.56 Ta_~ presbejai~ <t|~ Qeot3kou>. 
      После третьего антифона (л. 1 об) указано: 
      Djdotai d2 kair4~ ta_~ #nagn9stai~ 6n Âmbwni, kaJ dox=zontai, l1gon-
te~ t4 kont=kion, Øco~ pl. d´· E> kaJ pr4~ t=fon …, kaJ e8qV~ #ntJ to$ 
Trisagjou l1gousin o< y=ltai· %Osoi e>~ Crist4n 6bap<t> jsqhte. 
     De_ d2 gin9skein, ©ti t+ a8t+ #ntjfwna kaJ t4%Osoi e>~ Crist4n 6bap-
tjsqhte kaJ t4 koinwnik3n· S^ma Cristo$ metal=bate, l1gontai e>~ p=sa~ 
t+~ 6kklhsja~ m1cri to$ sabb=tou diak<a>inhsjmou, o²tw~ æ~ kaJ (84) tÝ 
meg=lÚ KuriakÝ. Prokejmeno~, Øco~ pl. d´· A²th Ó Óm1ra, ×n 6pojhson 
Kvrio~ 57. 
      Стихи }Ap3stolo~ Pr=xewn. 
л. 2:  Затем Аллилуарий и Евангелие 6k to$ kat+ `Iw=nnou. {O #rcidi=-
kono~· `En sofjÈ pr3scwmen. KaJ #nagin9skei ¦ m2n patri=rch~ #p4 to$ 
sunqr3nou, bl1pwn pr4~ t4n la3n· #ntifwne_ d2 ¦ sunagin9skwn 6n tï 
Âmbwni pr4~ £kasta, eöte sakell=rio~, eöte tj~ #llo~ t^n 6pithdeiot1rwn, 
¡mprosqen d2 t|~ Ágja~ trap1zh~ østanta<i> o< ¡kdikoi, #naginwskom1nou 
to$ e8aggeljou, bl1ponte~ pr4~ #rciepjskopon,58 kaJ plhroum1nou to$ 
e8aggeljou, l1getai ¦ #rcidi=kono~· Sofja ¥rqoj (85), kaJ gjnetai Ó k=qo-
do~, eúta 6kten\, kaJ t4 Ceroubik4n 6n tï Âmbwni, kaJ Ó loip\ #kolouqja. 
Koinwnik3n· S^ma Cristo$ metal=bate. 
      Met+ d2 t|~ #polvsew~ t|~ leitourgja~ 6x1rcetai 6n tï Ágj0 fr1ati ¦ 
patri=rch~ kaJ st1fei t4n basil1a, kaJ #nerc3meno~ poie_ ta_~ mhtropo-

                                                 
54 Здесь воспроизведено минускульное написание Sugklonoum1nh~, в 

скобках «реконструирована», со знаком вопроса, немыслимая форма Sugkloum-
msnh~, а затем скопировано минускульное написание слов kaJ @hgnum1nou ka-
tapet=smato~. Следовательно, автор анонимного описания был мало знаком 
как с греческим языком и палеографией, так и с православным богослужением: 
не узнал пасхальный тропарь Смятошася тварь, и раздрася завеса. 

 
55 patriarce_on] конъектура моя – К.А., в анонимном описании абсурд-

ное patriarchn. 
 
56 Ps. 65:1 
57 Ps. 117:24 
58 pr4~ #rciepjskopon] в скобках воспроизведен неверно прочитанный 

минускул, соответствующий чтению М. Лисицына, pr4~ a8t4n. 
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ljtai~ kaJ ta_~ loipa_~ patri=rcou klht9ri<on>, 6pidjdwn a8to_~59 n=rdon 
kaJ triyjda kaJ k3ndita.  
     TÝ 5sp1rÈ, e>~ t4 lucnik3n, t|~ 6kklhsja~ #noigom1nh~ kaJ <to$ bhlo$ 
surrom1nou> 60, y=llei Ó 6kklhsja to a´,�kaJ kaqex|~ ib´�#ntjfwna Ârco-
men61 #p4 to$ a´�yalmo$, <kÂn te e>~ M=rtion, æ~ prog1graptai, fq=sÚ t4 
P=sca> 62, kÂn te e>~ `Aprjllion. E>~ d2 t3· Kvrie, 6k1kraxa,63 y=lletai 
eû~ >dik3n· T\n (86) zwhf3ron sou ¡gersin, Kvrie, dox=zomen. &Allon· 
T\n swt/ri3n sou ¡gersin dox=zomen, fil=nqrwpe. KaJ tovtwn yallo-
m1nwn to$ patri=rcou katercoum1nou, gjnetai Ó eösodo~ met+ e8aggeljou 
kaJ qumiato$ kaJ manoualjou, kaJ Äma tï e>selqe_n 6n qusiasthrj0 djdo-
tai kair4~ to_~ #nagn9stai~, kaJ dox=zousi, eúta prokejmenon, Øco~ barv~· 
Tj~ qe4~ m1ga~ æ~ qe4~ Óm^n.64 Стихи <не указаны>.  
      (л. 2об) E>~ d2 t\n ¡narxin to$ prokeim1nou ¦ deuterevwn t^n presbu-
t1rwn lamb=nei t4 e8agg1lion #p4 t|~ Ágja~ trap1zh~ kaJ #n1rcetai 6n tï 
Âmbwni. To$ (87) d2 prokeim1nou yallom1nou, ¦ patri=rch~ kaq1zetai 6n 
tï Ágj0 qr3n065 kaj, ©te plhr9sÚ ¦ y=lth~, e>s1rcetai kaJ proskune_ kaJ 
lamb=nei N a´.� To$ d2 kanstrisjou proskuno$nto~, #njstatai ¦ patri-
=rch~ kaj, qumi^nto~ to$ deuterevonto~ t^n diak3nwn kaJ l1gonto~· Sw-
fja ¥rqoj, #kovswmen, e>rhnevei, bl1pwn pr4~ #natol=~, kaJ 6kb=llei t4 
¥mof3rion a8to$. Met+ d2 t4 6kfwn|sai tï deuterevonti66 t^n presbu-
t1rwn #p4 to$ Âmbwno~ kaJ e>pe_n t4n la3n· D3xa soi, Kvrie, str1fetai ¦ 
patri=rch~ pr4~ t4n la3n, <st=meno~ 6p=nw (88) t|~ krhp_do~, <kaJ #na-

                                                 
59 6pidjdwn a8to_~] так в копии М. Лисицына, л. 140об; в анонимном 

описании 6pidid=cqh. 
 
60 to$ bhlo$ surrom1nou] в анонимном описании воспроизведен минус-

кул: bilsuromen, с титлами над l и n; в копии М. Лисицына, л. 140об, более чем 
сомнительное чтение t^n bjlwn turom1nwn.  

 
61 Ârcomen] #rc3menoi в копии М. Лисицына, л. 140об.  
62 Текст в угловых скобках пропущен в анонимном описании и восста-

навливается по копии М. Лисицына, л. 140об. 
 
63 Ps. 140  
64 Ps. 76:14 
65 6n tï Ágj0 qr3n0] 6n tï #rgurï qr3n0, по всей вероятности, – К.А. 

В копии М. Лисицына, л. 141, 6n tï #rg^~ qr3n0. 
 
66 tï deuterevonti] t4n deuterevonta в копии М. Лисицына, 141. 
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gin9skei>67 t4 e8agg1lion· O°sh~ ¥yja~.68 }Erc3meno~ d2 kaJ #nagin9skwn 
t4 e8agg1lion kaJ proskun^n, lamb=nei kaJ a8t4~ N. Eúta Ó 6kten/, kaJ 
t+ g´�#ntjfwna, kaJ Ó loip\ #kolouqja.  
       Потом помещены службы всей остальной пасхальной недели по то-
му же плану с апостолами (лл. 1-6), Антипасхи (л. 5) и Пятидесятницы. 
(На последней неделе указаны только прокимны и Апостолы, а также 
аллилуарии.) 
      Затем с л. 37 следует {Up3qesi~ t|~ }Iak9bou 6pistol|~. 
(89)        
      л. 37об To$ Ágjou #post3lou }Iak9bou kaqolik\ 6pistol/. 
      л. 40 {Up3qesi~ t|~ kaqolik|~ 6pistol|~ pr9th~ P1trou. 
      л. 40об To$ Ágjou #post3lou P1trou 6pistol\ kaqolik\ pr9th.  
      л. 43об {Up3qesi~ t|~ devtera~ kaqolik|~ 6pistol|~ P1trou. 
      л. 44 To$ Ágjou #post3lou P1trou 6pistol\ devtera. 
      л. 45об {Up3qesi~ }Iw=nnou 6pistol|~ pr9th~. 
      л. 46 Kef=laia t|~ 6pistol|~ to$ Ágjou }Iw=nnou Qeol3gou. 
      л. 46об To$ Ágjou #post3lou }Iw=nnou 6pistol\ a´.��
      л. 49 {Up3qesi~ t|~ b´�6pistol|~ to$ Ágjou }Iw=nnou to$ Qeol3gou. 
      л. 49об Kef=laia }Iw=nnou 6pistol|~ b´. 
      л. 49об To$ a8to$ 6pistol\ b´.�   
(90) 
      л. 50 {Up3qesi~ }Iw=nnou 6pistol|~ g´. 
      л. 50 To$ Ágjou #post3lou kaJ e8aggeljstou }Iw=nnou to$ Qeol3gou 
6pistol\ trjth. 
      л. 50об {Up3qesi~ t|~ }Iovda kaqolik|~ 6pistol|~ 
      л. 50об To$ Ágjou #post3lou }Iovda 6pistol/. 
      л. 51об {Up3qesi~ t|~ pr4~ {Rwmajou~ 6pistol|~ Pavlou.   
      л. 52 Kefalajwn ¡kqesi~ kaqolik\ kaq’  £kaston 6pistol\n to$ #po-
st3lou Pavlou. 
      л. 52об To$ Ágjou #post3lou Pavlou 6pistol\ pr4~ {Rwmajou~.   
      л. 63об Pr4~ {Rwmajou~ 6gr=fh #p4 Korjnqou· di+ Fojbh~ t|~ diak3-
nou t|~ 6n Kegcrejai~ 6kklhsja~· stjcwn þk´: + 
(91) 
      л. 63об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Korinqjou~ pr9th~ 6pistol|~ Pavlou. 
      л. 64об Pr4~ Korinqjou~. 

                                                 
67 kaJ #nagin9skei] отсутствует как в анонимном описании рукописи, 

88, так и в копии М. Лисицына, 141; восстанавливается по изданию текста в 
монографии М. Лисицына, 48.     

 
68 Io. 20:19.  
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      л. 75 Pr4~ Korinqjou~ pr9th 6gr=fh #p4 Filjppwn· di+ StefanÀ kaJ 
Fortoun=tou kaJ }Acaüko$ kaJ Timoq1ou· stjcwn wo´: + 
      л. 75 {Up3qesi~ t|~ pr4~ Korinqjou~ devtera~ 6pistol|~ Pavlou. 
      л. 75об Kef=laia t|~ pr4~ Korinqjou~ devtera~ 6pistol|~. 
      л. 76 Pr4~ Korinqjou~ b´. 
      л. 83 Pr4~ Korinqjou~ b´�6gr=fh #p4 Filjppwn· di+ Tjtou kaJ Louk=· 
stjcwn f̧´· 
      л. 83 {Up3qesi~ t|~ pr4~ Gal=ta~ 6pistol|~.  
      л. 83об Pr4~ Gal=ta~ 
      л. 87 {Up3qesi~ t|~ pr4~ }Efesjou~ 6pistol|~. 
 (92) 
      л. 87об Kef=laia t|~ pr4~ }Efesjou~ 6pistol|~. 
      л. 87об Pr4~ }Efesjou~ 
      л. 91об Pr4~ }Efesjou~· 6gr=fh #p4 R9mh~. Di+ Tucjkou· stjcwn tib´· 
      л. 91об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Filipphsjou~ 6pistol|~.  
      л. 91об Kef=laia t|~ pr4~ Filipphsjou~ 6pistol|~. 
      л. 92 Pr4~ Filipphsjou~. 
      л. 94 Pr4~ Filipphsjou~ 6gr=fh #p4 R9mh~ di+ Pafrodj(th~)· stjcwn 
sn´ + 
      л. 94об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Kolossae_~ 6pistol|~. Затем на л. 94об. 
{Ermhnejai 5braük^n ¥nom=twn t^n 6n tavtÚ 6pistolÝ. 
      л. 94об Kef=laia t|~ pr4~ Kolossae_~ 6pistol|~. 
      л. 95 Pr4~ Kolossae_~ 
      л. 97об Pr4~ Kolossae_~ 6gr=fh #p4 R9mh~. Di+ Tucjkou kaJ }Onhsj-
mou· stjcwn sn´, #nagn9<smata> b´, kef. ü�+  
(93) 
      л. 98 {Ermhnejai 5braük^n ¥nom=twn t^n 6n tavtÚ 6pistolÝ. 
      л. 98 Pr4~ Fessalonike_~. 
      л. 100об Pr4~ Fessalonike_~ pr9th 6gr=fh #p4 }Aqhn^n· stjcwn 
ŗg´,�#n=<gnwsma> <a´,> kef. z´:: 
      л. 100об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Fessalonike_~ b´�6pistol|~.� 
      л. 101 Kef=laia t|~ pr4~ Fessalonike_~ b´�6pistol|~. 
      л. 102 Pr4~ Fessalonike_~. 
      л. 102об Pr4~ Fessalonike_~ b´�6gr=fh #p4 }Aqhn^n· stjcwn rg´�(sic), 
#n=<gnwsma> a´, kef. ~´. 
      л. 102об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Tim3qeon 6pistol|~. 
      л. 102об Kef=laia t|~ pr4~ Tim3qeon 6pistol|~. 
      л. 103 Pr4~ Tim3qeon. 
      л. 106 Pr4~ Tim3qeon 6gr=fh #p4 Laodjkeia, Ótj~ 6sti mhtr3poli~ 
Frugja~ t|~ pak[a]ti=nh~· stjcwn sl´,�#n=(gnwsma) <a´>, kef. b´·�stjcwn 
ske´,�ke<f.> b´. 
(94) 
      л. 106 {Up3qesi~ t|~ pr4~ Tim3qeon b´�6pistol|~. 
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      л. 106об Pr4~ Tim3qeon b´. 
      л. 109 Pr4~ Tim3qeon b´�t|~�}Ef1sia~ 6kklhsja~ 6pjskopon ceirotonh-
t1nta 6gr=fh #p4 R9mh~, ©te 6k deut1rou p=resti Pa$lo~ tï kajsari N1-
rwni· #n=<gnwsma> a´,�kef. q´· stjcwn rob´·::�
      л. 109 {Up3qesi~ t|~ pr4~ Tjton 6pistol|~. 
      л. 109об Pr4~ Tjton. 
      л. 110об Pr4~ Tjton t|~ Krht|~ 6kklhsja~ pr^ton 6pjskopon ceiroto-
nht1nta· 6gr=fh #p4 Nikop3lew~ t|~ Makedonja~· stjcwn ̧z´�+ 
      л. 110об {Up3qesi~ t|~ pr4~ Fil/mona 6pistol|~. 
      л. 111 Pr4~ Fil/mona. 
      л. 111об T|~ (sic) to$ #post3lou pr4~ Fil/mona· 6gr=fh #p4 R9mh~ 
di+ }Onhsjmou o>k1tou· stjcwn lz´:: 
(95) �
�����Pr4~ Fil/mona kaJ }Apfjan, d1spota~ }Onhsjmou, kaJ pr4~ }Arcjppon 
di=konon t|~ 6n KolossaJ~ 6kklhsja~· 6gr=fh #p4 R9mh~· di+ }Onhsjmou 
o>k1tou· #n=<gnwsma> a´,�kef. a´,�stjcwn lz´.��
      л. 111об {Up3qesi~ t|~ pr4~ {Ebrajou~ 6pistol|~. 
      л. 112об Pr4~ {Ebrajou~. 
      л. 121об Pr4~ {Ebrajou~ 6gr=fh #p4 t|~ }Italja~. Di+ Timoq1ou· stj-
cwn yi´,�#na<gn9smata> g´,�kef. kb´, marturjwn l´.69   
      л. 121об }Akolouqja см. у Дмитр<иевского>, Др<евнейшие> п<атри-
аршие> тип<иконы>, стр. 266. строка 4-я сверху и далее70. Краткое из-
ложение службы, прокимнов и стихов <одно слово неразб.>, сначала 
недели мытаря и фарисея, потом пятницы этой недели, затем следую-
щих подготовительных <недель перед постом>.         
      л. 124об Указан чин паннихиды и порядок ее совершения во втор-
(96) ник (sic) первой недели великого поста.  
      TÝ b´�t|~ a8t|~ 5bdom=do~ … 
      После изложения паннихиды опять далее идут краткие замечания о 
прокимнах.  
      л. 129об Заключает чин умовения ног. 
      л. 130-131 Чин 12 евангелий (евангелий здесь положено только 1171). 
Затем часть пятницы. 
      л. 132 Пасхальное богослужение. 

                                                 
69 В правом поле л. 95 той же рукой позднее приписано: «Почти все 

исписаны в апостольских чтениях указаниями, как (одно слово неразб.) чтения 
в разные времена года». 

 
70 Т. е. }Akolouqja t|~ Ágja~ m´, #rcom1nh~ #p4 t|~ kuriak|~ to$ fari-

sajou m1cri t^n Ágjwn p=ntwn. 
 
71 Подчеркнут автором анонимного описания. 
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      л. 133 {H #κολουθjα τ|ς >νδjκτου γjνεται ο²τως и т. д., см. у Дмитри-
евского, стр. 293, и далее дни сентября. 
(96об) 
      л. 134об-135 Чин поклонения Кресту, см. у Дмитриевского, стр. 274-
276 и 277, 278, 279, 280 и 281, до абзаца }En tavτÚ.  
      Далее по Дрезд<енской> рукописи следующее: {O de §rqro~ gjnetai 
6n tï Âmbwni, kaJ y=lletai t4 a´ t|~ Óm1ra~, kaJ #ntjfwna ib´�y=lletai 
d2 kaJ polu1leon. Zhte_ t4 le_pon t|~ #kolouqja~ ¡mprosqen <в скобках 
воспроизведено минускульное написание слов e>~ t4n m|na> kaJ t+ 6pj-
loipa 6nta$qa. ΚαJ 72 to$ pappjou (в скобках воспроизведено минускуль-
ное написание слов 6ρχοm1νου ¡mπροσθεν) t^n Ágjwn qur^n Òλαγm1νου, 
θυmιατ4ν ¦ πατρι=ρχης λαmb=νei 73 #p4 to$ κανστρισjου, θυmiË kaJ σφρα-
γjζει met+ φατλjων καJ #σπ=ζεται τ4ν σταυρ3ν. Eúτα λαmb=νει τ4ν θυmιατ4ν 
καJ προπορεvεται ¡mπροσθεν m1χρι (97) 74 t^n Ágjwn qur^n, ¦ d2 χαρτουλ=-
ριος, ¦ βαστ=zων α8t3ν, 6πιdjdωσι… См. у Дмитриевского до стр. 292, а 
далее пропущено следующее:   
     {∆ε_ d2 e>d1ναι, ©ti £w~ t|~ 7y9σεως y=llontai e>~ m2n t4n §ρθροn #n-
tjfwna ib´,�e>~ d2 t4 lucnik4n ig´} 75. TÝ a8tÝ Óm1rÈ Ó kojmhsi~ to$ Ágjou 
}Iw=nnou Crusost3mou. KaJ mn/mh t|~ e8sebest=th~ basiljssh~ 76 Pla-
kjllh~, gunaik4~ genom1nh~ to$ meg=lou Qeodosjo, Öti~77 p=nta t4n (97об) 
bjon a8t|~ (далее без транскрипции воспроизведено несколько слов ско-
рописью о неустанной заботе царицы Плакиллы о нищих). Met+ t\n 
²ywsin e>~ m2n t4n §ρθροn Ó 7pako\ h´� ... kaJ loip\ #kolouqja t|~ lei-
tourgja~, – и далее 27 строк на л. 135об. 
      Далее идет порядок служб на 23 число (sic) 
      л. 136 23, 25 сентября  
      л. 136об на 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 24 и 25 октября 
      л. 136об под 19 числом память св. пророка Иоиля и Рувима (sic) 
      л. 137 Памяти опять не в порядке 13, 14, 20, 21, 25и 30 ноября 

                                                 
72 В левом поле л. 96об той же рукой приписано: «Далее см. стр. 291 у 

Дмитриевского, Др<евнейшие> патриаршие типиконы». 
 
73 λαmb=νei] в изданиях А.А. Дмитриевского и М. Лисицына λαmb=νων. 
74 Лист 97 разделен горизонтальной чертой на две равные половины, в 

нижней части помещен издаваемый здесь текст, а в верхней части воспроизво-
дится минускульное написание, с транскрипцией, целого ряда греческих слов.     

 
75 Текст в фигурных скобках воспроизведен в копии М. Лисицына, л. 

175. Далее следует текст, сохранившийся только в анонимном описании.  
 
76 basiljssh~] в описании kasilido. 

             77 Öti~] в описании Ó t|~. 
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      л. 137об и наконец 1, 2, 3, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24 декабря 
      л. 139 на 1-7 сентября, под 3-м св. Βασjλισσα θηριοmαχ/σασα, ¦ Äγιος 
&Aνθιµος. 
(98) 
      л. 140 Далее в рукописи память префекта Pavlou to$ N1ou, так на-
чинается 140 л., и тут же тропарь ему и другой, Âllo Øco~ a´, прокимен 
и апостол. M/ni tï a8tï g´ to$ Ágjou <erom=rturo~ }Anqjmou. Тропарь и 
апостольское <чтение> указаны. 
      л. 141 Опять со второго столбца78 начинаются памяти сентября. Так 
q´�Иоакима и Анны. Далее на л. 141об 10, 11, 12 и 13 <сентября>. 
      Под 10-м: M/ni tï a8tï e>~ t\n i´,� e>~ t\n proskvnesin t^n timjwn 
xvlwn, ¦ #p3stolo~ zhte_ id´.�Под 11, 12 и 13 указано proskvnesi~ t^n ti-
mjwn xvlwn. 
(99) 
      л. 142 M|ni tï a8tï id´� Ó ²ywsi~ το$ timjou σταυρο$. Tροπ=rιον, 
Øco~ α´· S^σον, Κvριε, t4n la3n sou. Cr\ d2 gin9skein, ©ti ta_~ t1ssa-
rai~79 Óm1rai~ t|~ proskun/sew~ το$ timjou σταυρο$ 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κκλη-
σjÈ y=lletai e>~ ton N´�kaJ e>~�t+ g´�#ntjfwna t|~ leitourgja~· Τ4ν σταυ-
ρ3ν sou proskuno$men, d1spota, ¦mojw~ kaJ #ntJ to$ Trisagjou. А далее 
по Дмитриевскому, стр. 281, от }En tavτÚ d2 τÝ Óm1ρÈ до стр. 290 (1-5 
строки).   
      л. 143 После sυν/θειαν в Дрезд<енском> тип<иконе>» стоит: E>~ d2 
t4 trjton #ntjfwnon l1getai trop=rion t4 prograf1n· S^σον, Κvριε, t4n 
la3n sou. D3xa kaJ n$n, t4 kont=kion, Øco~ d´· {O 7ψωθεJς 6ν τï σταυρï  
5kousjw~. }AntJ to$ Trisagjou l1getai· T4n staur3n sou proskuno$men. 
(100)  Prokejmenon, Øco~ barv~· {Uyo$te Kvrion t4n Qe4n Óm^n. 80 Stjco~ 
a´· {O Kvrio~ 6basjλευσεν.81 Stjco~ b´· Kvrio~ 6n Siwn.82 {O #p3stolo~ 
zhte_83 tÝ meg=lÚ paraskeuÝ, Korinqjou~ 6pistol|~ a´.84 }Allhlouja, Øco~ 

                                                 
78 Здесь отсылочный знак к примечанию в нижнем поле л. 98: «Здесь 

уже рукопись писана другим почерком. Может быть, не вшиты ли в книгу бы-
ли листы из другого экземпляра и тоже типикона?». 

 
79 t1ssarai~] в копии М. Лисицына t1ttarsin. 
80 Ps. 98:9 
81 Ps. 98:1 
82 Ps. 98:2 
83 В описании рукописи присущее ей начертание 2h(t) воспроизведено 

без транскрипции.   
  
84 1 Cor. 1:18(-24) 



 40 

a´· Mn/sqhti t|~ sunagwg|~ sou.85 Stjco~ b´· {O d2 Qe4~ basileV~ Óm^n. 86 
E8agg1lion kat+ }Iw=nnhn· Tï kairï 6kejn0, sumbovlion 6pojhsan o< #r-
ciere_~ … a8to$ Ó marturja. 87 Далее по Дмитриевскому, см. стр. 290, 6 
строка, {Rwma_on, и т. д. до стр. 291 (3-я строка). 
      Далее в подлиннике: л. 143, 2-й столбец сначала: koinwnik3n, Øco~ d´· 
}Eshmei9qh 6f’  ÓmÀ~ t4 q^~ to$ <pros9pou> sou, Kvrie.88 }Allhlovia. 
      ∆ε_ d2 e>d1ναι, ©ti 6+n ¡sti kuriak\ o°te #nast=sima y=llomen, o°te 
(101) 5wqinjon e8agg1lion #nagin9sketai. [%Ote d2 συmfq=sei Ó koinwnja, 
kaJ #ρθε_ ¦ πρωτ3δισκος καJ #ποτεθε_ met+ t^n loip^n 6n tÝ ÁgjÈ trap1-
zÚ, #ποτjθεται καJ τ+ tjmia xvλα sVn a8to_~] То, что в […] см. у Дмитр<и-
евского>, стр. 291. 
      Далее после этого на л. 143 и об., и 144, и 145 продолжаются памяти 
сентября, с кратким указанием прокимнов, апостола, аллилуариев и 
причастного; <с> л. 145об. начинаются памяти октября, <с> л. 148 идут 
памяти ноября. <На л. 149 указана память св. Феодора Студита.89> Эти 
все памяти писаны другой рукой. Этим и объясняется повторение ме-
сяцев. Это из другой рукописи. Здесь опять приводятся указания апо-
стольских чтений на некоторые дни.  
(102)  
      л. 152 начинаются декабрьские памяти. Уставных указаний [подроб-
ных] (последнее слово зачеркнуто) здесь нет, только антифоны, проким-
ны и апостолы и т.п.  
      л. 156об январские памяти по тому же плану.  
      л. 161об февральские памяти. То же самое и т. п. 
      л. 163об мартовские памяти. Тоже все четко из друг<ой> р<у>к<о>-
п<иси> <подчеркнуто автором анонимного описания>. 
      л. 166об апрельские памяти. 
      л. 167об майские памяти. Все четко <подчеркнуто автором аноним-
ного описания>. 
      л. 170 июньские памяти. 
      л. 174об июльские памяти по тому же плану. 
      л. 178об августовские памяти. 
      л. 183 }An=gnwsi~ e>~ diaf3rou~ mn/mh~ kaJ leiturgja~. E>~ 6gkajnia 
z/tw dekembrj0 kg´, #llh<lovia> z/tw noembrj0 ka´. E>~ mn/mhn seismo$ 
и т. д. на разные отдельные памяти.  

                                                 
85 Ps. 73:2 
86 Ps. 73:12 
87 Io. 18:6-19:35.  
 
88 Ps.4:7 
89 Эта память отмечена и в монографии М. Лисицына, 255, прим. 81.  
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(103) 
      л. 183об }Akolouqja e>~ koimht1ntou~. Указаны три апостола (2 ко-
ринфянам и 1 солунянам). 
      л. 184 }Akolouqja t|~ {Uperagja~ Qeot3kou …, #kolouqja e>~ prof/-
ta~, <#kolouqja> e>~ m=rtura~.   
      л. 184об  <}Akolouqja> e>~ <er=rcou~, <#kolouqja> e>~ ¦sjou~, <#ko-
louqja> e>~ gunajka~ m=rtura~ kaJ ¦sja~, <#kolouqja> e>~ 5n+ m=rtura. 
Prokejmena #nast=sima (литургийные). Sticol3gia t^n #llhlouarjwn 
t|~ Ágja~ leitourgja~ 5k=stou Ôcou. 
      л. 185 }Akolouqja 6pJ 6f3dou~ 6qn^n kaJ 6pJ (два слова неразб.) do-
koum1nou f3bou. Приведены (одно слово неразб.) апостольских чтений. 
(104) 
      л. 185об <}Akolouqja> e>~ koimht1ntou~ basile_~ … }Akolouqja 6pJ 
t|~ 6gkajnia~· Mak=rioi <o<>  katoiko$nte~ 90 6n tï oök0 sou e>~ toV~ 
a>^na~ 91. }Akolouqja e>~ #post3lou~, prokejmenon, Øχος δ´· Kvrio~ d9sei 
@|ma.92  
      л. 186 }Akolouqja e>~ prof/ta~, #<kolouqja> e>~ ¦sjou~, <#kolouqja> 
e>~ seism3n. Прокимен. Приведен<ы> апостол и аллилуарий, и киноник. 
}Akolouqja 6p’ #nombrjou~, <#kolouqja> e>~ pol1mou~, <#kolouqja> e>~ 
6pinjkiou~. 
      л. 186об <}Akolouqja> e>~ 6xomol3gh~, <#kolouqja> e>~ #sqeno$~, 
<#kolouqja> e>~ sc|ma. Приведены прокимен <и> апостол целиком. 
 
  

* * * 
 

      В качестве листа 139а в архивном деле е.х. 281 подклеен ярлык поч-
тового отправления, по всей вероятности удостоверяющий получение 
А.А. Дмитриевским по почте из Дрездена вышеописанной рукописи ли-
бо ее фотокопии. Реквизиты почтового штемпеля: EBCA № 2091. D.R.P. 
ANGEM. D.R.G.M. Во внутреннем поле почтового штемпеля от руки 
написано: Дрезден, 1912 г. 19 полу<ч>.  
 

* * *  
 
 
 
 

                                                 
90 katoiko$nte~] в описании koikounte~.  
91 Ps. 83:5 
92 Ps. 67:12 
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Cod. Dresde A 104: текст  
(ОР РНБ, ф. 253, е.х. 281, лл. 80-104, 139-156, 168об-187об) 
 
 
Канонарь 
 
<I Пасхальная утреня> 
(139) 
      (л. 1): TÝ ÁgjÈ kaJ meg=lÚ KuriakÝ, e>~ t4n §rqron 6n tÝ Meg=lÚ 6k-
klhsjÈ y=lletai 7pako/, Øco~ d´· Prolabo$sai t4n §rqron. 
     `En tavtÚ o´n, æ~ eörhtai, tÝ ÁgjÈ kaJ meg=lÚ KuriakÝ y=llontai e>~ 
t4n §rqron 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ t+ d´ #ntjfwna, kaJ l1getai e>~ t4 g´ 
#ntjfwnon to$ `Am9mou 93 trop=rion, Øco~ g´· Sugklonoum1nh~ t|~ ktj-
sew~ <kaJ @hgnum1nou katapet=smato~,> 94 <toV~ 6n tï ÏdÚ mocloV~ kaJ 
t+~ pvla~ sun1triya~, kaJ d/sa~ t4n >scur3n, 6g1rqh~ æ~ kratai3~, t+~ 
yuc+~ #farp=sa~ 6k q/ra~ æ~ pr3bata. {O 6k fqorÀ~ #nagagän t\n zw\n 
Óm^n, Crist2 ¦ Qe3~, d3xa soi.>  T4 a8t4 d2 y=llontai kaJ a< #skht/riai 
kaJ d<o>m1stikoi, met+ d2 to$to t4 E8loge_te, 95 e>~ d2 t4n N´�trop=rion, 
Øco~ d´·�S/meron swthrja <tï k3sm0· Îswmen tï #nast=nti 6k t=fou, tï 
#rchgï t|~ zw|~ Cristï tï Qeï.>  E8agg1lion d2 o8 l1getai, #ll+ met+ 
t4 <одно или два слова утрачены> t4 Crist4~ #n1sth kaJ #p3lusi~. 

                                                 
93 Ps. 118 
94 Текст, заключенный в угловые скобки, опущен в копии М. Лисицы-

на и восстанавливается по анонимному описанию рукописи, л. 83. Полные тек-
сты тропарей здесь и далее воспроизводятся по Patmos. 266 и S. Crucis 40. 

 
95 E8loge_te] у М. Лисицына t4 e8loge_tai; А.А. Дмитриевский здесь и 

повсюду в аналогичной позиции указывает t3· E8loght3~ в своем издании Pat-
mos. 266. 
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{Met+ 96 d2 ta$ta #n1rcontai e>~ t4 patriarce_on oø te mhtropol_tai kaJ 
o< #rciepjskopoi, sunan1rcontai d2 tovtoi~ kaJ presbvteroi Òlagm1noi ib´, 
æsavtw~ kaJ o< di=konoi ib´,�kaJ Ó loip\ t^n kouboukljou kaJ t^n sekr1-
tou plhqov~. Eöta #ll=swn ¦ patri=rch~ e>s1rcetai 6n to_~ kathcoum1-
noi~ met+ to$ kanstrisjou, <stam1nwn 6n tï mikrï sekr1t0, 6n õ 6xer-
c3meno~ qumiË, #rc3meno~ #p4 to$ qr3nou a8to$ kaJ plhr9sa~ p=nta~, 
#podidoV~ t4n qumiat4n kat1zetai, poi^n t4n #spasm4n t^n kouboukljou. 
Eúta 6x1rcetai 6n tï megalï sekr1t0 kaj, qumi^n kaJ a8t3, kat1zetai 6n 
tï qr3n0 a8to$, ¦ d2 cartofvlax, protrep3meno~ par’ a8to$, 6x1rcetai 
met+ to$ 7pomnhmatogr=fou (139об) kaJ to$ <eromn/mono~ kaJ e>s=gei 
to$~ ib´�diak3nou~ kaJ sekretikoV~ ib´,�o< d2 e>sag3menoi #sp=zontai t4n 
patri=rchn, kaJ <st=tai £kasto~ e>~ t\n t=zin a8to$, eúta e>s=gei to$~ 
loipo$~ to$ sekr1tou, kaJ proskuno$si m3non kaJ østantai kaJ a8toJ 
7pok=tw t^n loip^n, met+ d2 tovtou~ e>s=gei mhtropoljta~, #rciepisk3-
pou~ kaJ to$~ ib´�presbut1rou~, kaJ #spaz3menoi kaJ a8toJ østantai 6n 
t4n t3pon t4n o>ke_on. To$ d2 cartofvlako~ l1gonto~ t4· Kelevsate ka-
q1zontai, eúta e>s=getai #nal3gwn met+ ib´�di+ to$ ¥stiarjou, to$ carto-
fvlako~, kaJ lamb=nwn e8c\n ¦ cartofvlax #nagin9skei t4· }Anast=-
sew~ Óm1ra, t4n d2 @aife<re>nd=rion kelevei ¦ patri=rch~ e>selqein e>~ 
t4 palatjon to$ mhno$sai. %Ote o´n plhrwq| ¦ l3go~, 6gejrontai p=nte~ 
kaJ l1gousi tï patri=rcÚ· E>~ poll+ ¡th, kaJ e8qV~ kaq1zontai, ¦ d2 car-
tofvlax 7p=gei kaJ proskune_ t4n patri=rchn kaJ lamb=nei N´, lamb=-
nousi d2 kaJ o< deuterevonte~ kair4n katerc3menoi poio$si t\n ¡narxin 
t|~ leitourgja~.} 
 
<II Пасхальная литургия> 
     [Вход]97 {Proan1rcontai98 d2 #p4 t^n 5bdomarjwn di=konoi g´� met+ 
t^n crus^n manoualjwn, kaJ to$ patri=rcou katercoum1nou, proporevon-
tai ¡mprosqen a8to$, kaJ ©te kat1lqÚ di+ t^n pascaljwn, kat1zetai 6n tÝ 
pvlÚ, tÝ legom1nÚ t|~ prokent/sew~, 6kdec3menoi t4n basil1a, østantai 
d2 plhsjon to$ patri=rcou oø te di=konoi, o< t+ manou=lia bast=zonte~, 
kaJ ¦ #rcidi=kono~ met+ to$ e8aggeljou. %Ote o´n #pokin/sÚ ¦ basileV~ 
#p4 to$ palatjou, (140) prolamb=nwn ¦ @aife<re>nd=rio~ mhnvei tï pat-
ri=rcÚ. Plhsi=zwn d2 ¦ basileV~ kaJ e>serc3meno~ t+~ legom1na~ æraja~ 
pvla~, #poteqej~ te t4 st1mma 6n tï sun/qei t3p0, e>s1rcetai t+~ calk+~ 

                                                 
96 Текст, заключенный в фигурные скобки воспроизведен в издании 

А.А. Дмитриевского, 165-167. 
 
97 Подзаголовок «Вход» принадлежит М. Лисицыну. 
98 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в копии 

М. Лисицына, л. 139об-140, так и в издании А.А. Дмитриевского, 168-170. 
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pvla~ to$ n=rqhko~, kaJ e8qV~ #sp=zetai t4n patri=rchn kaJ t4 Ägion 
e8agg1lion, kaJ lab3menoi t|~ ceir4~ #ll/lwn, 6rc3menoj te m1cri t^n 
basilik^n pul^n, poio$si t\n eösodon, yall3ntwn t^n #nagnwst^n 6n tï 
Âmbwni e>sodik3n· }En 6kklhsjai~ e8loge_te t4n Qe4n 99… Crist4~ #n1sth. 
Proeis1rcontai d2 kaJ o< mhtropol_tai 6n tï qusiasthrj0 kaJ d1contai 
t4n basil1a e>~ t+ Ägia qurja. E>serc3menoi d2 6n tï ÁgjÈ qusiasthrj0, ¦ 
basileV~ proskune_ t4 tavlion, t+~ sjndona~, t+ sp=rgana, toV~ djskou~ 
t^n m=gwn, kaJ e8fhmovmeno~ kat+ t4 ¡qo~ par+ to$ deuterevonto~, #po-
tjqei t4 #pok3mbion kaJ #p1rcetai e>~ t4 koukljon (sic) met+ to$ patri=r-
cou kaJ qumiË stavrwsin. Eúta ¦ m2n basileV~ 7p=gei e>~ t4 mhtat9rion 
kaJ sfragjzei met+ fatljou, ¡nqa #p3keintai o< tjmioi Ùloi, ¦ d2 pat-
ri=rch~ 7postr1fei 6n tï qusiasthrj0}. <E>sJ100 d2 t+ #ntjfwna ta$ta· 
t4 a´,�yalm4~ xe´· `Alal=xate tï kurj0, p=sa <Ó> g/.101 Ta_~ presbejai~ 
<t|~ Qeot3kou>. После третьего антифона (л. 1об) указано:> {Djdotai102 
d2 kair4~ ta_~ #nagn9stai~ 6n tÝ Âmbwni kaJ dox=zonte~ l1gousi t4 kon-
t=kion, Øco~ pl. d´· E> kaJ pr4~ t=fon kaq|lqe~, kaJ e8qV~ #ntJ to$ Tris-
agjou l1gousin o< y=ltai· %Osoi e>~ Crist4n <6baptjsqhte>103. De_ d2 gi-
n9skein, ©ti t+ a8t+ #ntjfwna kaJ t4 %Osoi e>~ Crist4n <6baptjsqhte> 
kaJ t4 koinwnik3n· S^ma Cristo$ <metal=bate> l1gontai e>~ p=sa~ t+~ 
6kklhsja~ m1cri to$ sabb=tou diakainhsjmou, o²tw~ æ~ kaJ tÝ meg=lÚ 
kuriakÝ} , <prokejmeno~, Øco~ pl. d´·�A8t\ Ó Óm1ra ×n 6pojhson <¦>  Kv-
rio~>104. 

                                                 
99 Ps. 67:27 

             100 Эта рубрика, пропущенная как в копии М. Лисицына, л. 140, так и в 
издании А.А. Дмитриевского, 169, восстанавливается по анонимному описа-
нию рукописи, л. 83об, с учетом параллелей в Patmos. 266 и S. Crucis 40.   
 

101 Ps. 65:1 
102 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в ано-

нимном описании рукописи, л. 83об-84, так и в копии М. Лисицына, л. 140. 
Слова, выделяемые угловыми скобками, опущены М. Лисицыным и восстанав-
ливаются по анонимному описанию.    

 
103 Gal. 3:27 
104 Ps. 117:24. Слова в угловых скобках опущены М. Лисицыным и вос-

станавливаются по анонимному описанию рукописи, л. 84. 
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     (140об) {To$ d2105 @wmajou e8aggeljou #naginwskom1nou, e>rhnevei ¦ 
patri=rch~, 6peid\ t4 graük4n a8t4~ #nagin9skwn e>r/nhn 5autï o8 dj-
dousin, #ll+ met+ t4 e>rhne$sai, æ~ eörhtai, t4 @wma_on to$ #rcidiak3-
nou l1gonto~· Sofja, sfragjzei g´, kaJ l1gei· E>r/nh pÀsin. Eúta kratovn-
twn 6n9pion a8to$ e8agg1lion to$ te kanstrisjou kaJ 5t1rou Ârconto~, 
6kfwne_·}  (л. 2)106 { `Ek to$ kat+ `Iw=nnhn. KaJ #rcidi=kono~· `En sofjÈ 
pr3scwmen. KaJ #nagin9skei ¦ m2n patri=rch~ #p4 to$ sunqr3nou, bl1-
pwn pr4~ t4n la3n· #ntifwne_ d2 ¦ sunagin9skwn 6n tï Âmbwni pr4~ 
£kasta, eöte sakell=rio~, eöte tj~ #llo~ t^n 6pithdeiot1rwn. &Emprosqen 
d2 t|~ Ágja~ trap1zh~ østantai o< ¡kdikoi, #naginwskom1nou to$ e8agge-
ljou, bl1ponte~ pr4~ a8t3n107. KaJ plhroum1nou to$ e8aggeljou, l1getai ¦ 
#rcidi=kono~· Sofja ¥rqoj, kaJ gjnetai Ó k=qodo~} 108, eúta 6kten/ kaJ t4 
ceroubik4n 6n tï Âmbwni, kaJ Ó loip\ #kolouqja. Koinwnik3n· S^ma 
Cristo$ <metal=bate>109. 
      Met+ d2 t\n #p3lusin110 t|~ leitourgja~ 6x1rcetai 6n tï Ágj0 fr1ati 
¦ patri=rch~ kaJ st1fei t4n basil1a, kaJ #nerc3meno~ poie_ to_~ mhtropo-

                                                 
105 Частица d2 зачеркнута карандашом. Текст, заключенный в фигур-

ные скобки, воспроизведен как в копии М. Лисицына, л. 140об, и его моногра-
фии, 45, так и в издании А.А. Дмитриевского, 171. 

 
106 Начало л. 2 рукописи указано в ее анонимном описании, л. 84. 

Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен не только в копии М. 
Лисицына, л. 140об, его монографии, 45, и издании А.А. Дмириевского, 171-
172, но также и в анонимном описании рукописи, лл. 84-86. 

 
107 pr4~ a8t4n] pr4~ #rciepjskopon в анонимном описании, л. 84, где в 

скобках воспроизведен неверно прочитанный его автором минускул, в дейст-
вительности соответствующий чтению А.А. Дмитриевского и М. Лисицына. 

 
108 Здесь завершается фрагмент, изданный А.А. Дмитриевским, 171-

172, и М. Лисицыным, 45-46, но продолжается текст, воспроизведенный в ано-
нимном описании рукописи, 84-86. 

 
109 metal=bate] М. Лисицыным опущено, восстанавливается по ано-

нимному описанию, л. 85. 
 
110 t\n #p3lusin] t|~ #polvsew~ в анонимном описании, л. 85. 
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ljtai~ kaJ to_~ loipo_~ Ârcousi111 klht9rion, kaJ 6pidjdwn a8to_~112 n=r-
dion kaJ triyjda kaJ <k3ndita>113.  
 
 
 
 
 
<III Пасхальная вечерня> 
      TÝ 5sp1rÈ, e>~ t4 lucnik4n, t|~ 6kklhsja~ #noigom1nh~ kaJ <t^n b/-
lwn surrom1nwn,>114 y=llei Ó 6kklhsja to a´,�kaJ kaqex|~ ib´�#ntjfw-
na, #rc3menoi #p4 to$ a´�yalmo$, kÃn te <e>~> M=rtion, æ~ prog1grap-
tai, fq=sÚ t4 P=sca, kÂn te e>~ `Aprjllion, e>~ d2 t4 (141) Kvrie, 6k1-
kraxa, y=lletai e>sodik3n·115 T\n zwhf3ron sou ¡gersin, Kvrie, dox=zo-
men116. &Allon· T\n swt/ri3n sou ¡gersin dox=zomen, fil=nqrwpe 117. 
KaJ tovtwn yallom1nwn to$ patri=rcou katercoum1nou, gjnetai Ó eöso-
do~ met+ e8aggeljou kaJ qumiato$ kaJ manoualjou, kaJ Äma tï e>selqe_n 
6n qusiasthrj0 djdotai kair4~ to_~ #nagn9stai~, kaJ dox=zousi, eúta pro-
kejmenon Øco~ barv~· Tj~ qe4~ m1ga~ <æ~ qe4~ Óm^n> ; 118}.  Stjco~ a´·�KaJ 
eúpa· n$n <Òrx=men> 119. Stjco~ b´·� }Emn/sqhn (<л. 2>об) t^n ¡rgwn.120 

                                                 
111 Ârcousi] patri=rcou в анонимном описании, л. 85.  
112 6pidjdwn a8to_~] 6pidid=cqh в анонимном описании, л. 85.  
113 k3ndita] восстанавливается по анонимному описанию, л. 85; в 

копии М. Лисицына kain…, с примечанием: «kainovria? – догадка Ал<ексея> 
Аф<анасьевича>». 

 
114 t^n b/lwn surrom1nwn] конъектура моя – К.А.; в копии М. Лисицы-

на t^n bjlwn turom1nwn, в анонимном описании воспроизведен минускул: bil-
suromen, с титлами над l и n.  

 
115 e>sodik3n] в копии М. Лисицына e>~ >dik3n. 
116 Kvrie, dox=zomen] в копии М. Лисицына опущено, восстанавливает-

ся по анонимному описанию, л. 86. 
 
117 fil=nqrwpe] в копии М. Лисицына опущено, восстанавливается по 

анонимному описанию, л. 86. 
 
118 Ps. 76:14b-15a, æ~ qe4~ Óm^n] в копии М. Лисицына опущено, вос-

станавливается по анонимному описанию, л. 86. 
 
119 Ps. 76:11 
120 Ps. 76:12 
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Stjco~ g´· }Egn9risa~ 6n to_~ lao_~ t\n dvnamjn sou.121 {E>~122 d2 t\n ¡nar-
xin to$ prokeim1nou ¦ deuterevwn t^n presbut1rwn lamb=nei t4 e8agg1-
lion #p4 t|~ Ágja~ trap1zh~ kaJ #n1rcetai 6n tï Âmbwni. [To$ d2 123 pro-
keim1nou yallom1nou, ¦ patri=rch~ kaq1zetai 6n tï #rgurï qr3n0 124 
kaj, ©te plhr9sÚ ¦ y=lth~, e>s1rcetai kaJ proskune_ kaJ lamb=nei N a´.�
To$ d2 kanstrisjou proskuno$nto~, #njstatai ¦ patri=rch~ kaj, qumi^n-
to~ to$ deuterevonto~ t^n diak3nwn kaJ l1gonto~· Swfja ¥rqoj, #kovsw-
men,125 e>rhnevei, bl1pwn pr4~ #natol+~, kaJ 6kb=llei t4 ¥mof3rion 
a8to$. Met+ d2 t4 6kfwn|sai t4n deuterevonta t^n presbut1rwn #p4 to$ 
Âmbwno~ kaJ e>pe_n t4n la3n· D3xa soi, Kvrie, str1fetai ¦ patri=rch~ 
pr4~ t4n la3n, <st=meno~ 6p=nw t|~ krhp_do~, <kaJ #nagin9skei>126 t4 
e8agg1lion· O°sh~ ¥yja~.127] }Erc3meno~ d2 kaJ #nagin9skwn t4 e8ag-
g1lion kaJ proskun^n, lamb=nei kaJ a8t4~ N. Eúta Ó 6kten\, kaJ t+ g´�
#ntjfwna, kaJ Ó loip\ #kolouqja}.   
      {Gjnontai128 d2 kaJ kat=gura met+ manoualjwn g´,� yallom1nou to$ 
Crist4~ #n1sth, kaJ #p1rcontai p=nte~ (141об) met+ to$ patri=rcou eö~ 
te t4n Ägion P1tron kaJ e>~ t4 m1ga bapthst/rion. E>~ d2 t4 teleuta_on 
to$ Âmbwno~ baqm3n <st^te~ o< di=konoi t+ manou=lia l1gousin· E8l3gh-
son, desp3ta, kaJ l1gei ¦ patri=rch~· E8logem1nh Ó d3xa Kurjou 6k t3-
pou to$ Ágjou a8to$, p=ntote n$n. KaJ #perc3meqa t\n kat+ tvpon #ko-

                                                 
121 Ps. 76:15b 
122 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в копии 

М. Лисицына, л. 141-141об, так и в анонимном описании рукописи, лл. 87-88. 
 
123 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

монографии М. Лисицына, 47-48. 
 
124 6n tï #rgurï qr3n0] конъектура моя – К.А.; в копии М. Лисицына 

6n tï #rg^~ qr3n0; в анонимном описании рукописи, л. 87, 6n tï Ágj0 qr3n0. 
 
125 #kovswmen] в копии М. Лисицына опущено, восстанавливается по 

анонимному описанию, л. 87. 
 
126 kaJ #nagin9skei] отсутствует как в анонимном описании рукописи, 

88, так и в копии М. Лисицына, 141; восстанавливается по изданию текста в его 
монографии, 48. Следовательно, в этом случае речь может идти о конъектуре 
издателя.    

 
127 Io. 20:19(-23)  
128 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в копии 

М. Лисицына, л. 141-141об, так и в издании А.А. Дмитриевского, 149-151, со 
ссылкой на л. 2 дрезденской рукописи. 
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louqjan. Met+ d2 t\n sumpl/rwsin, e> m2n bovletai, ¦ patri=rch~ kaq1ze-
tai 6n tÝ scolÝ to$ Ágjou P1trou kaJ djdwsin 5bdomarik=, e> d2 m/, e>s1r-
cetai e>~ t4 skeuoful=kion kaJ qumiË t4n Ägion fo$rnon, kaJ #podidoV~ 
t4n qumiat4n, ¡mprosqen to$ meg=lou djskou sfragjzei met+ khrjwn, Å 
p/gnuntai e>~ t+ 6ke_se <st=mena manoualja, kaJ kaqez3meno~ poie_ t\n 
dianom\n t^n n=rdwn, eút’ #n1rcetai e>~ t4 patriarce_on #p4 to$ kocljou 
to$ Ágjou P1trou, proporeuom1nwn diak3nwn ¡mprosqen a8to$ met+ ma-
noualjwn kaJ qumiato$, Å proetoim=zousin o< #rgent=rioi. E>~ d2 t\n 
#rc\n to$ kocljou b=llwn ¦ di=kono~ t4 qumjama kaJ lamb=nei e8c\n,   
qumiË t\n patri=rcon kaJ Ârcetai· Crist4~ #n1sth. KaJ ©tan #n1lqwsin 
kaJ <st^sin 6p=nw t^n basilik^n pul^n met+ manoualjwn kaJ to$ diak3-
nou l1gonto~· To$ Kurjou dehq^men, poie_ ¦ patri=rch~ e8c\n. K=twqen 
d2 6n to_~ to$ Âmbwno~ pr4~ dvsin 129 baqmo_~ <st=meno~ eû~ #p4 t^n mis-
qjwn kandhlapt^n, met+ kamisjou leiko$ 6xwsm1nou, 6kfwne_· E8l3gh-
son, d1spota. KaJ eö te #p4 t^n b´�diak3nwn t^n sunanelq3ntwn tï pat-
ri=rcÚ ¦ eû~, eöte ¦ ¦sti=rio~ #pokrjnetai t4 Pro1lqete. KaJ o²tw~ sben-
nvousi t\n 6kklhsjan kaJ #sfaljzousin}.   
 
<IV Понедельник пасхальной седмицы> 
      (142) TÝ b´�t|~ diakainhsjmou y=llontai e>~ t4n §rqron 6n tÝ Meg=lÚ 
6kklhsjÈ #ntjfwna z´,�æ~ prog1graptai, m1cri t|~ sumplhr9sew~ t^n dei-
lin^n #ll=ktwn, 6n d2 to_~ s=bbasi y=llontai #ntjfwna h´,� Ôgoun a< 
ådaJ, æsavtw~�kaJ 6n to_~ lucniko_~ y=llontai #ntjfwna ig´130�m1cri sum-
plhr9sew~ to$ }Aprilljou m/no~. }En tavtÚ d2 tÝ Óm1rÚ svnaxin 6pite-
lo$men t^n Ágjwn #post3lwn, t|~ lit|~ 6n tï <pans1pt0>131 naï a8t^n 
paragenom1nh~, kaJ y=lletai e>~ t4n N´� t4 E8loge_te 132 6n tÝ Meg=lÚ 
6kklhsjÈ, trop=rion, Ôco~ b´·�}Anast+~ 6k to$ mn/mato~, proan=gnwsi~ d2 
met+ t4n §rqron o8 gjnetai, #ll+ y=llontai 6n tÝ solajÈ #ntjfwna g´,�
Ôgoun t+ Pr4~ Kvrion, kaJ l1gontai pr^ton yalm4n riq´·�Pr4~ Kvrion 6n 
tï qljbesqaj me.133 }El1hson ÓmÀ~, Crist2 ¦ Qe4~ Óm^n. T4 b´�yalm4~ rk·�
'Hra toV~ ¥ftalmov~ mou.134 Ta_~ presbejai~ t|~ Qeot3kou. T4 g´�yalm4~ 

                                                 
129 В левом поле листа 141об примечание: «dusmo_~? – Ал<ексей> 

Аф<анасьевич>» (ср. прим. 112 выше). 
 
130 ig´]�конъектура моя – К.А.; в копии М. Лисицына g´. 
131 pans1pt0] конъектура моя – К.А.; в копии М. Лисицына pansenjt0. 
132 Dan. 3:57 
133 Ps. 119 
134 Ps. 120 
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rka·�E8fr=nqhn 6pJ to_~ e>rhk3sin moi.135 }Allhlovia Áplo$n deilin3n. 
Proskune_tai d2 kaJ Ó qeja fjbla.136 Ta$ta d2 y=llontai m1cri t|~ 6n=r-
xew~ t|~ lit|~. { }Apokino$nto~137 o´n to$ basil1w~ #p4 to$ palatjou 
met+ t|~ proelevsew~, kat1rcetai kaJ ¦ patri=rch~, eö ge bovletai kaj, 
e>serc3meno~ di+ t|~ plagja~ e>~ t4 qusiast/rion, poie_ t\n ¡narxin t|~ 
lit|~, kaJ y=lletai t4 Crist4~ #n1sth m1cri to$ f3rou. KaJ t|~ sun/-
qou~ teloum1nh~ #kolouqja~, #n1rcetai, e> m2n dvnatai, kaJ ¦ patri=rch~ 
met+ t|~ lit|~, e> d2 m\, 6ke_no~ m2n met+ to$ p9lou proaperc3meno~, 
6kd1cetai 6n tï legom1n0 palaj0 skeuofulakj0. T|~ d2 lit|~ (л. 142об) 
paraginom1nh~, gjnetai Ó proskvnhsi~ t^n mhtropolit^n, e>sagom1nwn 
par+ to$ cartofvlako~ kaJ proskunovntwn t4n patri=rchn. Eúta kairo$ 
didom1nou, Ârcetai Ó 6kklhsja, kaJ y=llontai t+ #ntjfwna t|~ meg=lh~ 
Kuriak|~.138 {O d2 basileV~ 6xerc3meno~, ¡nqen ¦ patri=rch~ 6kd1cetai 
met+ t|~ lit|~, sfragjzei met+ fatljou kaJ proskune_, kaJ #sp=zetai t4n 
staur4n kaJ t4 e8agg1lion, kaJ t4n patri=rchn kaj, proporeu3meno~ met+ 
t|~ sugkl/tou, e>s1rcetai kaj, (л. 3) kaqez3meno~ e>~ t4n n=rqhka, poie_ 
t\n t^n mhtropolit^n proskvnhsin. Eúta to$ patri=rcou e>sercom1cou 
kaJ a8to$ met+ t|~ lit|~, gjnetai Ó eösodo~ t|~ leitourgja~, kaJ e> m2n 
qel/sei ¦ basileV~, e>s1rcetai e>~ t4 qusiast/rion kaJ qumiË t\n Ágjan 
tr=pezan, e> d2 m\, e8c3meno~ ¡mprosqen t^n Ágjwn qur^n kaJ tiqeJ~ #po-
k3mbin, #p1rcetai e>~ toV~ t=fou~, sunapercom1nou a8to$ kaJ to$ patri-
=rcou, kaJ qumiË tot2 öcno~ to$ Ágjou P1trou kaJ t4n t=fon to$ kuro$ 
L1onto~ kaj, #natr1cwn e>~ t4n l=rnaka to$ Ágjou Kwnstantjnou kaJ 
#podoV~ t4 qumiat4n tï patri=rcÚ kaJ #spaz3meno~ a8t4n, #n1rcetai 6n 
to_~ kathcoum1noi~, ¦ d2 patri=rch~ 7postr1fwn 6n tï qusiasthrj0, qu-
miË t\n Ágjan tr=pezan kaJ toV~ Ágjou~ kaJ toV~ mhtropoljta~, proeiser-
c3meno~ pr4 t|~ e>s3dou di+ t\n to$ basil1w~ 7p=nthsin. Eúta o< m2n 
mhtropol_tai 6x1rcontai, ¦ d2 patri=rch~, #podidoV~ t4 qumiat4n tï kan-
strisj0 kaJ sfragjzwn, æ~ ¡qo~, met+ khrjwn, djdwsi kair4n, kaJ Ârcon-

                                                 
135 Ps. 121 
136 fjbla] в копии М. Лисицына bjbla. Чтение fjbla подтверждается 

параллельными свидетельствами Cod. S. Crucis 40 (J. Mateos, II, 98, 6) и Const. 
Porph. De cerim., 218, 24. 

 
137 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в копии 

М. Лисицына, л. 142-142об, так и в издании А.А. Дмитриевского, 173-175, со 
ссылкой на л. 2об-3 дрезденской рукописи. 

 
138 meg=lh~ Kuriak|~] так в издании А.А. Дмитриевского, 173; в копии 

М. Лисицына Meg=lh~ 6kklhsja~. 
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tai o< y=ltai #ntJ to$ Trisagjou· %Osoi e>~ Crist4n …139 (После еванге-
лия140) gjnetai d2 kaJ pr3sklhsi~ mhtropolit^n kaJ klht9rion} . 
 
<V Вторник пасхальной седмицы> 
      (143) TÝ g´ t|~ diakainhsjmou mn/mh t|~ 7peragja~ Qeot3kou· tele_-
tai d2 Ó toiavth svnaxi~ 6n Blac1rnai~, (л. 3об) t|~ lit|~ #p4 t|~ Meg=-
lh~ 6kklhsja~ 6ke_se #percom1nh~. &Enarxi~ d2 l1getai· Crist4~ #n1sth, 
¦mojw~ kaJ 6n ta_~ loipa_~ t|~ ©lh~ 5bdom=do~ y=lletai t4 a8t3, e>~ d2 
t4n N´�to$ §rqrou t|~ a8t|~ Óm1ra~ y=lletai trop=rion Øco~ b´·� {Uper-
euloghm1nh 7p=rcei~, prokejmenon y=lletai 6n tÝ leitourgjÈ, Øco~ g´·�
&Wdh t\~ Qeot3kh~ · Megalvnei.141 
 
<VI Среда пасхальной седмицы> 
      TÝ d´�t|~ diakainhsjmou mn/mh t|~ 7perend3xou Despojnh~ Óm^n Qeo-
t3kou 6n to_~ Calkopratejoi~. E>~ t4n N´�to$ §rqrou 6n tÝ Meg=lÚ 6k-
klhsjÈ trop=rion, Øco~ b´·�Ta_~ murof3roi~ gunaixj. Kat1rcetai Ó lit\ 6n 
to_~ Calkopratejoi~, kaJ y=lletai prokejmenon, <Øco~> pl. b´·�Mnhsq/-
somai to$ ¥n<3mat3~ sou>142. (л. 4) }Allhlovia, Øco~ b´·�Megalvnei, £w~· 
kaJ Ägion t4 §noma.143 Евангелие рядовое144. }En d2 tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ 
#nagin9sketai· E<st/kei ¦ }Iw=nnh~ kaJ 6k t^n maqht^n a8to$ dvo,145 æs-
avtw~ kaJ 6n ta_~ loipa_~ 6kklhsjai~. Koinwnik4n t4 progegramm1non. 
 
<VII Четверг пасхальной седмицы> 
     { 146 TÝ e´�t|~ diakainhsjmou mn/mh t^n Ágjwn #post3lwn }Iw=nnou to$ 
e8aggelisto$ kaJ }Iak3bou to$ #delfo$ a8to$. Tele_tai d2 Ó toiavth 
svnaxi~ 6n tï Palatj0 kaJ 6n tï 6ponvm0 a8to$ naï tï §nti plhsjon t|~ 

                                                 
139 Gal. 3:27 
140 Пояснение М. Лисицына. 
141 Lc. 1:46-48 
142 Ps. 44:18  
143 Lc. 1:46-49 
144 Пояснение М. Лисицына; Patmos. 266 и S. Crucis 40 – Io. 2:1-11.  
145 Io. 1:25(-52). Patmos. 266 и S. Crucis 40 указывают на этот день так-

же и память св. Стефана Первомученика в церкви Св. Лаврентия, с чтением 
Act. 6:8-7:5,47-60,  равно как и память св. Андрея в Трите.   

  
146 Текст, заключенный в фигурные скобки здесь и далее в этом раз-

деле, воспроизведен как в копии М. Лисицына, л. 143-143об, так и в издании 
А.А. Дмитриевского, 175-179, со ссылкой на л. 4 дрезденской рукописи. 
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Meg=lh~ 6kklhsja~} . Trop=rion, Øco~ g´·� E8frain1sqw t+ o8r=nia, 
<#galli=sqw> , 6n d2 tÝ leitourgjÈ prokejmenon, Øco~ g´·� Y=lete tï 
Qeï.147 (л. 4об) Stjco~· P=nta t+ ¡qnh.148 {De_ d2 e>d1nai, ©ti 6n ta$tÚ tÝ 
Óm1rÈ lit\ #p4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ o8k 6x1rcetai· #n1rcetai g+r ¦ 
patri=rch~ 6n tï Palatj0 (143об) di+ t4n #spasm3n. KaJ e>serc3meno~ 
#p4 to$ kuriako$,149 di1rcetai t4 lausjkion kaJ t4 trjkogcon, kaJ kaqez3-
meno~ 6kd1cetai ¡mprosqen e>~ toV~ #rgurov~. }Erc3menoi d2 o< praip3si-
toi kaJ proskuno$nte~, e>s=gousin a8t4n e>~ t4n basil1a, ¦ d2 raiferen-
d=rio~ kaJ ¦ t|~ katast=sew~ e>s=gousi kat+ tvpon mhtropoljta~ ib´ me-
t+ fainwljwn kaJ kouboukljou~ ib´, Ógoum1nou~ ib´ kaJ to$ sekr1tou ib´. 
&Ama d2 t4 e>selqe_n t4 b|lon, proskuno$sin o< e>sag3menoi, #kolou-
qo$nte~ tï ¥stiarj0, tï t\n @=bdon kat1conti. To$ d2 #spasmo$ plh-
roum1nou kaJ to$ praipozjtou Kelevsate l1gonto~, 6x1rcontai p=nte~ o< 
#spaz3menoi, m3non t^n #rc3ntwn katalimpanom1nwn kaJ paristam1nwn 
a8tï. KaJ lamb=nwn #p4 to$ kanstrisjou ¦ patri=rch~ t4 kont=kion 
a8to$, poie_ t\n sun/qhn e8c/n, to$ @aiferendarjou t\n sunapt\n poio$n-
to~, eúta t|~ kefaloklisja~, kaJ t^n e8c^n plhroum1nwn, e>s1rcetai met+ 
to$ basil1w~ ¦ patri=rch~ e>~ t+ 6nd3tera· klhtwrevontai d2 o< #spaz3-
menoi mhtropol_tai par+ to$ kanstrisjou kaJ o< loipoJ kat+ t\n #rcajan 
sun/qeian. KaJ ©tan sumfq=sÚ Ó tr=peza, e>s1rcontai o< Ârconte~ e>~ t4n 
stjcon, kaJ to$ patri=rcou #rcom1nou· D3xa soi, Crist2 ¦ Qe4~ Óm^n, 
#poplhro$sin 6kejnoi t\n loip\n e8c/n. Eúta o< m2n Âlloi, p=nte~ o< klh-
twreu3menoi, e>s1rcontai 6n tï crusotriklinj0 kaJ kaq1zontai 6n tÝ cru-
sÝ trap1zÚ, o< d2 Ârconte~ 6x1rcontai 6n tï lausikj0, 6n tÝ Ótoimasm1nÚ 
a8to_~ kat+ tvpon trap1zÚ. E>s1rcontai d2 p=lin, to$ basil1w~ #nistam1-
nou, di+ t4n patri=rchn poie_n t\n e8c\n t|~ 6g1rsew~. KaJ tovtou gino-
m1nou, sunt=ssetai ¦ patri=rch~ tï basile_ kaJ 7postr1fei 6n tï patri-
arcej0} . 
 
<VIII Пятница пасхальной седмицы> 
      (144) TÝ paraskeuÝ t|~ diakainhsjmou mn/mh t^n Ágjwn #post3lwn 
t^n korufajwn P1trou kaJ Pavlou. Tele_tai d2 Ó toiavth svnaxi~ 6n tï 
Ágj0 #postolej0 to$ Ágjou P1trou, tï sunkeim1n0 tÝ Ágiwt=tÚ Meg=lÚ 
6kklhsjÈ, kaJ 6n tï naï to$ Ágjou Pavlou 6n tï }Orfanotrofej0, 6n õ 
kaJ Ó lit\ Áp4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ #p1rcetai. Y=lletai d2 tÝ a8tÚ 
Óm1rÈ e>~ t4n N´�to$ §rqrou trop=rion, Øco~ b´·�{O e8sc/mwn }Iws/f. E> 
d2 6x1rcetai lit\ e>~ t4n Ägion Pavlon, l1getai t4· O< o8ranoJ dihgo$ntai 

                                                 
147 Ps. 46:7 
148 Ps. 46:2 
149 kuriako$] в левом поле указано альтернативное чтение, kuboukljou, 

со ссылкой на Ал<ексея> Аф<анасьевича>. Однако в издании А.А. Дмитриев-
ского, 176, предпочтение оказано kuriako$, понятому как «соборный храм».    



 52 

d3xan.150 }En d2 tÝ leitourgjÈ prokejmenon, Øco~ d´·�{W~ 6megalvnqh (л. 5) 
t+ ¡rga.151 Stjco~ <a´>·�E8loge_, Ó yuc/.152 Stjco~ b´· }Exomol3ghsin kaJ 
e8pr1peian.153  
 
<IX Суббота пасхальной седмицы> 
     Tï sabb=t0 e>~ t4n N´�6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ y=lletai trop=rion, 
<Øco~> pl. d´·�{O Âduto~ 154 Ölio~, <¦ gennhteJ~ pr4 5wsf3rou kaJ 6ger-
qeJ~ #p4 to$ t=fou, #n=teilon, Kvrie, ta_~ kardjai~ Óm^n t4n Ágiasm4n 
kaJ t4 m1ga ¡leo~.> . Tele_tai d2 kaJ svnaxi~ 6n tï pans1pt0 naï t|~ 
7peragja~ Despojnh~ Óm^n Qeot3kou 6n to_~ Pr^ta, t|~ lit|~ £wqen #p4 
t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ 6ke_se paraginom1nh~. {H ¡narxi~ d2 t|~ lit|~ kaJ 
t+ #ntjfwna gjnontai, æ~ kaJ 6n ta_~ loipa_~ Óm1rai~ t|~ ©lh~ 5bdom=do~, 
æsavtw~ kaJ t4 %Osoi e>~ Crist4n #ntJ to$ Trisagjou, prokejmenon t|~ 
m2n lit|~· Megalvnei Ó yuc/ 155, 6n d2 tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, Øco~ g´·�Kv-
rio~ fwtism3~ mou. 156 Stjco~ a´·�Kvrio~ 7peraspist/~. 157 Stjco~ b´·�}E=n 
parat=xhtai. 158 }An=gnwsma <t^n> Pr=xewn t^n #post3lwn· }En ta_~ 
Óm1rai~  6kejnai~  krato$nto~ to$  >aq1nto~. 159 }Allhlovia  t|~  m2n lit|~,         
<Øco~> pl. d´· }An=sthqi, Kvrie, 160 6n d2 tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, Øco~ pl. 
a´·{O Kvrio~ 6basjleusen. 161 Stjco~ a´·�KaJ g+r 6ster1wsen t\n o>koum1-
nhn. 162 
 
<X Антипасха> 

                                                 
150 Ps. 18:2 
151 Ps. 103:24  
152 Ps. 103:1ab 
153 Ps. 103:1c, }Exomol3ghsin kaJ e8pr1peian] в копии М. Лисицына }Ex-

omolog/somai kaJ megalopr1p. 
 
154 Âduto~] в копии М. Лисицына #dvnato~. 
155 Lc. 1:46-48 
156 Ps. 26:1a 
157 Ps. 26:1b, 7peraspist/~] в копии М. Лисицына #nerasnist/~. 
158 Ps. 26:3a, parat=xhtai] в копии М. Лисицына paralax/tai. 
159 Act. 3:11(-16) 
160 Ps. 131:8 
161 Ps. 92:1a 
162 Ps. 92:1c 
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      (144об) TÝ kuriakÝ to$ }Antip=sca y=lletai Ó #kolouqja to$ §rqrou 
6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, e>~ d2 t4 g´�#ntjfwnon to$ }Am9mou 163, Ôgoun t4 
}Epjbleyon, 164 gjnetai 7pobol\ to$ diameljstou, kaJ y=lletai· Sunklo-
noum1nh~ t|~ ktjsew~, kaqä~ kaJ 6n tÝ meg=lÚ KuriakÝ, kaJ t|~ e>s3dou 
ginom1nh~ met+ t4 E8loge_te,165 l1gei e>~ t4n N´� trop=rion, Øco~ barv~· 
[Tï kairï 6porevqhsan o< ia´.]�166}Esfragism1nou to$ mn/mato~, <Ó Zw\ 
6k t=fou #n1teilen> , #nagin9sketai d2 kaJ e8agg1lion 59qinon a´� (см. 
выше)167, ©per #nagin9sketai kat+ tvpon par+ to$ prwtopapÀ, eúta Ó 
proan=gnwsi~, kaJ Ó #p3lusi~ kat+ tvpon. Gjnetai d2 kaJ svnaxi~ 6n tï 
naï t^n Ágjwn #post3lwn, kaJ e> m2n bovletai ¦ basileV~, tele_tai kaJ 
pro1leusi~ kat+ t\n prografe_san t=xin 6n tÝ b´ t|~ diakainhsjmou, e> d2 
m\, tele_tai Ó lit\ #p4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ 6xercom1nh, y=llei t4 
programm1non trop=rion· }Esfragism1nou  (л. 5). См. у Дм<итриевско-
го> Ал<ексея> Аф<анасьевича> тетр<адь> № 2.168  
      Вечером пели вел<икий> прок<имен> Кто Бог …169  
      De_ d2 gin9skein, ©ti 6n tï naï t^n Ágjwn #post3lwn du4 #nagin9s-
kontai e8agg1lia, æ~ kaJ 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ (л. 5об). 
 
<XI Третья неделя после Пасхи> 
      KuriakÝ g´�mn/mh t^n dikajwn }Iws\f to$ #p4 }Arimaqaja~ kaJ Marj-
a~ t|~ Magdalhn|~ kaJ t^n loip^n maqht^n kaJ maqhtri^n to$ Kurjou. 
Tele_tai d2 Ó toiavth svnaxi~ 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ (л. 8). 
 
<XII Четвертая неделя после Пасхи> 
      KuriakÝ to$ paraljtou y=ll<etai> 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ (л. 12). 
 
<XIII Вознесение> 
      (145) TÝ e´�t|~ ~´�5bdom=do~ t\n }An=lhyin 5ort=zomen to$ meg=lou 
Qeo$ kaJ Swt|ro~ Óm^n }Ihso$ Cristo$. {Esp1ra~ 6n tÝ paramonÝ y=l-
letai e>~ t4 lucnik4n 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ t4 pr^ton· Kvrie, 6k1kra-

                                                 
163 Ps. 118 
164 Ps. 118:132 
165 Dan. 3:57 
166 В квадратные скобки эти слова заключены М. Лисицыным. 
167 Пояснение М. Лисицына. 
168 Пояснение М. Лисицына. 
169 Пояснение М. Лисицына (т. е. Ps. 76:14b-15a, 11, 12, 15b – прокимен 

пасхальной вечерни). 
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xa,170 kaJ Ó eösodo~, eúta t+ stichr+, t4 prokejmenon kaJ Ó 6kten/, eúq’ 
o²tw~ t+ g´�#ntjfwna t+ mikr=, met+ d2 t\n teleuta_an sunapt\n #n1r-
contai 6n tï Âmbwni #nagn9smata g´,�kaJ e8qV~ o< y=ltai trop=rion, Øco~ 
d´· }Anel/fqh~ 6n d3xÚ, <Crist2 ¦ Qe4~ Óm^n, caropoi/sa~ toV~ maqht+~ 
tÝ 6paggeljÈ to$ Ágjou Pnevmato~, bebaiwq1ntwn a8t^n di+ t|~ e8logja~ 
©ti sV eú ¦ U<4~ to$ Qeo$, ¦ Lutrwt\~ to$ k3smou>, l1getai d2 kaJ sti-
cologja~ g´.�P=nta t+ ¡qnh, krot/sate ce_ra~,171 Ó b´·� }An1bh ¦ Qe4~ 6n 
#lalagmï,172 Ó g´·�Y=late tï Qeï Óm^n.173 Eúta Ó periss\, kaJ Ó pro-
an=gnwsi~ met+ t|~ #polvsew~, kaJ pannucJ~ kat+ t=xin. {O d2 §rqro~ gj-
netai 6n tï Âmbwni, kaJ l1getai e>~ t4n N´�t4 progegramm1non trop=rion· 
}An<el/fqh~ 6n d3xÚ>. Met+ t\n #p3lusin to$ §rqrou gjnetai Ó t|~ lit|~ 
¡narxi~, kaJ y=lletai trop=rion· }Anel/fqh~ <6n d3xÚ> , m1cri to$ f3rou 
(л. 24), dox=zonte~ d2 6ke_, o< y=ltai met+ t\n sun/qhn #kolouqjan l1gei 
p=lin t4 a8t4 trop=rion m1cri t|~ p3rth~, met+ d2 t\n 6x1leusin t|~ p3r-
th~ p=lin dox=zousin o< a8toJ y=ltai kaj, ginom1nh~ 6kten|~ t|~ meg=lh~, 
y=llousin t4 kont=kion m1cri t|~ phg|~· T\n 7p2r Óm^n … o>konomjan174. 
KaJ 6ke_, 6+n ¡stin ¦ patri=rch~, kaq1zetai 6n tï plakwtï kaJ poie_ t\n 
proskvnesin t^n mhtropolit^n, e> d2 qel/sei kaJ ¦ basileV~, poi|tai 
pro1leusin, 6x1rcetai kaJ a8t3~, ¡nqa ¦ patri=rch~ 6kd1cetai met+ t|~ li-
t|~ kaJ sfragjzei, æ~ kat+ tvpon, met+ fatljwn, eúta #sp=zetai t4 e8ag-
g1lion kaJ t4n staur4n, kaJ lamb=nwn fatljon (145об) litanik3n, propo-
reu3meno~ ¡mprosqen t|~ lit|~ met+ t|~ sunkl/tou, e>s1rcetai 6n tï n=r-
qhki kaJ kaqez3meno~ poie_ t\n t^n mhtropolit^n kaJ a8t4~ proskvnesin 
kat+ t4n tvpon t^n loip^n proelevsewn. Eúta to$ patri=rcou met+ t|~ 
lit|~ e>sercom1nou, gjnetai Ó t|~ lit|~ eösodo~. }Antjfwna d2 l1gontai t+ 
kat+ tvpon. T4 a´·� }Agaq4n t4 6xomologejsqai.175 Ta_~ presb<ejai~>  t|~ 
Qeot<3kou>. T4 b´·�{O Kvr<io~> 6basjl<evsen>.176 S^zon… E>~ d2 t4 g´�
#ntjfwnon t4· De$te #gallias9m<eqa>177, trop=rion· }Anel/fqh~, kaJ e>~ 
t4 D3xa· T\n 7p2r <Óm^n>. {O d2 basileV~ 6rc3meno~ m1cri t^n Ágjwn qu-
r^n, sfragjzei met+ fatljou kaJ #p1rcetai e>~ t4n cairetism4n kaJ poie_ 

                                                 
170 Ps. 140 
171 Ps. 46:2. P=nta t+ ¡qnh, krot/sate] в копии М. Лисицына {H Áp=nta 

t+ ¡qnh, 6krot/sate. 
 
172 Ps. 46:6 
173 Ps. 46:7 
174 После инципита в скобках пояснение: «смотреися».  
175 Ps. 91:2 
176 Ps. 92:1 
177 Ps. 94:1 



 55 

kake_ ¦mojw~, sunapercom1nou kaJ to$ patri=rcou, eúta ¦ m2n basileV~ 
#n1rcetai 6n to_~ kathcoum1noi~, ¦ d2 patri=rch~ 7postr1fwn qumiË t\n 
Ágjan trap1zan kat+ tvpon kaJ sfragjzei met+ fatljwn, kaJ didoum1nou 
kairo$, yallousi o< y=ltai t4 Tris=gion (л. 23об – 24). 
 
<XIV Пятидесятница> 
      [В неделю 50<-цы> служба такая же, как и на Вознесение, с тремя 
особыми псалмами].178 E>~ d2 t4n §rqron met+ t4 E8loge_te 179 l1getai 
e>~ t4n N´� t4 progegramm1non trop=rion<· E8loght4~ eú, Crist2 ¦ Qe4~ 
Óm^n, ¦ pans3fou~ toV~ Álie_~ #nadejxa~,> #n1rcontai d2 met+ manoua-
ljwn 6n tï patriarcej0 e>~ t4 katabib=sai t4n patri=rchn di+ t+ bap-
tjsmata· gjnetai d2 kaJ pro1leusi~ kat+ t4n tvpon. {H d2 #kolouqja t^n 
baptism=twn kaJ t|~ proelevsew~ 6gr=fhn 6n tÝ to$ Cristo$ g1nesei kaJ 
6n to_~ loipo_~ 5orta_~. T^n o´n baptism=twn plhroum1nwn, gjnetai Ó t|~ 
leitourgja~ ¡narxi~ kaj, 6rcom1nou to$ basil1w~, tele_tai Ó eösodo~ kat+ 
t=xin. Y=llontai d2 t+ kat+ tvpon #ntjfwna 6n tÝ leitourgjÈ. (146) }AntJ 
d2 to$ Trisagjou %Osoi e>~ Crist4n <6baptjsqhte>,180 prokeimenon, 181 
#p3stolo~,182 }Allhlovia.183 De_ d2 gin9skein, ©ti 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ 
e8agg1lion o$ l1getai, 6n d2 to_~ monasthrjoi~ e> q1lei ¦ proest9~, l1ge-
tai t4 q´�5wqin3n e8agg<1lion> 184. }En d2 tÝ t^n Stoudjou 185    monÝ l1getai 
#ntjfwna t|~ leitourgja~ ta$ta· t4 a´�#ntjfwnon, yal<m4~> ih´·�O< o8ra-
noi dihgovntai,186 <t4> b´, yal<m4~> iq´·� }Epakovsai sou Kvrio~,187 <t4> 
g´,�yal<m4~> k´·�Kvrie, 6n tÝ dun=mei sou.188 }All+ tavta t+ #ntjfwna 

                                                 
178 Это указание, по всей вероятности, позаимствовано М. Лисицыным 

у А.А. Дмитриевского: над словами «такая» и «как» поставлены вопроситель-
ные знаки.    

 
179 Dan. 3:57 
180 Gal. 3:27 
181 Ps. 18:5,2 in Patmos. 266 и S. Crucis 40 
182 Act. 2:1-11 in Cod. S. Crucis 40 
183 Ps. 32:6,13-14 in Cod. S. Crucis 40 
184 Io. 7:37(-53), 8:12  in Cod. S. Crucis 40 
185 Подчеркнуто М. Лисицыным, в правом поле «NB». 
186 Ps. 18 
187 Ps. 19, }Epakovsai sou Kvrio~, в соответствии с LXX Ps. 19:2] в ко-

пии М. Лисицына: }Ep=kontai t4n Kvrion. 
 
188 Ps. 20 
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y=llontai 6n tÝ monÝ t^n Stoudjou kaJ m3non, 6peid\ Ó Meg=lh 6kklhsja 
kaJ a< loipaJ t+ kat+ sun/qeian· kaJ g+r a8ta_~ tri^n 5ort^n paral=bo-
men tvpon to$ y=llein #ntjfwna to$ P=sca, t^n Cristo$ g1nnwn kaJ t^n 
F9twn, ta$th~ d2 o8cJ #ll+ t+ kat+ sun/qeian. D3xa kaJ n$n, t4 kon-
t=kion· %Oti katab+~ t+~ gl9ssa~. }AntJ to$ Trisagjou· %Osoi e>~ Cris-
t3n 189 (л. 35об). 
      {Esp1ra~, d2 6n tï lucnikï, katercoum1nou to$ patri=rcou, ginetai Ó 
eösodo~, kaJ y=llontai t+ stichr=, Ôgoun t+ yall3mena e>~ Øcon g´.�Y=l-
letai d2 kaJ prokejmenon, Øc<o~> bar<v~>· Tj~ Qe4~ <m1ga~> .190 Stjco~ 
a´· KaJ eúpa N$n Òrx=mhn.191 <Stjco~> b´· }Emn/sqhn.192 <Stjco~> g´·}Egn9-
risa~.193 Met+ d2 t\n 6kten\n to$ #rcidiak3nou #rcom1nou 6n tï Âmbwni 
kaJ poio$nto~ t+~ sunapt+~, gjnontai a< kat+ tvpon gonuklisjai. KaJ plh-
roum1nwn t^n te e8c^n kaJ t^n #ntif9nwn, gjnontai t+ kat=gura194, kaJ Ó 
di=dosi~ t^n khr^n, kaJ Ó to$ patri=rcou Ânodo~, kaj Ó #p3lusi~ kat+ 
t4n (об) prog1grapton tvpon 6n <tÝ> meg=lÚ KuriakÝ to$ P=sca (л. 36). 
 
<XV Понедельник после пятидесятницы>   
      TÝ 6pavrion met+ t/n N´�y=lletai e>~ t4n N´�(146об) to$ §rqrou t4 
E8loght4~ eú, Crjste, ª kaJ 6n to_~ #ntif9noi~ t|~ leitourgja~ y=lletai. 
}Ap1rcetai d2 Ó lit\ #p4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ 6n tï naï t^n Ágjwn 
#post3lwn, y=llontai t4 a8t4 trop=rion (…).195 &Esti d2 kaJ mn/mh sei-
smo$ 6n tautÝ tÝ Óm1rÈ, 6n ã kat+ t4 #rca_on #p/rceto kaJ 6le_to (?) 196 
lit\ 6n Blac1rnai~ (л. 36).   
 
<XVI Неделя всех святых> 
      [В неделю всех святых]197 KaJ met+ t/n #p3lusin #p1rcetai Ó lit\ 
#p4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ 6n tï naï t^n Ágjwn p=ntwn, tï §nti plhsjon 
t^n Ágjwn #post3lwn, t^n #percom1nwn foro$ntwn fel9nia leukÀ. Gjne-
tai d2 kaJ pro1leusi~ kat+ t4n #rca_on tvpon, to$ basil1w~ boulom1nou. 

                                                 
189 Gal. 3:27 
190 Ps. 76:14b(-15a) 
191 Ps. 76:11 
192 Ps. 76:12 
193 Ps. 76:15b 
194 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
195 Пропуск отмечен многоточием у М. Лисицына. 
196 Вопросительный знак перед lit/ поставлен М. Лисицыным. 
  
197 Подзаголовок М. Лисицына. 
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&Esti d2 kaJ mn/mh t^n 6gkainjwn to$ a8to$ nao$ t^n Ágjwn p=ntwn, kaJ 
pr^ton m2n y=llousi· T^n 6n ©l0 tï k3sm0 <martvrwn sou æ~ porfv-
ran kaJ bvsson t+ aømata Ó 6kklhsja sou stolisam1nh, di’  a8t^n boË 
soi, Crist2 ¦ Qe3~· tï laï sou toV~ o>ktirmov~ sou kat=pemyon kaJ 
e>r/nhn tÝ politejÈ sou d9rhsai, presbejai~ t|~ Qeot3kou, m3ne fil=n-
qrwpe,>  eúta t4 D3xa soi, Crist2 ¦ Qe4~, eúq’  o²tw~ (л. 37) t4 &Arate pv-
la~.198 Kaj t|~ e8c|~ ginom1nh~ t^n 6gkainjwn, tele_tai Ó eösodo~, kaJ t^n 
y=ltwn doxaz3ntwn, d1contai o> #nagn^stai kaJ l1gousi t4 kont=kion· 
{W~ t+ Ânw sterevmata … Gjnetai d2 Ó pr3sklhsi~ mhtropolit^n, lei-
tourgovnto~ to$ patri=rcou.  
 
<XVII Среда после праздника всех святых> 
      TÝ d´�met+ t\n 5ort\n t^n Ágjwn p=ntwn svnaxi~ t|~ panagjou #cr=n-
tou Despojnh~ Óm^n Qeot3kou kaJ #eiparq1nou Marja~ tele_tai d2 6n tï 
sebasmj0 a8t|~ oök0, tï §nti 6n tÝ PalaiË P1trÈ. {PerJ199 m1ntoi nukth-
rin\n q´�éran suntr1cousin 6n tÝ Ágiwt=tÚ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, kaJ t|~ 
6n=rxew~ to$ §rqrou ginom1nh~, kaJ t|~ 7pako\~ plhroum1nh~, eúta to$ 
pr9tou #rcom1nou, gjnetai e>~ t4 Qe4~ ¦ Qe3~ mou, pr4~ s2 ¥rqrjzw 200 Ó 
eösodo~. KaJ ©te plhr9sÚ t4 pr^ton, eöte kaJ ©lo~ (147) §rqro~, 6x1rce-
tai Ó lit\, t^n y=ltwn #rcom1nwn· }El1hson ÓmÀ~, Kvrie, 6l1hson ÓmÀ~, 
kaJ y=llletai to$to m1cri to$ f3rou 201. KaJ t|~ sun/qou~ 6ke_ teloum1-
nh~ #kolouqja~, Ârcontai y=llein trop=rion £teron· TÝ Qeot3k0 6kte-
n^~, y=lletai d2 kaJ to$to £w~ t^n Kvrou 202, kaJ #p’  6kejnou· M/thr 
Qeo$ panagja, y=lletai kaJ to$to m1cri t|~ Ágja~ &Annh~, t|~ o°sh~ 6n 
tï Deut1r0, 6ke_ d2 dox=zousin a< y=ltai kaj, ginom1nh~ 6kten|~, Ârcon-
tai p=lin· Te_co~ #katam=chton. }Exercom1nwn d2 t\n p3rtan, dox=zei kaj 
6ke_. KaJ met+ t4 gen1sqai t\n meg=lhn 6kten/n, l1gousin· S2 t4 #p3rqh-
ton te_co~ m1cri t^n Geranjwn 203, eúta· }EpJ soJ cajrei, kecaritom1nh £w~ 
t|~ Qermoup3lew~, kaJ met+ to$to· TÝ 7perm=c0 strathgï m1cri Cers=-
pwn, eúq’  o²tw~· E°splagcne makr3qume kaJ t4 Prostasja t^n cristian^n 
£w~ t^n Staurjwn, 6ke_ d2 dox=zousi kaJ y=llousi, p=lin 6kten|~ ginom1-
nh~, t4 }As=leuton st/rigma  £w~ 6ke_, kaJ mikr4n #napau3menoi, poio$si 

                                                 
198 Ps. 23:7 
199 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в копии 

М. Лисицына, л. 146об-147, так и в издании А.А. Дмитриевского, 201-202, со 
ссылкой на л. 37 дрезденской рукописи. 

 
200 Ps. 62:2 
201 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
202 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
203 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
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t\n ¡narxin t|~ leitourgja~},  kaJ y=llontai t+ kat+ tvpon #ntjfwna, #p4 
t^n progegramm1nwn qeot3kion t4 }As=leuton st/rigma, prokejmenon, 
Øco~ g´·�Megalvnei Ó yuc/. 204 Апостол и Евангелие богородичные205. 
Koinwnik3n· Pot/rion.206 Cr\ d2 gin9skein, ©ti 6+n ¡stin 6pidrom\ kat+ 
svmbasin 6qn^n, 6x1rcontai o> t|~ lit|~ ¡xw t|~ p3rth~, kaJ dox=zonte~ 
kaJ 6kten\n poio$nte~, e>s1rcontai kaJ leitourgo$sin 6n tÝ monÝ tÝ 6pi-
legoum1nÚ to$ Suke9tou 207 (л. 37).  
 
 
 
<Апостол> 
      (л. 37): {Up3qesi~ to$ }Iak9bou 6pistol|~  
      (л. 37 – 121): [7 соборных и 14 апостола Павла] 208 
 
 
(147об) 
<Последование великопостного цикла>  
       
(л. 121об)    }Akolouqja t|~ Ágja~ M´,�#rcom1nh~ #p4 tÝ kuriakÝ 

          to$ farisajou m1cri t^n Ágjwn p=ntwn.209 
 
<XVIII Вторник перед неделей о мытаре и фарисее> 
       De_ d2 gin9skein, ©ti tÝ g´� tÝ pr4 t|~ kuriak|~ tavth~ to$ fari-
sajou210, Ârcontai y=llesqai t+ 5wqin+ prokejmena kaJ y=llontai m1cri 

                                                 
204 Lc. 1:46(-47) 
205 Пояснение М. Лисицына. 
206 Ps. 115:4 
207 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
208 Так М. Лисицын обозначил текст Апостола, занимающий лл. 37-121 

Cod. Dresden. А 104.   
 
209 Воспроизведенный М. Лисицыным заголовок последования всего 

триодного круга, от недели о мытаре и фарисее до недели всех святых, вероят-
но, восходит к прототипу, в котором великопостный цикл уже отсчитывался от 
недели мытаря, но еще предварял собою пасхальный в составе триодного кру-
га, как в патмосском и иерусалимском спиках. Вместе с тем в службе понеде-
льника крестопоклонной недели (л. 126) указано, что порядок встречи св. крес-
та для поклонения изложен выше, под 9 сентября, тогда как в действительнос-
ти это чинопоследование помещено ниже (л. 134об). Отсюда естественно пред-
положить, что в прототипе синаксарь предварял канонарь, опять-таки как в 
патмосском и иерусалимском списках.     
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to$ sabb=tou t|~ #potur9sew~ trjtÚ, perissÝ, kaJ sabb=t0, kaJ ¡sti t4 
pr^ton prokejmenon t4 yall3menon tÝ g´�tavtÚ to$ farisajou, Øco~ pl. 
d´·�Qe4~ ¦ Qe3~ mou, pr4~ s1 …211 St. a´·�O²tw~ e8log/sw se …212 St. b´·�
%Oti�6gen/qh~ …213 Kaj periss\ kaJ #p3lusi~. KaJ m2n o°te lit/ 6stin, 
o°te leitourgja, gjnetai kaJ eösodo~ t^n presbuterodiak3nwn, kaJ 6kten/, 
kaJ kathcoum1noi, kaJ #p3lusi~ met+ to$ Plhr9swmen <t\n d1hsin>.�E> 
d2 ¡sti�lit/, eöte leitourgja, o°te eösodo~ gjnetai met+ t4n ²mnon, o°te 
kathcovmena, #ll+ m3nh Ó 6kten\ kaJ t4 Plhr9swmen, kaJ Ó #p3lusi~. 
T|~ d2 e>s3dou tavth~ Ó #kolouqja gjnetai o²tw~· {Met+214 t\n eösodon 
to$ §rqrou e>s1rcontai o< presbuterodi=konoi 6n tï qusiast/ri0 kaJ 
poio$si t+ kat\gura 6n tï kuklj0, eúta t^n aönwn yallom1nwn, 6x1rcon-
tai o< di=konoi 6n tï bapthst/ri0 kaJ, #podu3menoi t+ fel9nia a8t^n, 
e>s1rcontai p=lin met+ sticarjwn m3nwn kaJ østantai e>~ t4 met+ t+~ pv-
la~ pr9ton pot=mion t|~ e>s3dou, prosm1nonte~ toV~ presbut1rou~. }Ar-
com1nou d2 to$ D3xa 6n 7yjstoi~,215 6x1rcontai kaJ a8toJ kaJ kat1rcon-
tai216 di+ to$ dexio$ 6mb3lou, kaJ østantai met+ t^n diak3nwn e>~ t4 a8t4 
pot=mion. %Istantai o< m2n presbvteroi #p4 dexi=~, o< d2 di=konoi #p4 
#rister=~, y=llonte~ t4n ²mnon. E>~ d2 t4 devteron pot=mion østatai 7po-
di=kono~ 5bdom=rio~, (148) ¦mojw~ kaJ e>~ t4 g´�t4 7pok=tw to$ Âmbwno~ 
¦ dh<p>o<u>tÀto~.217 KaJ e>~ t4 E8loght4~ eú, Kvrie, djdax3n me <t+ 
dikai9mat= sou> ,218 pjptousi k=tw £w~ 6d=fou~ kaJ proskuno$si trjton. 
E>~ d2 t4 g´�Tris=gion  østantai di=konoi kat+ suzugjan dvo dvo, kaJ e>~ 
t4 D3xa, to$ #rcidiak3nou l1gonto~· E8l3ghson, d1spota, kaJ to$ 5n4~ 
to$ presbut1rou 6peucom1nou· E8loghm1nh Ó eösodo~ t^n Ágjwn sou, 
e>sodevousi, kaJ o< m2n di=konoi østantai 6n tÝ solajÈ, o< d2 presbvteroi 

                                                                                                                   
210 Примечательна симметрия между последованиями вторника перед 

неделей о мытаре и фарисее и среды после недели всех святых, замыкающей 
триодный круг на л. 37 Cod. Dresde А 104. 

     
211 Ps. 62:2 
212 Ps. 62:5 
213 Ps. 62:8 
214 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 336-338. 
 
215 Lc. 2:14 
216 Над окончанием -ontai приписано альтернативное чтение -wn. 
217 Буква <p> надписана сверху над [n]. 
218 Слова в угловых скобках опущены в копии М. Лисицына и восста-

навливаются по изданию А.А. Дмитриевского, 337. 
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e>s1rcontai e>~ t4 qusiast/rion. T^n yalt^n e>sercom1nwn kaJ a8t^n 6n 
tÝ solajÈ kaJ #nercom1nou to$ ¥fejlonto~ y=llai t4 prokejmenon 6n tÝ 
g´�baqmjdi to$ Âmbwno~, 6kfwne_ ¦ #rcidi=kono~· Pr3scwmen. {O presbv-
tero~ e>rhnevei. Eúta 5t1rou diak3nou 6kfwnovnto~· Swfja, #p=rcetai219 
progegramm1nou prokeim1nou ¦ y=lth~, kaJ o< loipoJ met+ to$ domestj-
kou y=ltai, dec3menoi, y=llousi p=ntw~ kat+ tvpon a8t^n, eúta, æ~ eöre-
tai,220 Ó 6kten\ kaj Ó loip\ #kolouqja t|~ #polvsew~. A²th d2 Ó eösodo~ 
o8 m3non 6n tï kairï t^n prokeim1nwn, #ll+ 6n ta_~ loipa_~ Óm1rai~ to$ 
©lou cr3nou gjnetai, 6n te ta_~ trita_~ kaJ p1mptai~ m3nai~ ©te o8k ¡sti, 
kaqä~ prog1graptai,221 o°te lit/, o°te leitourgja}  (л. 121об).   
 
 
<XIX Неделя мясопустная> 
     TÝ kuriakÝ t|~ #p3krew djdotai 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsiÈ mn/mh t^n 
Ágjwn martvrwn 6n Martur3polei marturhs=ntwn (…).222 Met+ d2 t\n 
#p4 to$ #ntiminsjou ²ywsin to$ djskou y=llousin a< y=ltai t4 diplo$n 
}AgalliÀsqe 223 kaJ sVn a8tï t4 Plhrwq/tw, kaJ Ó #p3lusi~ (л. 122об).  
 
<XX Среда мясопустной седмицы> 
      [В среду соверш<ается чин> тритекти:]224  
      {ΠερJ225 éραν δ´ #ν1ρχεται #κ3λουθος 6ν tï πατριαρχεj0 καJ καταφ1-
ρει καιρ3ν, καJ Âρχεται Ó τριτο1κτη, καJ γjνεται #ντjφωνα 6ν tÝ σωλαjÈ g´· 
τ4 α´, ψαλm4ς κδ´, Øχος βαρvς· Πρ4ς σ1, Κvρie, Øρα τ\ν ψυχ/n mου.226 Τα_ς 
πρεσβεjαις τ|ς Θεοτ3κου, Σ^τερ, σ^σον ÓmÀ~. ΚαJ ψ=λλεται ¦ ψαλm4ς 
©λος. T4 b´,�yalm4~ κς´, Øχος g´· Kvrio~ φωτισm3ς mου.227 }Αλληλοvια δι-

                                                 
219 #p=rcetai] #p=rcontai и у М. Лисицына, и у А.А. Дмитриевского. 
220 æ~ eöretai] опущено в издании А.А. Дмитриевского, 338. 
221 kaqä~ prog1graptai] опущено в издании А.А. Дмитриевского, 338. 
222 Пропуск в копии М. Лисицына. 
223 Ps. 32:1 
224 Подзаголовок М. Лисицына. В издании А.А. Дмитриевского этот 

эксцерпт предваряется указанием, что «в среду и пятницу на маслянице совер-
шались … “тритекти” и литургия преждеосвященных даров» (с. 324). 

 
225 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 324-326. 
 
226 Ps. 24:1 
227 Ps. 26:1 
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πλο$ν. Τ4 g´,�yalm4~ r´, Øχος pl. b´· &Έλεον καJ κρjσιν Îσοmαj σοι, Κvριε.228 
{O mονογεν\ς U<3~. Ε>ς δ2 τ4 Πορευ3mενος 6ν ¦δï #m9m0 229 gjνεται Ó 
eösodo~, ε8χ|~ leg3menh~· Ε8λογηm1νη Ó eösodo~, καJ dox=zousin o< spou-
da_oi, καιρο$ #ποστελλοm1νου α8το_ς παρ+ το$ #ρχιδιακ3νου. KαJ γινοm1-
νης ε8χ|ς συναπτ|ς, ψάλλουσιν ο< ψάλται 6ν τï Âmβωνι τροπ=ριον, Øχος g´· 
Βασιλε$ Äγιε, παντοδvναmε, ªν φρjσσει καJ τρ1mei τ+ σvmπαντα, <s^son 
ÓmÀ~, dvnasai g+r sugcwre_n Ámartja~ æ~ e°splagcno~>. ∆1χονται δ2 ο< 
#ναγν9σται 6ν tÝ σωλαjÈ. Μετ+ δ2 τ4 ε>πε_ν #mφ3τερα τ4 α8τ4 τροπ=ριον 
6κ τρjτου, δοx=ζουσιν ο< ψ=λται. ΚαJ ε>ς τ\ν τελευταjαν περισs/ν, #ν1ρ-
χεται ¦ πατρι=ρχης ε>ς τ\ν Âνω καθ1dραν, καJ το$ #ρχιδιακ3νου 6κφωνο$ν-
τος· Σοφjα, λ1γεται prokejmenon, Øχος pl. b´·  Σ^σον, Κvριε, τ4ν λα3ν σου.230 
Στjχος α´· Πρ4ς σ1, Κvριε, 6κ1κραξα.231 Στjχος b´· Μ/ποτε παρασιwπ/σÚς 
#p’  6mo$.232 Εúτα Ó προφητεjα }Iw/l· Τ=δε λ1γει Κvριος· 6πιστρ=φητε πρ4ς 
m1.233 ΚαJ 6+n 6στjν, ¦ πατρι=ρχης ε>ρηνεvει, e> d2 m/, ¦ πρωτοπαπÀς Õ ¦ 
δευτερεvων. %Eτερον προκεjmενον, Øχος βαρvς· Κvριος >σχVν τï λαï α8τo$ 
δ9σει.234 Στίχος α´· }Eν1γκατε τï Κυρj0, υ<οJ θεο$.235 Στjχος b´· }Eν1γκατε τï 
Κυρj0 δ3xαν.236 ΚαJ το$ διακ3νου 6κφωνο$ντος· Σοφία ¥ρθοj, 6νjστανται 
ο< <ερε_ς καJ κατ1ρχονται. }Ex1ρχονται δ2 ο< δι=κονοι 6ν tÝ σωλαjÈ, καJ 
γjνεται Ó εκτεν\ καJ Ο< κατηχοvmενοι, καJ Ó #π3λυσις mετ+ τ^ν α>τ/σεων. 
ΚαJ το$ }En e>r/nÚ pro1lqwmen, gjνεται δ2 καJ e8c\ ¥pisq=mβωνος· Ε8λο-
γηm1νη Ó δ3ξα Κυρjου 6κ το$ τ3που το$ Ágjou a8to$, π=ντοτε ν$ν καJ #eJ 
kaJ e>~ toV~ a>^na~ t^n a>9nwn.}  
 
<XXI Литургия Преждеосвященных даров в среду мясопустной сед-
мицы> 

                                                 
228 Ps. 100:1 
229 Ps. 100:6c 
230 Ps. 27:9 
231 Ps. 27:1a 
232 Ps. 27:1cd 
233 Ioel 2:12(-27) 
234 Ps. 28:11 
235 Ps. 28:1 
236 Ps. 28:2 
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      {Met+ 237 d2 t\n #p3lusin t|~ trito1kth~, #σφαλjζουσιν238 o< dhpoutÀ-
tai t+~ g´�#rgvra~ (148об) pvla~, kaJ qumi^nto~ kat+ tvpon to$ diak3nou, 
#nojgontai a< a8taJ pvlai. %Ote d2 kat1lqÚ ¦ kair3~, #p1rcetai #nagn9s-
th~ 6n tï mikrï baptisthrj0, protrep3meno~ toV~ <ere_~ e>selqe_n kaJ 
poi|sai t\n ¡narxin t|~ q´,�Øgoun t|~ leitourgja~. KaJ #perc3meno~ eû~ 
presbvtero~ kaJ di=kono~ ¦ qumi=sa~, ¥yikeu3menoi par+ t^n #nagnws-
t^n, e>s1rcontai #mf3teroi di+ t^n m1swn pul^n kaJ £w~ t|~ plagja~ to$ 
qusiasthrjou to$ #ristero$, ¥yikevousi t4n presbvteron, ¦ d2 di=kono~ 
di+ to$ Âmβωνo~ 7pok=tw e>s1rcetai 6n tÝ swlajÈ kaJ l1gei· E8log/son, 
d1spota, kaJ gjnetai e8c\ to$ a´�#ntif9nou, kaJ Ârcontai t4 Kl_non, Kv-
rie,239 t4 teleuta_on, kaJ t4 Kvrie, 6k1kraxa 240 met+ to$ kekragarjou t|~ 
Óm1ra~. KaJ e>~ t4 %Oti pr4~ s1, Kvrie 241 gjnetai eösodo~. E8c\ t|~ e>s3-
dou t|~ q´·�{Esp1ra~ kaJ prwý. KaJ e8x=menoi e>~ t\n Ágjan tr=pezan bra-
cv, o< <ere_~ e8q1w~ #n1rcontai 6n tï sunqr3n0, ¦ #rcidi=kono~· Swfja, 
prokejmenon· {O Qe4~, 6n tï ¥n3matj sou.242 Stjco~ a´·�{O Qe4~, e>s=kou-
son.243 Stjco~ b´·�}Ido$ g+r ¦ Qe3~.244 }An=gnwsma· profhteja }Iw/l· T=de 
l1gei Kvrio~· 6xegeir1sqw kaJ #nabain1tw.245 KaJ e>rhnevei ¦ patri=rch~, 
#njstantai d2 o< presbvteroi kaJ e8fhmo$si kaJ p=lin kaq1zontai. }Ist1-
on, ©ti tÝ d´�kaJ tÝ paraskeuÝ l1getai t4· F^~ Cristo$ fajnei pÀsi, t^n 
diak3nwn #p4 to$ a´�stjcou to$ prokeim1nou katercom1nwn e>~ t+~ basili-
k+~ pvla~ kaJ lamban3ntwn t+ manou=lia. Met+ d2 t4 plhrwq|nai t\n 
profhtejan o8 kat1rcetai ¦ patri=rch~, #ll+ kaqezom1nou a8to$, to$ #r-
cidiak3nou 6krwno$nto~· Swfja, l1getai #ntJ to$ Kateuqunq/tw 246 pro-
kejmenon b´�met+ to$ yalmo$ tï Dabjd, Øco~ pl. b´·�}Elpis=tw }Isra/l.247 

                                                 
237 Текст в фигурных скобках воспроизведен как в издании А.А. Дмит-

риевского, 327-330,так и в монографии М. Лисицына, 61-63. 
 
238 #σφαλjζουσιν] в изданиях Дмитриевского, 204, 327 и М. Лисицына, 

61; в копии М. Лисицына явно неадекватное  sfragjzousin.  
 
239 Ps. 85 
240 Ps. 140 
  
241 Ps. 140:8 
242 Ps. 53:3 
243 Ps. 53:4 
244 Ps. 53:6 
245 Ioel 4:12(-21) 
246 Ps. 140:2 
247 Ps. 130:3 
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Stjco~ a´·�Kvrie, (149) o8c 7y9qh Ó kardja mou.248 Stjco~ b´·�o8d2 6porev-
qhn 6n meg=loi~.249 Stjco~ g´·�E> m\ 6tapeinofr3noun, #ll+ ²ywsa.250 {O 
di=kono~ t\n 6kten/n, Âllo~ to$~ kathcoum1nou~. }AntJ d2 ceroubiko$ 
y=llousi N$n a< dun=mei~, kaJ Ó loip\ #koluqja <t^n prohgiasm1nwn>. 
Koinwnik3n· Gevsasqe.251} (л. 123)��
 
<XXII Сырная неделя>����
�����TÝ kuriakÝ t|~ turof=gou mn/mhn 6pitelo$men t^n Ágjwn pat1rwn 
Óm^n <kaJ> #rciepisk3pwn genom1nwn Flabiano$ m2n tavth~ t|~ qeofu-
l=ktou basiljdo~ p3lew~, L1onto~ d2 t|~ presbut1ra~ {R9mh~, kaJ mn/-
mhn t^n e8seb^n basil1wn Markiano$ kaJ Poulcerja~. }Epitele_tai d2 Ó 
tovtwn svnaxi~ 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsiÈ (л. 123). <Y=llontai252 e>~ m2n 
t4n §rqron Ó 7pako\ kaJ Ó loip\ #kolouqja t^n ig´�#ntif9nwn. E>~ d2 t\n 
eösodon kaJ to$ }Am9mou 253 t\n g´�st=sin l1getai t4 trop=rion to$to· }En 
©lÚ kardjÈ mou.> 
  
 
<XXIII Понедельник первой седмицы Великого поста>�����
      TÝ b´�t|~ a´�5bdom=do~ t^n Ágjwn nhstei^n e>~ t4n §rqron 7faire_tai 
#ntjfwnon a´�kaJ y=llontai ib´�m1cri to$ P=sca, Ârcontai d2 #p4 to$ a´�
yalmo$, e>~ d2 t4 teleuta_on ginetai ¦ eösodo~, kaJ y=lletai 6n tÝ sw-
lajÈ e>~ t4n N´�kat+ t4n prograf1nta tvpon 6n tÝ d´�t|~ turof=gou tro-
p=rion, Øco~ a´·�Nhsteja t4n Mws1a qe3pthn #n1deixen, <6n Ârmati puri-
nï }Hljan #n1laben, t4n Dani\l 6k stom=twn le3ntwn 6¸·vsato, t4n Bap-
tist\n 7p2r p=nta~ prof/thn 6d3xase. Di4 kaJ Óm_n, Crist2 ¦ Qe4~, di’  
6gkrateja~ d9rhsai t^n #gaq^n t\n #p3lausin kaJ t4 m1ga ¡leo~> . KaJ 
e>~ t4 D3xa t4 a8t4 memelism1non. Kaj met+ t4n §rqron #n1rcetai pro-
an=gnwsi~, poio$nto~ a8t\n qewro$ kaJ o8ci diak3nou, kaqä~ kaJ 6n ta_~ 
loipa_~, poie_ d2 t\n m2n #rc\n t|~ #nagn9sew~ 6n tï Âmβωνi, eúta kat1r-
cetai 6n tï naï, kaJ gjnetai Ó toiavth #n=gnwsi~ m1cri t|~ g~´. {PerJ 254 

                                                 
248 Ps. 130:1a 
249 Ps. 130:1c 
250 Ps. 130:2 
251 Ps. 33:9 
252 Это дополнение, заключаемое здесь в угловые скобки, представлено 

на л. 183об копии М. Лисицына. 
 
253 Dan. 3:57 
254 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в издании 

А.А. Дмитриевского, 317-318, со ссылкой на л. 123 дрезденской рукописи. 
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d2 éran g´�kat1rcetai ¦ patri=rch~ kaJ 6kd1cetai t4n basil1a 6n tï Ágj0 
fr1ati, æ~ kat+ tvpon. }Έρχ3mενον δ2 τ4ν βασιλ1α, θυµιË ¦πατρι=ρχης καJ 
λαmβ=nei (л. 124) α8τ4ν t|~ χειρ3ς, τ4ν δ2 θυmιατ4ν δεχ3meno~ #p4 to$ 
πατρι=ρχου, ¦ κανστρjσιος προηγεjται ¡mπροσθεν. Ε>σ1ρχεται δ2 ¦ βασιλεVς 
mετ+ to$ πατρι=ρχου 6ν tï qυσιαστηρj0 καJ θυµιË τ\ν Áγjan τρ=πεζαν 
(149об) κvκλ0, προηγουm1νου το$ πατρι=ρχου καJ το$ κανστρησjου· ο8κ 
ε8φηmε_ται δ1, #λλ’  ε8χ3mενος 6x1ρχεται καj, #περχ3mενος ε>ς τ4 mhτατωρj-
κιον, σκεπ=ζεται καj, ε> m2n θελ/σει, #ν1ρχεται 6ν το_ς κατηχουm1νοις, ε> 
d2 m/, συντ=σσεται tï πατρι=ρχÚ καJ 7postr1φει}. 
 
<XXIV Чин тритекти> 
      PerJ d2 éran e´�kat1rcetai kair4~ kaj, ginom1nh~ 6n=rxew~ t|~ trito-
1kth~, y=llontai t+ g´�#ntjfwna t+ progegramm1na, kaJ ginetai Ó eösodo~ 
kat+ t4n prograf1nta tvpon 6n tÝ d´�t|~ turof=gou. T|~ d2 e>s3dou gino-
m1nh~, djdotai kair4~ to_~ legom1noi~ spoudajoi~, kaJ dox=zousi, kaJ gjne-
tai e8c\ sunapt/, kaJ, 6kfwno$nto~ to$ patri=rcou, y=llousin a< y=ltai 
6n tï Âmβωνi trop=rion, Øco~ pl. a´·�Kvrie, Kvrie, ªn p=nta frjssei kaJ 
tr1mei <#p4 pros9pou dun=me9~ sou· soJ prospjptomen, }Aq=nate, so$ 
de3meqa, %Agie· s^son t+~ yuc+~ Óm^n, presbejai~ t^n Ágjwn sou.> E>~ 
d2 t4 ¡scaton #n1rcetai e>~ t\n Ânw kaq1dran kaJ sfragjzei ¦ patri=rch~ 
g´�kaJ l1gei prokejmenon, Øco~ d´, yalm4~ a´·�Gin9skei Kvrio~ ¦d3n.255 Stj-
co~ <a´·> Mak=rio~ #n/r.256 <Stjco~> b´· }All’  Õ 6n tï n3m0.257 <Stjco~> 
g´· KaJ ¡stai æ~ t4 xvlon.258 }Ist1on, ©ti t+ prokejmena di’  ©lh~ t|~ m´�trj-
stico~ l1gei ¦mojw~ kaJ <met+> t4259 Kateuqunq/tw 260 #n=gnwsi~ profh-
teja~ {Hsaýou· %Orasi~, ×n eúden {Hsaýa~.261 Tavth~ d2 t|~ profhteja~, 
e>rhnevei ¦ πατρι=ρχh~, #nistam1nwn t^n presbut1rwn kaJ e8fhmovntwn 
kaJ p=lin kaqezom1nwn. De_ d2 gin9skein, ©ti tÝ a´�5bdom=di kaJ tÝ m1sÚ 
kaJ tÝ meg=lÚ ¦ dom1stiko~ t^n #nagnwst^n met+ sticarjou kaJ felwnjou 
østatai 6n tÝ swlajÈ met+ t^n #nagnwst^n, ceironom^n t4 trop=rion. 

                                                                                                                   

 
255 Ps. 1:6 
256 Ps. 1:1 
257 Ps. 1:2 
258 Ps. 1:3 
259 <met+> t4] конъектура моя – К.А. Но возможно и #ntJ to$, как в 

чине Литургии Преждеосвященных даров, с. 48 выше. 
 
260 Ps. 140:2 
261 Is. 1:1(-20) 
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Prokejmenon, Øco~ barV~· Doulevsate tï Kurj0.262 Stjco~ a´·� %Ina tJ 
6frvaxan ¡qnh.263 <Stjco~> b´· Dia¸·/zwmen.264 <Stjco~> g´·�T3te lal/soi 
pr4~ a8tov~.265 Eúta to$ #rcidiak3nou l1gonto~:�Σοφία ¥ρθοj, kat1rcetai 
(150). T^n d2 diak3nwn 6xercom1nwn 6n tÝ swlajÈ, gjnetai Ó 6kten/, O< 
kathcovmenoi, kaJ Ó #p3lusi~. KaJ t+~ m2n T^n kathcoum1nwn  6kfwn/-
sei~, 6kfwno$sin o< presbvteroi t|~ d2 #polvsew~, kaJ kefaloklisja~ ¦ 
πατρι=ρχh~. KaJ t|~ e8c|~ to$ ¥pisq=mbwno~ (sic) ginom1nh~, 6x1rcetai ¦ 
πατρι=ρχh~ kaJ kaq1zetai 6n tï dexiï m1rei, kaj, protiqem1nou #nagn9s-
mato~, #nagin9skousin o< Ârconte~ kat+ t=xin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
<XXV Вечерня и Литургия Преждеосвященных даров> 
      T^n d2 pul^n #sfalizom1nwn met+ t\n trito1kthn266, qumiË ¦ 6gk=qe-
to~ di=kono~ kat+ tvpon t\n 6kklhsjan. T|~ d2 #nagn9sew~ plhroum1nh~, 
#p1rcetai ¦ πατρι=ρχh~ 6n tï mhtatwrj0 kaJ y=llei t4 lucnik3n, t4 a8t4 
d2 poio$si kaJ o< <ere_~ 6n tï mikrï baptisthrj0. To$ d2 qumiato$ teleio-
m1nou kaJ t^n pul^n #noigom1nwn, #p1rcontai e>~ t4n Ägion P1tron pres-
bvtero~ kaJ di=kono~ met+ t^n #nagnwst^n kaJ poio$sin 6ke_ t4 lucni-
k3n. {O d2 #k3louqo~,267 lamb=nwn kair4n #p4 to$ πατρι=ρχou, e>s1rcetai 
e>~ t4 baptist/rion, ésper kaj 6n tÝ trito1ktÚ, kaJ protr1petai to$~ 
<ere_~ kaJ to$~ #nagn9sta~, kaJ e>serc3menoi poio$si268 t\n ¡narxin to$ 

                                                 
262 Ps. 2:11 
263 Ps. 2:1(-2) 
264 Ps. 2:3(-4) 
265 Ps. 2:5 
266 Подчеркнуто М. Лисицыным, сопроводившим это место подстроч-

ным примечанием: «Тут у Дмитр<иевского> А.А. идет }Akolouqja prohgias-
m1nwn, после ### (тритекти? – К.А.), 24 л., до конца, считая (два слова неразб). 
По какому? Кажется, по (одно слово неразб.), ибо krat^n <ereV~ t4n qumiat3n – 
l1gei F^~». Это соответствует указанию самого Дмитриевского на с. 324 его 
монографии 1907 г. (см. прим. 223 выше).        

 
267 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
268 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
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lucniko$, y=lletai d2 t4 Kl_non, Kvrie,269 t4 teleuta_on kaJ t4 Kvrie, 
6k1kraxa.270 E>~ d2 t4· %Oti pr4~ s1, Kvrie,271 gjnetai eösodo~. E8c\ t|~ 
e>s3dou· {Esp1ra~ kaJ prwý. O°te d2 qumiat3n, o°te khrja bast=zousin o< 
di=konoi, #ll+ sVn tÝ e>s3d0 ginetai Ó Ânw kaq1dra. Eúta to$ πατρι=ρχou 
sfragjzonto~ g´,�¦ #rcidi=kono~ 6kfwne_· Pr3scwmen, kaj to$ πατρι=ρχou 
e>rhnevonto~ (150об), l1getai prokejmenon, yalm4~ g´, Øco~ pl. d´· To$ 
Kurjou Ó swthrja.272 Stjco~ <a´·> Kvrie, tj 6plhqvnqhsan.273�<Stjco~ b´·>   
SV d1, Kvrie, #ntil/mptwr mou.274 <Stjco~ g´·> }Egä 6koim/qhn.275 }An=-
gnwsi~ Gen1sew~: }En #rcÝ 6pojhsen.276 KaJ e> m2n ¡stin ¦ πατρι=ρχh~, 
e>rhnevei t\n G1nesin ¦ prwtopapÀ~, kaJ t\n Paroimjan ¦ πατρι=ρχh~, e> 
d2 m\ ¡stin, e>rhnevei t\n G1nesin presbvtero~ #p4 t^n #rist1rwn, kaJ 
t\n Paroimjan £tero~ #p4 t^n dexi^n. Prokejmenon, yalm4~ d´, Øco~ d´· 
Kvrie, e>sakovsetaj mou.277 <Stjco~> a´· }En tï 6pikale_sqai me.278 <Stj-
co~> b´· }En qljyei 6pl=tun=~ moi.279 <Stjco~> g´· U<oJ #nqr9pwn, £w~. 280 
{ }Ap4281 d2 to$ a´�stjcou ¦ parist=meno~ Ârcwn #p4 t^n dexi^n tï patri-
=rcÚ, bast=zwn t4 kamprjon, 6pidjdei a8t3, ¦ d2 #rcidi=kono~, lamb=nwn 
a8t4 6x a8to$ kaJ #spaz3meno~ t\n ce_ra a8to$, 6x1rcetai met+ kaJ to$ 
deuterevonto~ kaJ 5t1rwn diak3nwn ib´�kaJ, #perc3menoi 6n ta_~ basili-
ka_~ pvlai~, lamb=nousi t+ manoualja kaJ e>s1rcontai §pisqen to$ #rci-
diak3nou, bast=zonte~ a8to$ qumiat4n kaJ 6kfwno$nto~:282 F^~ Cristo$ 

                                                 
269 Ps. 85 
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271 Ps. 140:8 
272 Ps. 3:9 
273 Ps. 3:2(-3) 
274 Ps. 3:4(-5) 
275 Ps. 3:6 
276 Gen. 1:1(-13) 
277 Ps. 4:4b 
278 Ps. 4:2a 
279 Ps. 4:2b 
280 Ps. 4:3(-4a) 
281 Текст в фигурных скобках издан в монографии М. Лисицына, 71. 
282 Опять-таки, разумеется, a8to$, т. е. #rcidiak3nou, – отмечает М. Ли-

сицын. 
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fajnei pÀsin 283} . KaJ tovtou legoum1nou, ¦ Ârcwn t^n f9twn 6n tï qu-
siasthrj0, ¡cwn a°tran (sic) kaJ 6rc3meno~ ¡mprosqen to$ trikhrjou kaJ 
proskun^n, l1gei: E8l3ghson, d1spota. {O d2 πατρι=ρχh~ 6kfwne_: %Oti 
SV eú ¦ fwtism4~ Óm^n, Crist2 ¦ Qe3~, p=ntote n$n kaJ #ej. KaJ e8q1w~ 
6x=ptei t+ khrja to$ b/mato~. O< d2 7podi=konoi met+ t^n misqjwn Äptou-
si kaJ a8toJ pr4~ krat|ra~ to$ nao$ p=nta~. Eû~ d2 t^n misqjwn, bast=-
zwn kaJ a8t4~ khrjon #p4 t^n kanonarjwn, #kolouqe_ §pisqen t^n diak3-
nwn kaj, #nerc3meno~ 6n tï (151) Âmbwni, p/gnusin a8t4 6n tï e8risko-
m1n0 6ke_se manoualj0. T^n d2 ib´�manoualjwn e>sercom1nwn kaJ plhro-
m1nou (sic) t|~ paroimja~284 kaJ to$ patri=rcou e>rhnevonto~, eúta to$ #r-
cidiak3nou 6kfwno$nto~: Sofja ¥rqoj, gjnetai Ó eösodo~. E>rhnevonto~ 
o´n p=lin to$ patri=rcou kaJ t4 åmof3rion a8to$ 6kb=llonto~, y=lletai 
t4 Kateuqunq/tw 285 trjsticon, eúq’  o²tw~ 6kten\ kaJ Ó loip\ t^n pro-
hgiasm1nwn #kolouqja 286. }Ist1on d2, æ~ di+ p=sh~ t|~ tessarakost|~ 6n 
ta_~ nestejai~ o´k #spaz3meqa, æ~ kat+ sun/qeian, 6n tÝ koinwnjÈ e>~ t4 
pr3swpon, #ll’  e>~ t\n ce_ra kaJ e>~ t4n ëmon, pl\n sabb=tou kaJ kuria-
k|~. }En d2 tÝ 5n9sei eû~ t^n presbut1rwn, proaperc3meno~ 6n tï skeuo-
fulakj0, b=llei merjda~ e>~ t+ pot/ria. {Wsavtw~ kaJ ¦ dom1stiko~ t^n 
7podiak3nwn, l1gwn: E8l3ghson, d1spota, b=llei oúnon kaJ qerm3n, l1-
gonto~ to$ presbut1rou: %Enwsi~ Pnevmato~ Ágjou. To$to d2 gjnetai Âneu 
t^n b´�pothrjwn, to$ te pr9tou kaJ to$ deut1rou. Ta$ta g+r b9na (sic) 
plhro_ ¦ πατρι=ρχh~ Õ ¦ leitourg^n £tero~ presbvtero~. Met+ d2 t4 Plh-
roq/tw e8c\ t|~ #polvsew~, Ôgoun t|~ #pokalvyew~ t^n Ágjwn 6n tï 
skeuofulakj0, o8 gjnetai m1cri t|~ paraskeu|~. Y=llousi d2 o< y=ltai 
koinwnik3n 6n tï Âmbwni, Øco~ a´· Gevsasqe 287. {H d2 #p3lusi~ gjnetai 
§pisqen to$ Âmbwno~ met+ manoualjwn kaJ khrjwn, æ~ kaJ 6n to_~ loipo_~ 
lucniko_~ (л. 124об).   
 
 
<XXVI Последование паннихиды> 
     (151об) {H d2 pannucjdo~ #kolouqja ¡stin a²th. {E>sercom1nou 288 to$ 
πατρι=ρχou <di+ t|~ plagja~ e>~ t4 <erate_on kaJ e8com1nou> 289, kaJ to$ 

                                                 
283 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
284 paroimja~] в копии М. Лисицына paremoja~. 
285 Ps. 140:2 
286 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
287 Ps. 33:9. Подчеркнуто М. Лисицыным. 
288 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в моногра-

фии А.А. Дмитриевского, 330-334. 
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#rcidiak3nou l1gonto~: E8l3ghson, d1spota, eúta to$ πατρι=ρχou 6kfw-
no$nto~:�Ε8λογηm1νη Ó βασιλεjα, Âρχεται τ4 {O κaτοικ^ν 290 ¦ δευτερεvων, 
καJ ε>ς t4 πλ/ρωmα λ1γεi: T4ν %Uψιστον ¡θου 291 τρjτον, καί δοx=ζει. 
      KaJ λ1γει εúτα ¦ δι=κονος τ\ν συναπτ/ν τ|ς a´�ε8χ|ς τ|ς παννυχjδος· 
Ο< κατ+ καιρ3ν. [ΚαJ292 το$ πατρι=ρχου ποιο$ντος τ\ν 6κφ9νησιν, Âρχεται 
¦ δοm1stiko~ τ|ς a´· Πρ4ς Κvριον 6ν tï θλjbεσθαι,293 καJ τροπ=ριον, Øco~ 
pl. a´· {Wς ο>κτjρmων Κvριος, σπλαγχνjsθητι. Στίχος β´· Κvριε, @vsai t\n 
yuc/n mou.294 {Wς ο>κτjρmων. Στίχος γ´· Μετ+ t^n miso$ntwn.295 {Wς ο>κτjρ-
mων. Στίχος δ´· %Oταν 6λ=λουν α8το_ς.296 {Wς ο>κτjρmων. ∆3xα καJ ν$ν, <{Wς 
ο>κτjρmων>297 ¦mojως, καJ Ó περισs/.  
      Eúτα συναπτ\ καJ ε8χ\ β´.�Μετ+ τ\ν 6κφ9νησιν Âρχεται ¦ dom1stiko~ 
t|~ deut1ra~ #p4 to$ #ριστερο$ m1ρους ε>ς Øχον πλ. β´· 'Hρα τοVς ¥fqal-
movς.298 T|~ ε8σπλαγχνjας τ\ν πvλην. Στjχος β´· {H βο/θει= mου παρ+ Κυ-
ρjου.299 T|~ ε8σπλαγχνjας τ\ν πvλην. Στίχος g´· Κvριος φυλ=xει σε #π4 παν-
τ3ς.300 T|~ ε8σπλαγχνjας τ\ν πvλην. Στίχος d´· Κvριος φυλ=xει τ\ν εöσο-
δον.301 T|~ ε8σπλαγχνjας τ\ν πvλην. ∆3xa kaJ n$n, Ó περισσ/.  
      Eúτα συναπτ\ καJ #ντjφωνον g´, Øχος πλ. β´· Ε8φρ=νθην 6πJ το_ς ε>ρη-
κ3σιν.302 }Eλ1ησον ÓmÀς, Κvριε. Στίχος β´· {Eστ^τες Øσαν ο< π3δες.303 }Eλ1η-

                                                                                                                   
289 Слова, заключенные в угловые скобки, опущены в копии М. Лиси-

цына и восстанавливаются по изданию А.А. Дмитриевского, 330-331. 
 
290 Ps. 90:1 
291 Ps. 90:9b 
292 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

монографии М. Лисицына, 90-91, также со ссылкой на л. 124об. 
 
293 Ps.119:1 
294 Ps.119:2 
295 Ps.119:7a 
296 Ps.119:7b 
297 Слова в угловых скобках опущены в издании А.А. Дмитриевского.  
298 Ps. 120:1 
299 Ps. 120:2 
300 Ps. 120:7 
301 Ps. 120:8 
302 Ps. 121:1 
303 Ps. 121:2 
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σον ÓmÀς, Κvριε. Στjχος g´· Γεν1σθw δ\ ε>ρ/νη 6ν τÝ δυν=mει σου.304 }Eλ1η-
σον ÓmÀς, Κvριε. Στίχος d´· %Eνεκα το$ οöκου Κυρjου.305 }Eλ1ησον ÓmÀς, Κv-
ριε. ∆3xα, το α8τ3, KaJ ν$ν, ¦mojw~.] Περισs\ δ2 ο8 λ1γεται, #λλ’  ε8θ1ως 
¦ N´ mετ+ το$ }Ελε/mων Κύριε, 6λ1ησ3ν mε.  
      ∆ε_ δ2 γιν9σκειν, ©τι Äma t4 Âρxασθαi τ4 πρ^τον #ντjφωνον, Ôγουν τ4 
Πρ4ς Κvριον 6ν τï θλjβεσqai,306 λαmb=νει ¦ πατρι=ρχης θυmιατ4n καJ θυmιË 
κvκλ0 τ\ν Ágjan τρ=πεζαν, προηγουm1νου το$ κανστρησjου mετ+ φατλjου, 
εúτα τ+ (152) #ντιmj<ν>σια, τ4 κυκλjον, καJ λ1γει: ∆3xa σοι, Χριστ2 ¦ Θε3ς, 
αποστ3λων καvchma, καJ t+ λοιπ=, æς κατ+ συν/θειαν, καJ 6x1ρχεται ε>ς τ+ 
#ριστερ+ #ντιmj<ν>σια δι+ τ^ν Ágjwn θυρjων, εúτα, λαmb=nwn t4 φατλjον 
#p4 το$ κανστρησjου, κουβουκλjσειος προηγε_ται, καJ θυmιË ¦ πατρι=ρχης 
τ4ν να4ν ©λον κvκλ0 καJ τ4ν λα3n, καJ κατ1ρχεται ¡xw τ|ς σωλαjας τ4 
#ριςτερ4ν m1ρος, καJ ε>σ1ρχεται 6ν τï Âmβωνι, καJ δι1ρχεται δι+ τ|ς σωλαj-
ας, καJ ε>σ1ρχεται ε>ς τ4 θυσιαστ/ριον, καJ #ποδιδοVς τ4 θυmιατ3ν, σφρα-
γjζει mετ+ κηρjου.  
      ΚαJ το$ Ν´ πληρουm1νου, λ1γει ¦ ψ=λτης προκεjmenon: Κvριος >σχVν τï 
λαï α8το$.307 (л. 125). Στjχος· }En1γκατε τï Κυρj0.308 {O #rχιδι=κονος· Το$ 
Κυρjου δεηθ^mεν. {O πατρι=ρχης:�%Oti Äγιος εú ¦ Qe4~ Óm^n, εúτα Π=σα 
πνο/,309 εúτα t4 ε8αγγ1λιον κατ+ ΛουκÀν: Εúπεν ¦ Κvριος· βλ1πετε m\ πλα-
νηθ|τε.310  
      Ε>ς δ2 τ\ν 6κφ9νησιν το$ ε8αγγελjου ε>ρηνεvει, ε> m2n ¡stin, ¦ πατρi-
=ρχης, ε> d2 m/, ¦ #ναγιν9σκων πρεσβvτερος 6ν τï Âmβωνι τ4 ε8αγγ1λιον.      
Μετ+ δ2 τ\ν #p3lυσιν το$ ε8αγγελjου ε8θvς· {H #s9mato~ fvσις, εúτα t4 
Κvριε, 6λ1ησον m´, εúτα 6kf9νησις, Ó κεφαλοκλισjα καJ Ó #p3λυσις}.   
 
<XXVII  Пятница первой седмицы Великого поста> 
      TÝ ~´ 6n tavtÚ tÝ Óm1rÈ pannucJ~ 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ o8 gjnetai, 
#ll+ {perJ311 éran q´ #p1rcetai Ó lit/, ε> m2n βοvλεται καJ ¦ πατρι=ρχης, 
ε> δ2 m/, ¦ κλ|ρος ε>ς τ+ Σπαρακjου. {H d2 ¡ναρxις τ|ς λιτ|ς 6στjν·}Eλ1η-

                                                 
304 Ps. 121:7 
305 Ps. 121:9 
306 Ps. 119:1 
307 Ps. 28:11 
308 Ps. 28:1 
309 Ps. 150:6 
310 Lc. 21:8(-26) 
311 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в моногра-

фии А.А. Дмитриевского, 334-336. 
 



 70 

σον ÓmÀς, Κvριε, £ως to$ }Oktag9nou312, kaJ o²tw~ Âρχονται· Μεγ=λα τ+ 
τ|ς πjστεως <katorq9mata· 6n tÝ phgÝ t|~ flog3~, æ~ 6pJ ²dato~ #napav-
sew~, o< Ägioi Òg=llonto. Ta_~ a8t^n <kesjai~, Crist2 ¦ Qe3~, 6l1hson 
ÓmÀ~,> £ως 6κε_, καJ γjνεται ε8χ\ τ|ς ε>σ3δου· Ε8λογηm1νη Ó εöσοδος τ^ν 
Áγjων σου. Ε>σοδεvουσιν ο< <ερε_ς met+ to$ σταυρο$ kaJ to$ e8αγγελjoυ 
καJ ψ=λλοντες· {O katoik^n 6n βοηθεjÈ.313 ΚαJ met+ t4 D3xa e8c/· Ο< κατ+ 
καιρ4ν (152об) τ|ς Óm1ra~. ΚαJ Θε4ς Κvριος ε>ς Øχον β´· Μεγ=λα t+ t|~ 
πjστεως, εúτα ¦ Ν´�kat+ t4n tvpon t|~ Meg=lh~ 6κκλησjας.  
      %Ama d2 t4 Ârxaσθαι τ4ν Ν´, qumiË ¦ πατρι=ρχης, εúτα ¦ β´ τ^ν πρεσ-
βυτ1ρων t4 θυσιαστ/ριον kaJ t4n na3n, kaqä~ #paite_ Ó sun/θεια. Μετ+ d2 
t3te to$ Ν´�e8qV~ ¦ κανäν το$ Ágjou314. }Ap4 d2 g´�ψ=λλει τjς 6κ τ^ν par-
ebdomarjwn315 t4 kont=kion, #ν1ρχεται δ2 καJ προαν=γνωσις ¦ λ3γος to$ 
Nvssh~. T|~ d2 #ναγν9σεως kaJ to$ bibljou t\n φροντjδα ποιο$sin o< to$ 
cartofvlako~. }Ap4 d2 t|~ £kth~ e8qV~ prokejmenon, Øχο~ d´· Θαυmαστ3ς ¦ 
Θε3ς.316 Στjχος· }En 6κκλησjαις.317 ΚαJ t4 P=sa πνο\ 318 ποιο$σιν o< 5bdo-
m=rioi:�τ+ g+r Âlla ποιο$σιν o< parebdom=rioi, t+ ψαλλ3mena 6n Meg=lÚ 
6kklhsjÈ. Ε8αγγ1λιον κατ+ }Iw=nnhn: Εúπεν ¦ Κvριος· 6g9 e>mi Ó Ämpe-
lo~.319 ΚαJ met+ to$to y=λλονται α< λοιπαJ τρε_ς ðdaj. Μετ+ δ2 t\n συm-
pl/ρωσιν t|~ q´�ðd|~320 t4 Τριs=γιον, Ó εκτεν\ kaJ Ó κεφαλοκλισjα, καJ Ó 
#π3λυσις. Ε>ς δ2 t\n 7postrof\n t|~ lit|~ ψ=λλονται: Μεγ=λα τ+ t|~ pjσ-
τεως. ΚαJ ¡mπροσθεν το$ kjono~ t^n 6kdjkwn γjνεται Ó meg=lh 6kten\, kaJ 
σφραγjζει ¦ πρεσβvτερος ¡mπροσθεν καJ 6kfwne_· }En ε>ρ/νÚ }Iησο$ Χρiσ-
το$, το$ #ληθινο$ Θεο$ καJ Σωτ|ρος τ^ν ψυχ^ν, διαφυλαχθ^men. {O λα3ς· 
}En ¥n3mati Kurjou, e8loge_te, Äγιοι, ε8λ3γησον, δ1σποτα. ΚαJ gjνεται ε8c\ 
kaJ Ó #π3λυσις}.  
 
<XXVIII Суббота первой седмицы Великого поста> 

                                                 
312 Подчеркнуто М. Лисицыным, у А.А. Дмитриевского выделено раз-

рядкой (с. 335). 
 
313 Ps. 90:1 
314 Выделено мною – К.А.  
315 Выделено А.А. Дмитриевским (с. 335). 
316 Ps. 67:36 
317 Ps. 67:27 
318 Ps. 150:6 
319 Io. 15:1(-11) 
320 Выделено мною – К.А. 
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      Tï sabb=t0 t|~ a´� 5bdom=do~ mn/mh to$ Ágjou m=rturo~ Qeod9rou 
to$ T/rwno~. Tele_tai d2 Ó a8to$ svnaxi~ (153) 6n to_~ Sparakjou, 6n d2 
tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, met+ t4n sun/qhn Ν´�l1getai321 trop=rion, Øχο~ β´· 
Μεγ=λα τ+ t|~ pjστεως <katorq9mata· 6n tÝ phgÝ t|~ flog3~, æ~ 6pJ ²da-
to~ #napavsew~, ¦ Ägio~ m=rtu~ Òg=lleto. Ta_~ a8to$ <kesjai~, Crist2 ¦ 
Qe3~, 6l1hson ÓmÀ~.> }Ap1rcetai kaJ Ó lit\ #p4 t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ 
6n tï periwnvm0 a8to$ naï. E>~ d2 t\n ¡narxin t|~ lit|~ y=lletai t4 
kont=kion to$ Ágjou, Øχο~ pl. d´· Pjstin Cristo$ åseJ q9raka (л. 125об). 
 
<XXIX Воскресенье первой седмицы поста: Неделя Православия> 
      TÝ kuriakÝ t|~ a´�5bdom=do~ t^n nestei^n mn/mh tele_tai t^n Ágjwn 
profht^n Mws1w~, }Aarän kaJ Samou\l 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ. De_ d2 
e>d1nai, ©ti e>~ t4 g´ #ntjfwnon322 to$ }Am9mou, pr4 β´ stjcwn to$ e>sode$-
sai, l1gei trop=rion, Øχο~ d´· {H sept\ t^n profht^n sou <pan/guri~ 
o8ran4n t\n 6kklhsjan #n1deixen, kaJ to_~ #nqr9poi~ suncorevousin Âg-
geloi. Ta_~ a8t^n presbejai~, Crist2 ¦ Qe3~, t\n zw\n Óm^n 6n e>r/nÚ 
kub1rnhson, øna y=llwm1n soi· }Allhlovia> .  E>~ d2 t4n Ν´�l1getai tro-
p=rion, Øχο~ β´· KaJ 6n purJ paradeicqeJ~ kaJ 6n sarkJ fanerwqeJ~ t4 
Mws1w~ 6d3xasa~ pr3swpon, <ta_~ 6n n3m0 <eratejai~ t4n }Aarän kate-
k3smhsa~, tvpon t|~ kain|~ #n1deixa~ c=rito~. A8t^n ta_~ <kesjai~, Cris-
t2 ¦ Qe3~, d9rhsai Óm_n t4 m1ga ¡leo~.> <&Allo,> Øχο~ β´· KaJ ¦ cor4~ 
t^n profht^n, met+ Mws1w~ kaJ }Aar9n, <e8frosvnÚ e8frajnetai s/me-
ron, ©ti p1ra~ ta_~ profhtejai~ 6pagag9n, l=mpei ¦ Staur4~ 6n õ ÓmÀ~ 
¡swsa~. A8t^n ta_~ <kesjai~, Crist2 ¦ Qe3~, s^son t+~ yuc+~ Óm^n.> 
      {Gjnetai 323 d2 kaJ pannucJ~ 6n Blac1rnai~. }Ap4 5sp1ra~, #rcom1nwn 
presbut1rwn kaJ diak3nwn, yalt^n kaJ #nagnwst^n, sun=gontai d2 
<kaJ>324 monacoJ #p4 t+ monast/ria kaJ kl/rikoi t^n 6kklhsi^n. Kaj e>~ 
<m2n t4>325 5x=yalmon qumiË ¦ presbvtero~, e>~ d2 t4 Qe4~ Kvrio~ 326 

                                                 
321 В правом поле той же рукой приписано: “(x) e>~ t+ #ntjfwna t|~ lei-

tourgja~ t4 Μεγ=λα τ+ t|~ pjστεως kaJ t4 kont=kion. Прок<имен>, Ап<остол> и 
Ев<ангелие> c<вя>тому”. Однако в основном тексте не указано место, к кото-
рому эта вставка относится.   

 
322 e>~ t4 g´ #ntjfwnon] конъектура моя – К.А.; в копии М. Лисицына: 

e>~ t+ g´ #ntjfwna. 
 
323 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в издании 

А.А. Дмитриевского, 193-197, со ссылкой на л. 125об. 
 
324 kaJ] восстанавливается по изданию А.А Дмитриевского, с. 193. 
325 m2n t4] восстанавливается по изданию А.А Дмитриевского, с. 193; в 

копии М. Лисицына met+. 
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y=lletai t4 trop=rion to$ Ôcou, Ôgoun t4 #nast=simon, kaJ Ó loip\ 
#kolouqja met+ to$ e8aggeljou t|~ Óm1ra~.  
      Met+ d2 t\n #p3lusin 6x1rcontai p=nte~ met+ lit|~, y=llonte~ trop=-
rion, Øχο~ βarv~· T\n t^n #lhqun^n dogm=twn, m1cri t|~ Ágja~ to$ Qeo$ 
Meg=lh~ 6kklhsja~, 6n ã sun=gontai p=nte~ o< t^n monasthrjwn monacoJ 
kaJ kl/rikoi pas^n t^n 6kklhsi^n, met+ <to$>327 stauro$, kaJ østantai 
p=nte~ e>~ t+ propvlaia, Ôgoun e>~ t4n #p3skepon t3pon, t4n leg3menon 
¥pwrop9lia,328 kat+ diadoc\n y=llonte~ t4 kont=kion, Øχο~ pl. d´· {O 
#perigr=pto~ L3go~ (153об) to$ patr4~ 6k so$, Qeot3ke, perigr=fh sar-
kovmeno~, m1cri~ ©tou kat1lqÚ ¦ patri=rch~. Paragjnetai < d2> 329 kaJ ¦ 
basilev~, e> qel/sei, di+ t^n mureyjwn 330 kaJ 5no$ntai #mf3teroi met+ 
to$ patri=rcou 6n tÝ pvlÚ t^n ¥pwropwljwn, #sp=zetai d2 ¦ basileV~ 
t4n staur4n kaJ t4 e8agg1lion, kaJ #p1rcetai kaJ prosm1nei t4n patri=r-
chn e>~ t4n n=rqhka, kaJ e>s=gontai o< mhtropol_tai met+ fainoljwn kaJ 
proskuno$sin a8t4n, eúta, #ll=ssonte~, e>s1rcontai 6n tï qusiasthrj0. 
To$ d2 patri=rcou m1cri t^n basilik^n pul^n met+ t|~ lit|~ #nercom1-
nou, gjnetai kat+ tvpon eösodo~ met+ to$ basil1w~. E8c3meno~ o´n ¦ ba-
sileV~ e>~ t+ Ägia qvria kaJ e8fhmovmeno~, di1rcetai 6n tï mhtatwrj0. 
Djdotai d2 kair4~ to_~ #nagn9stai~ 6n tï Âmbwni, kaJ dox=zonte~ y=l-
lousi trop=rion, Øχο~ b´· T\n Âcranton e>k3na sou, kaJ t4 kont=kion, eúta 
t4 Tris=gion, kaJ Ó Ânw kaq1dra, sunercom1nwn kaJ t^n mhtropolit^n. 
}Anagin9sketai d2 e8qV~ t4 Sunodik4n, 6n õ e>rhnevei ¦ patri=rch~} .  
       Prokejmenon, Øχο~ ~´· }Wd\ t^n pat1rwn. E8loght4~ eú, Kvrie, ¦ 
Q<e4~>  t^n pat<1rwn> Óm<^n>331. Stjco~ <a´·>%Oti djkaio~ eú, 332 <Stj-
co~>  b´· Kaj pÀsai a< krjsei~ sou.333 {O #p3stolo~ pr4~ 5brajou~· }Adel-
foj, pjstei Mws|~.334 }Allhlouja, Øχο~ d´· Mws|~ kaJ }Aar9n.335 Stjco~: 

                                                                                                                   

 
326 Ps. 117:27 
327 to$] восстанавливается по изданию А.А Дмитриевского, с. 194. 
328 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
329 Восстанавливается по изданию А.А Дмитриевского, с. 195. 
330 Эту особенность А.А. Дмитриевский проясняет ссылкой на паралле-

льное место в Книге церемоний Константина Багрянородного: с. 195, прим. 2. 
 
331 Dan. 3:26 
332 Dan. 3:27ab 
333 Dan. 3:27c 
334 Hebr. 11:24(-26,32-40) 
335 Ps. 98:6a 
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}Epekalo$nto t4n Kvrion, kaJ a8t3~.336 E8agg1lion kat+ }Iw=nnhn: Tï 
kairï 6k<ejn0> Òq1lhsen ¦ }Ihso$~ 6xelqe_n.337 Koinwnik4n: }AgalliÀs-
qe,338 kaJ Ó #p3lusi~. {Gjnetai d2 kaJ klht9rion tï basile_ kaJ tï patri-
=rcÚ par+ to$ o>kon3mou kat+ t4n #rca_on tvpon}. 339 (л. 125об). 
 
<XXX Воскресенье второй седмицы поста> 
      (154) TÝ kuriakÝ t|~ b´� 5bdom=do~ mn/mh 6pitele_tai 6n tÝ Meg=lÚ 
6kklhsjÈ to$ 6n Ágjoi~ patr4~ Óm^n Poluk=rpou 6pisk3pou to$ Smvrnh~. 
      De_ d2 gin9skein, ©ti met+ t\n a´�sticologjan to$ }Allhlovia djdotai 
kair4~ tï m1llonti #nagn9nai t4 prosfwnhtik3n, kaJ 6x1rcetai, propo-
reuom1nwn ¡mprosqen a8to$ diak3nwn £x, tri^n #p4 dexiÀ~ kaJ tri^n #p4 
#risterÀ~. }Exerc3menoi d2 østantai e>~ t4 ¡mprosqen m1ro~ to$ Âmbwno~ 
kaJ met+ t4 teleiwq/nai t4 e8agg1lion #nagin9sketai t4 toio$ton pros-
fwnhtik3n: “T1kna mou #gapht+ kvria, e>d3te~ 7m^n t\n periss\n 6n 
Cristï pjstin gn/sion kaJ ©son ¡cete s1ba~ perJ t4 Ägion b=ptisma, 
#namimn/skonte~ 7mÀ~ kaJ n$n t|~ sun/tou~ #kolouqja~, parakalo$men· 
%Apante~ ©soi bovlesqe tin+~ t^n proshk3ntwn 7m_n 6pJ t4n swt/rion 
t|~ Cristo$ #gage_n b=ptisma, 6nnevqen Ôdh, to$tou~ ta_~ Ágiwt=tai~ 
6kklhsjai~ prosag=gete, éste fq=sai prodidacq|nai toV~ kathcoum1nou~ 
t|~ qeJa~ mn/sew~. Tjne~ g+r perJ t4n Ägion proserc3menoi, o8d2n fqa-
nousi t|~ prosagom1nh~ a8to_~ didaskalja~ maqe_n kaJ sumbajnei to$toi~ 
t|~ m2n c=rito~ #xio$sqai m\ e>d1nai d2 pantel^~ t+ t|~ c=rito~. %Eka-
sto~ o´n 7m^n toio$ton ¡cwn par’  5autï prosagag1tw to$ton pr4 t|~ m1-
sh~ t^n nestei^n 5bdom=do~ kaJ a8t|~ met+ g+r t4 tavthn paradrame_n, 
o8k #nexet=stw~ o8d1, djca #n=gkh~ tin4~ katepeigovsh~ toV~ prosago-
m1nou~ 6n tÝ 6pisvsÚ #nastasjm0 5ortÝ baptist|nai (154об) katadex3-
meqa”340. Eúta t4 kitat9rion, Ó 6kten\ kaJ Ó loip\ #kolouqja (л. 126).  
 
<XXXI Воскресенье третьей седмицы поста> 
      TÝ kuriakÝ t|~ g´�5bdom=do~ t^n nhstei^n. E>~ m2n t4n §rqron y=l-
letai 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ 7pako\ stauroanast=simon, t4 a´�kaJ ta 
loip= (…). E>~ d2 t4 }Epjbleyon 341 didotai trop=rion <Øχο~> pl. b´· M3-

                                                 
336 Ps. 98:6c 
337 Io. 1:44(-52) 
338 Ps. 32:1 
339 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 197. 
 
340 Русский перевод огласительного слова: А.А. Дмитриевский, 156.  
341 Ps. 85:16  
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non 6p=gh t4 xvlon. T4 a8t4 l1getai kaJ e>~ t\n ¡sodon. KaJ met+ t4 
E8loge_te 342 l1getai ¦ Ν´.� }En d2 tÝ leitourgjÈ prokejmenon Âmnhmon · 
S^son, Kvrie. KaJ met+ t4 e8agg1lion #n1rcetai khruktik4~ dhl^n 343 t\n 
proskvnesin to$ timjou Stauro$. TÝ m2n g´,�d´�t|~�5bdom=do~ sun/qw~ #n-
dr^n sunercom1nwn, tÝ d2 e´�kaJ ~´�gunaik^n sunercom1nwn (л. 126 об). 
Koinwn<ik3n·> A>ne_te 344 Õ }AgalliÀsqe.345   
 
<XXXII Понедельник крестопоклонной седмицы поста> 
      TÝ a8tÚ Óm1rÈ (понед<ельник> крест<опоклонной> нед<ели> 346) 
perJ éran a´�#p1rcetai ¦ @aiferend=rio~ met+ kaJ t^n yalt^n t|~ Meg=-
lh~ 6kklhsja~, forovntwn fel9nia, bastaz3ntwn d2 kaJ fatlja, kaJ f1-
rousi t4n tjmion staur4n, kaJ #n=gousin a8t4n 6n tï patriarcej0. {O d2 
patri=rch~ poie_ t\n 7p=nthsin 6n to_~ kathcoum1noi~, pr4 t^n pul^n to$ 
kocljou to$ 6ponomazom1nou t4 kamarjtzin. {H d2 t|~ 7pant/sew~ kaJ t|~ 
proskun/sew~ t^n te #ndr^n kaJ gunaik^n proegr=fh tÝ q´�to$ Septem-
brjou mhn3~.           
 
<XXXIII Среда крестопоклонной седмицы поста> 
      TÝ d´�t|~�m1sh~ 5bdom=do~ t\n proskvnhsin poiovmeqa kaJ p=lin t^n 
timjwn xvlwn, æ~ kaJ tÝ g´ #ndr^n sunercom1nwn kat+ t4 svnhqe~ #p4 
£wqen £w~ éra~ q´.� }En m1ntoi tï §rqr0 kaqä~ proegr=fh· S/meron t4 
prof<h>tik4n  pepl/rwtai <l3gion· >doV g+r proskuno$men e>~ t4n t3pon 
oµ ¡sthsan o< p3de~ sou, Kvrie, kaJ xvlon swthrja~ dex=menoi, t^n 6x 
Ámartja~ paq^n 6leuqerja~ 6tvcomen, presbejai~ t|~ Qeot3kou, m3ne Fi-
l=nqrwpe> . KaJ 7pako\ t|~ Óm1ra~, (155) e>~ d2 t4n Ν´�kaJ e>~ t4n trito-
1kthn trop=rion t4 a8t4: T4n Staur4n sou <proskuno$men> , kaJ peris-
s\, Øχο~ b´· T4n zwopoiän Staur4n <t|~ s|~ #gaq3thto~.>  Prokejmenon 
a´, yalm4~ xq´,�Øχο~ d´· {O Qe4~, e>~ t\n bo/qeian.347 <Stjco~> a´· }Agal-
li=sqwsan kaJ e8franq/twsan.348 }An=gnwsma profhteja {Hsaýou · }IdoV 

                                                 
342 Dan. 3:57 
343 khruktik4~ dhl^n] конъектура моя – К.А. (в соответствии S. Crucis 

40), в копии М. Лисицына: t4 kitat9rion d/loun. 
 
344 Ps. 146:1 или 148:1 
345 Ps. 32:1 
346 Пояснение М. Лисицына. 
347 Ps. 69:2 
348 Ps. 69:5 
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Kvrio~ #p4 to$ Ágjou t3pou.349 Prokejmenon b´, yalm4~ o´,�Øχο~ pl. b´· 
}EpJ soj, Kvrie, Ôlpisa.350 Stjco~· }En tÝ diakosvnÚ sou,351 eúta Ó 6kten/ 
{kaJ352 met+ t\n e8c\n t^n kathcoum1nwn prostjqetai kaJ 5t1ra e8c\ t^n 
pr4~ t4 Ägion f9tisma e8trepizom1nwn, kaJ l1gei ¦ δι=κονος:�E8x=σθε o< 
πρ4ς τ4 φ9τισmα κ. τ. λ. (л. 127). Ο< πρ4ς τ4 φ9τισmα τ+ς κεφaλ+ς Óm^n. 
Και mετ+ to$to προτjθεται 6πεvχιον 6ν τï συν/θει353 το$ b´�#ntimι(ν)σjου, 
καJ #περχ3mενος ¦ πατρι=ρχης Âνευ 6κφων/σεως 6πακουmbjzei 6p=nw 
a8to$. Το$ δ2 διακ3νου το$ 6ν tï Âmbwni l1γοντος: %Oσοι πρ4ς τ4 φ9tis-
ma, προσ1λθετε tÝ ceiroqesjÈ kaJ e8loge_sqe, προσ=γονται τ+ m1λλοντα 
βαπτισq|ναι βρ1φη παρ+ τ^ν ¥nomatht^n, καJ κατασφραγjζει ¦ πατρι=ρχης 
a8t+ kaq’  ¤n kaJ 6mfusË. ΚαJ met+ t4 πληρ^σαι a8t+ kaJ 7ποστρ1ψαι 6ν 
tÝ ÁγjÈ τραπ1ζÚ, ποιο$ντος α8το$ τ\ν 6κφ9νησιν, λ1γει ¦ δι=κονος ¦ 6ν tï 
Âmbwni:�%Osoi pr4~ t4 f9tisma, προσ1λθετε. ΚαJ o< <st=menoi δι=κονοι 6ν 
tÝ σωλαjÈ, δεχ3mενοι, λ1γουσι κατ+ τvπον τ+ ©moia. KaJ t|~ loip|~ telou-
m1nh~ #κολουθjας, γjνεται Ó #p3λυσις}. {Esp1ra~ prokejmenon,354 #na-
gn9smata 355 kaJ Ó leitourgja. 
 
<XXXIV Воскресенье крестопоклонной седмицы поста> 
      TÝ kuriakÝ t|~�m1sh~ 5bdom=do~ t^n nhstejwn mn/mh to$ Áγjou Do-
metjou 6n }Ioustiniana_~. 
 
<XXXV Суббота пятой седмицы поста: Акафист Богородице> 
      Tï sabb=t0 met+ t\n m1shn 5bdom=da svnaxi~ (155об) 6pitele_tai t|~ 
panagjou #cr=ntou Despojnh~ Óm^n Qeot3kou kaJ #eiparq1nou Marja~ 6n 
tï sebasmj0 a8t|~ oök0 tï §nti 6n Blac1rnai~, t|~ pannucjdo~ #p4 5sp1-
ra~ teloum1nh~, 6n ã e8caristjan a8tÝ 6x ©lh~ kardja~ pros=gomen #nq’  
ìn 7p2r pÀsan 6lpjda t\n doulik\n a8t|~356 p3lin 6k t^n Äma kat+ kai-
roV~ kuklws=ntwn a8tÝ Persik^n kaJ barbarik^n kindvnwn 6lutr9sato. 

                                                 
349 Is. 26:21(-27:9) 
350 Ps. 70:1b 

351 Ps. 70:2 
352 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 341. 
 
353 συν/θει] по изданию А.А. Дмитриевского, 341; в копии М. Лисицы-

на st/qei.  
 
354 Ps. 71:18,1 in S. Crucis 40 
355 Gen. 9:18-10:1, Prov. 12:23-13:9 in S. Crucis 40 
356 a8t|~] tavth~ S. Crucis 40 
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     {H d2 #kolouqja gjnetai o²tw~. {TÝ357 paraskeuÝ 5sp1ra, met+ t4 ge-
n1sqai 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ t\n leitourgjan t|~ q´,�perJ éran i´�gjnetai 
¡narxi~ kaJ 6x1rcetai lit/, y=llousi t4 }El1hson ÓmÀ~, Kvrie, m1cri to$ 
f3rou, eúta t|~ kat+ #kolouqjan 6kten|~ 6n a8tï ginom1nh~, y=lletai 
trop=rion, Øχο~ d´· TÝ Qeot3k0 6kten^~, kaJ met+ to$to t4 £teron, 
<Øχο~> pl. a´· M|ter Qeo$ panagja, £teron <Øχο~> pl. d´: S2 t4 #p3rqh-
ton te_co~, £teron, <Øχο~> pl. b´· E°splagcne, makr3qume, £teron, <Øχο~> 
pl. b´:�Prostasja (<л. 127>об) t^n cristian^n, £teron, Øχο~ d´· Te_co~ 
#katam=chton Óm^n t^n cristian^n, £teron, Øχο~ pl. d´· Prostasja fo-
ber=. KaJ #perc3menoi o< t|~ lit|~ 6kd1contai 6n tÝ calkÝ pulÚ tÝ o°sÚ 
6n tï ærologj0. Kaj ©te fq=sÚ ¦ patri=rch~, #sp=zetai t4n staur4n kaJ 
¡rcetai met+ t|~ lit|~ di+ to$ dexio$ 6mb3lou e>~ t+~ basilik+~ pvla~, 
kaJ gjnetai eösodo~ met+ to$ {O katoik^n 6n bohqejÈ.358 Eöta sunapt|, kaJ 
e8qV~ o< #nagn^stai t+ g´�#ntjfwna, t+ yall3mena 6n ta_~ pannuc_si t|~ 
a´�5bdom=do~ 6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ},  kaJ y=lletai t4 a´ #ntjfwnon· {W~ 
o>ktjrmwn Kvrie, splagcnjsqhze, e>~ d2 t4 b´· T|~ e8splagcnja~ t\n ph-
g/n, kaJ e>~ t4 g´· }El1hson ÓmÀ~, Kvrie (156), 6l1hson ÓmÀ~.359 {To$ 360 
patri=rcou 6n tÝ 6n=rxei to$ a´ #ntif9nou <qumi^nto~ t4 b|ma kaJ t4n 
na4n kat+ tvpon. Met+ d2 t\n sumpl/rwsin to$ g´�#ntif9nou,> l1getai 
e8qV~ {H #s9mato~ fvsi~ t^n ceroubjm, kaJ t4 Kvrie 6l1hson m´.�Kaj me-
t+ t\n 6kf9nhsin, kaqezom1nou to$ patri=rcou361, <#n1rcetai 6n tï Âm-
bwni proan=gnwsi~. ΚαJ ταύτης γινοm1nh~, ε>σ=γει ¦ Ârcwn t^n κοντακjων 
τ4ν ¥fejλοντα ψ=λλειν τ+ κοντ=κια, καJ σφραγιz3mενος παρ+ to$ πατρι=ρ-
χου, 6ndvεται τ3τε καmjsιον α8to$ καJ t4 φαιν3λιν, καJ #n1rχεται 6n tï 
Âmbwni. Εúτα τ|ς #ναγν9σεως πληρουm1νης, β=λλει ¦ ψ=λτης metanoja~ g´�
£ως 6d=φους καJ Âρχεται: ΤÝ 7perm=x0 στρατηγï, καJ l1γει τ4 a8t4 6k g´, 
æσαvτως καJ kat+ tre_~ oökou~ toV~ stjχους to$ toio$tou kontakjou. }Ek-

                                                 
357 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 197-198.  
 
358 Ps. 90:1 
359 Ps. 122:3 
360 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 198-201. 
 
361 В правом поле примечание М. Лисицына: «Здесь у Ал<ексея> 

Аф<анасьевича> тетр<адь> с красным обрезом обрывается этими двумя чер-
тами на предпоследней (без [два слова неразб.]) четверти и (два слова неразб.).  
В угловые скобки заключен текст, отсутствующий в копии М. Лисицына и вос-
станавливаемый по изданию А.А. Дмитриевского. 
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fwne_ #p4 to$ quσιαστηρjου δι=κονος, πατρι=ρχου παρ3ντος. Μετ+ d2 t\n 
συmπλ/ρωσιν το$ κοντακjου, Ó m2n lit\ 6xercom1nh 7postr1fei 6n tÝ Me-
g=lÚ 6kklhsjÈ, καJ ποιε_ t\n 6kten\n kaJ t\n #p3λυσιν 6n tÝ kaq1drÈ t^n 
6kdjkwn, kaqä~ 6n tÝ paramonÚ to$ a´�sabb=tou t^n nhstei^n proegr=-
fh. {O d2 patri=rch~ #p1rcetai eöte 6n tÝ ÁgjÈ sorï, eöte 6n tÝ monÝ to$ 
Camaitzouk=lou kaJ #napavetai. {O d2 §rqro~ gjnetai 6n tÝ ÁgjÈ sorï. 
E>sercom1nou to$ patri=rcou 6n tï quσιαστηρjï kaJ poio$nto~ t\n ¡nar-
xin, æσαvτως kaJ qumi^nto~ t3te quσιαστ/rion kaJ t4n na3n, yallom1nou 
του a´� <#ntif9nou>� παρ= τε τ^ν #nagnwst^n kaJ t^n #σκητhρjwn t|~ 
Meg=lh~ 6κκλησjας}. 
 
<XXXVI Неделя ваий> 
(179об) <В неделю ваий на утрени>362  
      (л. 128) { 363 KaJ met+ t4 Τρισ=γιον το$ ²mνου κατ1ρχεται ¦ paτρι=ρχης 
#p4 to$ #νατολικο$ κοχλjou, <6κδεχοm1νων #ut4n pr4ς τ4 t1λει το$ a8to$ 
κοχλjou 6n τï καmaritzi0 διακ3νων δvο met+ mανουαλjων καJ κηρjων καJ 
¥ψικευ3ντων α8t4n met+ kaJ δvο 6κδjκων: #π1ρχονται δ2 κατερχ3mενοι 
πρ3τερον m2n>364 e>~ t4 Äγιον φρε=ρ, καί θυmιών σφραγjζει met+ κηρjων, 
εúτα e>s1ρχεται e>ς τ4 mhtat9rion, <kaJ ποιε_ k#ke_ ¦mojw~, t+ a8t+ d2 
poie_ e>serc3meno~> e>~ t\n σταvρωσιν, <k#ke_θεν> δι1ρχεται t4 kukljon, 
λ1γων· ∆3xa σοι, Χριστ2 ¦ Θε3ς, #ποστ3λων κ. τ. λ. %Ote d2 6x1lqÚ pr4~ 
toV~ kjona~ to$ #ριστερο$ m1ρους το$ κιβωρjου, #σπ=ζεται τοVς σταυροvς, 
καJ διερχ3mενος ¡σωθεν τ^ν κι3νων δι+ to$ a8to$ #ριστερο$ m1ρους, øσ-
ταται ¡mπροσθεν τ|~ Ágjας τραπ1zης. <Ε8ρjσκεται d2 6ke_ ¦ δευτερεvων, ¦ 
kaJ m1llwn #ναγν^ναι t4 e8agg1lion, κρατ^n a8t3, ª lamb=nwn ¦ πατρι-
=ρχης> #sp=ζεται καJ tjθησιν 6ν tÝ ÁgjÈ trap1zÚ. ∆jδοται δ2 καιρ4ς το_ς 
ψ=λταις, <e8qV~ kaJ Âρχονται:> Τ\ν κοιν\ν #n=στασιν, καJ 6n tÝ Âνω κα-
θ1δρÈ #νερχοm1νου το$ πατρι=ρχου, ψ=λλεται προκεjmenον: }An=σθητι, Κv-
ριε ¦ Qe3~ mou.365 Ε8αγγ1λιον <κατ+ Ματθα_ον: Τï καιρï 6kejn0, ©τe Ôγγι-
σeν ¦ }Ιησο$ς.366 ΚαJ met+ to$to gjνεται> 6kten\ kaJ Ó #p3lusi~}  <kat+ 
t=xin.>  

                                                 
362 Пояснение М. Лисицына. 
363 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 339-340. 
 
364 Текст, заключенный здесь и далее в угловые скобки, опущен в ко-

пии М. Лисицына и воспроизводится по изданию А.А. Дмитриевского, 339. 
 
365 Ps. 9:33 
366 Mt. 21:1(-11, 15,17) 
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     {Εúτα367 το$ πατρι=ρχου mikr4n #ναπαυοm1νου 6n tï mhτατωρj0, #p1ρ-
χεται ¦ kl/ro~ 6n tï ναï τ^ν Ágjwn m´�kaJ pÀ~ ¦ βουλ3mενος, προαν1ρχε-
ται d2 kaJ ¦ staur4~ met+ t|~ q/kh~ Âneu lit|~. }An1ρχεται δ2 (180) καJ ¦ 
πατρι=ρχης, ¥covmeno~ p9l0, t^n Âllwn p=ntwn pez^n met+ felwnjwn 
¥yikeu3ntwn kaJ βασταζ3ντων σταυροVς καJ baýa, Å corhge_ Ó σακ1λλη. 
Eúτα e>s1ρχονται πρεσβvτεροι καJ o< di=κονοι καJ ¦ loip4~ la3~. ΚαJ πλη-
ρ9σας, #πονjπτεται καJ e>s1ρχεται 6ν τï θυσιαστhrj0, kaJ qumiË t\n Ágjan 
tr=πεζαν, εúτα σφραγjζει met+ khrjwn. KaJ γινοm1νης 6ν=ρξεως t|~ lit|~, 
συλλιτανεvei kaJ ¦ πατρι=ρχης πεz3ς, <τ^ν ψαλτ^ν #rcom1nwn:> 368 T\n 
koin\n <#n=stasin, kaJ t4· Sυνταφ1ντες σοι δι+ το$ baptjsmato~, dox=zou-
si d2> 6n tï f3r0 <o< y=λται. ΚαJ ginom1nh~> 6κτενο$ς, <ψ=λλεται τ4> 
κοντ=κιον, <Øχος πλ. β´· Τï qr3n0 6n o8ranï>. Ε>ς δ2 t+ Lavsou λαmb=-
νει ¦ δευτερεvων καιρ4ν καJ, #ποστ1λλων πρεσβυτ1ρους καJ διακ3νους 6ν 
τÝ meg=lÚ 6κκλησjÈ, προτρ1πεται ποι|σαι t\n ¡narxin t|~ λειτουργjας}. 
 
 
 
 
<XXXVII Чин омовения трапезы в Великий четверг> 
      (л. 129) TÝ meg=lÚ e´.�{Met+369 t\n trito1kthn gjnetai ¡kplusi~ 370 t|~ 
Ágja~ trap1zh~ o²tw~. E>sagom1nwn t^n mhtropolit^n 6n tï qusiasthrj0 
met+ felonjwn kaJ <stam1nwn a8t^n kaJ t^n presbut1rwn kaJ t^n diak3-
nwn kvkl0 t|~ Ágja~ trap1zh~, poie_ ¦ πατρι=ρχης e8c\n t|~ #pamfi=se-
w~371. Met+ t\n e8c\n #pamfi=zei a8t\n, sunergo$ntwn a8tï t^n mhtro-
polit^n kaJ t^n loip^n presbut1rwn kaJ diak3nwn, eúta f1rousin o< to$ 

                                                 
367 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 119-120, с пояснением: «литания после утрени в неделю ваий». Ссылка 
А.А. Дмитриевского на л. 127 дрезденской рукописи явно неадекватна: речь 
идет о листе 128 или 128об, как ясно из предыдущей и последующей ссылок на 
лл. 128 и 129.  

 
368 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, опущен в ко-

пии М. Лисицына, воспроизводится по изданию А.А. Дмитриевского, 119-120. 
 
369 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в моногра-

фии М. Лисицына, 96-97. 
 
370 ¡kplusi~] конъектура моя – К.А., у М. Лисицына 6n1plhsi~. 
 
371  Подчеркнуто М. Лисицыным, в правом поле л. 180 пояснение: «об-

нажения» и инципит молитвы: Kvrie ¦ Qe4~ Óm^n, ¦ tï zwopoiï qan=t0.  
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skeuofulakjou cartoul=rioi movsa~ kaJ disk=ria to$ koniorqo$, b=llou-
sin a8t4 e>~ t+ disk=ria, kaJ 6pidjdwsi t+~ movsa~ ¦ πατρι=ρχης to_~ mht-
ropolita_~, kaJ filokalo$si kaj, ª~ 6pisunacqÝ to$ koniorqo$, b=llousin 
a8t4 e>~ t+ disk=ria, eúta f1rei ¦ cartoul=rio~ ¥rki3lion met+ cli=rou 
²dato~ kaj, l1gwn· E8l3ghson, d1spota, 6pic1ei tÝ ÁgjÈ trap1zÚ. }Epidj-
dontai d2 to_~ mhtropolita_~ par+ to$ πατρι=ρχou 6gejria lin+, kaJ trj-
bousi met+ a8t^n t\n Ágjan tr=pezan kaJ 6kpi1zousin e>~ k=lpin. Eúta 
dian1mei sp3ggou~�to_~ te mhtropolita_~ kaJ to_~ Ârcousi kaJ tï kl/r0, 
kaj 6pic1ei @od3stagma kaJ o>n=nqhn, kaJ372 (180об) met+ t4n sp3ggon 6k-
m=ssousin a8t\n, eúta tiqo$si t4 kat+ s=rka kaJ t+~ endut+~, kaJ o²tw~ 
poie_ e8c\n t\n met+ t\n ¡kplusin· {O 6le/mwn kaJ o>ktjrmwn Qe4~. Kaj 
met+ t4 plhr^sai t\n e8c\n, qumiË kvkl0 kaJ sfragjzei met+ khrjwn kaj, 
meqist=meno~, dian1mei tï laï sp3ggou~.}  Eúta mikr4n #napaus=meno~, 
t|~ ekklhsja~ kat+ tvpon qumiwm1nh~, kat1rcetai di+ to$ dexio$ 6mb3lou 
e>~ t4n n=rqhka. 
 
 
 
 
<XXXVIII Чин омовения ног в Великий четверг> (л. 129об) 373 

      {Τ^n374 d2 basilik^n πυλ^ν Òσφαλισm1νων ο8s^n kaJ ¡mprosqen a8-
t^n (ε>ς τ4ν ν=ρθηκα)375, τραπεζακjου <stam1nou met+ 6ndut|~ kaJ mανουα-
λjων β´�kaJ e8αγγελjου, qumiË ¦ πατρι=ρχης κvκλ0 kaJ σφραγjzei met+ kh-
rjou (sic)376, Å p/γνυνται ε>ς t+ manou=lia. To$ d2 diak3nou: E8l3ghson, 

                                                 
372 В обрезанной нижней части правого поля л. 180 сохранились пер-

вые слова примечания: «Далее выражение остальн…».  
 
373 В копии М. Лисицына чин омовения ног следует непосредственно 

за чином омовения трапезы на л. 180об. 
 
374 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен как в моно-

графии М. Лисицына, так и в издании А.А. Дмитриевского, 127-131, со ссыл-
кой на л. 129об дрезденского списка. 

 
375 Пояснение А.А. Дмитриевского. 
376 Пояснение (sic) принадлежит М. Лисицыну, А.А. Дмитриевский так 

же в скобках предлагает плюралис (jwn). 
 



 80 

d1spota, <l1γοντος, καJ to$ pατρι=ρχου 6κφωνοvντος·>377 Ε8λογηm1νη Ó 
βασιλεjα, ψ=λλεται τ3· Ε8l3γει, Ó ψυχ/ mou, t4n Kvριον,378 <εúτα τ3·> Κv-
ριε, 6k1kraxa 379 kaJ στιχηρ=, (Øχος) πλ. d´:�Τ=δε λ1γει Kvrio~ }Ioυδαjοις· 
<O< nomoq1tai to$ }Ισρα/λ. To_~ συλλαβο$σj sε παραν3moiς. ∆3ξα καj 
ν$ν,> qeot3kion. Pροκεjmenon t|~ Óm1ra~380. Kaq1zetai d2 ¦ πατρι=ρχης 
ε>ς τ4 selljon a8to$, kaJ e>~ t4 pl/roma to$ προκeim1νου 6gejretai, kaJ 
6κφωνο$ντος το$  #ρχιdιακ3νου:�Σοφjα ¥rqoj, #kovsomen, e>ρηνεvei πατρι-
=ρχης καJ 6kb=llei t4 åmof3rion. {O d2 πρωτοπαπÀς, κρατ^ν t4 e8agg1li-
on 6n tï tetrapodj0, 6kfwne_: }Ek to$ kat+ }Iw=nnhn · <Τï καιρï 6kejn0 
e>dä~ ¦ }Ihso$~, ©ti p=nta d1dwken a8tï. Και λ1γει £ως το$ tjqhsi t+ <m=-
tia.381> KaJ <st^nto~ a8to$ t\n #n=gnwsin, 6kb=llei ¦ πατρι=ρχης t4 fe-
l9nion kaJ m3non tÆlla <eratik+ for^n, kaJ l1gonto~ to$ πρωτοπαπÀ· 
KaJ lab^n l1ντιον διεz9σατο.382 KaJ <st=meno~ diaz9nnutai kaJ ¦ πατρι-
=ρχης l1ντιον. KaJ l1γει ¦ πρwτοπαπÀς: Εúτα β=λλει ²δωρ e>~ t4n nipt|-
ra.383 KaJ #p1rcetai ¦ πατρι=ρχης, ©pou o< m1λλοντες νjψασθαι καq1ζον-
ται, καJ b=λλει χλjον (sic). Εúτα π=lin (181) l1gonto~ to$ πρωτοπαπÀ: ΚαJ 
Ôrxατο νjpτειν τοVς π3δας τ^n maqht^n.384 &Aρχεται ¦ πατρι=ρχης καJ njp-
tei γ´ 7ποδιακ3νους, καJ γ´ διακ3νους, και γ´ πρεσβυτ1ρους, και γ´ mητροπο-
λjτας, καJ 6km=ssei kaJ σφραγjζει τοVς π3da~ a8t^n. To$ d2 πρωτοπαπÀ 
plhro$nto~ t4 e8agg1lion £ως τ4 o8cJ p=nte~.385 Συmfq=zων ¦ πατρι=ρχης 
6κβ=λλει τ4 l1ντιον, τ4ν δ2 φελ9νιον for^n, <st=meno~ 6n τÝ παρατραπ1zÚ 
#nojgei t4 e8agg1lion, to$ d2 #ρχιδιακ3νου 6κφwno$ντος: Σοφjα καJ m3νον, 
ε>ρηνεvει ¦ πατρι=ρχης καJ 6κφωνε_: }Ek to$ kat+ }Iw=ννην. {O #ρχιδι=κο-

                                                 
377 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, опущен в ко-

пии М. Лисицына, воспроизводится по изданию А.А. Дмитриевского, 127-131. 
 
378 Ps. 102:1 
379 Ps. 140 
380 В левом поле л. 180об примечание М. Лисицына: «Bo/qei= mou, в 

Патм<осском> списке: Оп<исание> лит<ургических> р<у>к<о>п<исей>, стр. 
129». Т.е. прокимном служит Ps. 120:2. 

 
381 Io. 13:3-4 
382 Io. 13:4 
383 Io. 13:5 
384 Io. 13:5 
385 Io. 13:11 
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νος· }Eν σοφjÈ πρ3σχωmεν. Εúτα λ1γει ¦ πατρι=ρχης· Τï καιρï 6kejn0, ©te 
¡νιψεν <¦ }Ihso$~ toV~ p3da~> £ως τ4 Μακ=ριοj 6στε 6+n poi|te a8t=.386 
ΚαJ met+ <t4 πληρ^σαι> τ4 e8αγγ1λιον, β=λλει τ4 åmof3ριον α8to$, καJ 
l1γεται τ4 Καταxjωσoν, Κvριε, και ψ=λλονται στιχηρ=, (Øχος) πλ. δ´· Σ/-
mερον ¦ #πρ3σιτος τÝ ουσjÈ. Στjχος· Μακ=ριος ¦ συνι9ν.387 ('Hco~) πλ. δ´· 
Σ/mερον ¦ }Iovδας <τ4 t|~ φιλοπτωχεjας. Στjχος· {O 6σθjων Ârtou~ mou.388 
'Hco~ πλ. δ´· Μηδεjς, ë πιστοj, to$ δεσποτικο$ δεjπνου. ∆3xa kaJ n$n, qeo-
tokjon.> Ψ=λλονται d2 kaJ b´�ðdaJ�to$ καν3νος <τ|ς α8t|~ Óm1ρας>, Ó ε´ 
καJ ς´. Τï 

συνδ1σm0 t|~ #g=πης… <{H t4n Âσχετον κρατο$σα... Μαqhta_~ 
7ποδεικνvει... Κvrion fwne_te… {R$p3n τις m\ ¡χων…> Εúτα t4 Ν$ν #πολv-
εις,389 καJ %Ote o< ¡ndoxoi maqhtaj, #πολυτjκιον. <Το$ d2 #ρχιδιακ3νου 6κ-
φwνο$ντος·> Σοφjα, <ποιε_ ¦ πατρι=ρχης τ\ν> ε8χ\ν τ|ς #πολvσεως, <καJ 
plhro$tai Ó #kolouqja to$ nipt|ro~. Μετ+ d2 t\n #p3λυσιν λαmb=νει ¦ 
#ρχιδι=κονος καιρ3ν, καJ πrοτρ1πεται presbvtero~ kaJ di=kono~ kaJ poi-
o$si t\n ¡narxin t|~ leitourgja~>} . 

 

<XXXIX Литургия Великого четверга> 

      Leitourgja. E>sodik3n· Proskuno$men t\n l3gchn. }Anagn9smata.390 
Tris=gion o8 gjnetai, #ll+ met+ t\n &Exodon 391 prokejmenon kaJ F^~ Cris-
to$. }An=gnwsma b´, }Ap3stolo~, E8agg1lion. Pr3sklhsi~ t^n mhtropoli-
t^n, kaJ gjnetai (л. 130) tele_a leitourgja to$ Ágiou Basilejou. 
      Вместо херув<имской> и причастна:392 To$ dejpnou sou <to$ musti-
ko$, s/meron> .  
      <Затем излагается следующий ниже чин освящения мира> 

 
<XL Чин освящения мира в Великий четверг> (л. 130) 

                                                 
386 Io. 13:12-17 
387 Ps. 40:2 
388 Ps. 40:10b 
389 Lc. 2:29-32 
390 Здесь М. Лисицын, конечно, не воспроизводит греческий текст как 

таковой, а лишь  резюмирует его содержание в присущей ему манере.   
 
391 Т. е. после Исх. 19:10-19, судя по Patmos. 266 и S. Crucis 40. 
392 Пояснение М. Лисицына. 
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      {}Ercom1nwn393 d2 t^n Ágjwn #p4 to$ σκευοφυλακjου, βαστ=ζει ¦ πρω-
τοπαπÀς τ4 mvron met+ to$  #λαβ=στρου, 6σκεπασm1νον met+ δισκοκαλvm-
mato~, ¡mprosqen t^n Ágjwn ¥yikeu3menon par+ to$ domestjkou t^n 7πο-
διακ3νων met+ φατλjου, καJ ¡nqen kaJ (181об) k#ke_qen o< δι=κονοι, βασ-
τ=ζοντες @ipjdia zug+~ 5pt=. KaJ ©ταν ¡λθωσιν ¡mπροσθεν τ^ν Ágjwn θυ-
ρ^ν, τ+ m2n @=βδα, το$ δευτερεvοντος προσκυνο$ντος, ε>s1ρχονται κατ+ t4 
svνηθες, τ+ d2 @ipjdia ζευκτ+ øστανται £ω~ t|~ Ágjας τραπ1zης ¡νθεν κ#-
ke_qen #p4 t^n Ágjwn θυρ^ν. <{O d2 πρωτοπαπÀς 6kd1χεται πρ4 τ^ν Ágjwn 
θυρ^ν>394 met+ to$ mvrou, kaJ κατερχ3mενος ¦ πατρι=ρχης λαmb=νει 6x 
a8to$ t4 #l=bastron kaJ tjqhsin e>~ t4 #rister4n395 m1ro~ t|~ Ágja~ τρα-
π1ζης κ=τωθεν to$ b´ ποτηρjou. KaJ o²τως ε>σερχοm1νου to$ #ρχιδιακ3νου 
kaJ qumi^nto~, ε>s1ρχονται τ+ 6νεργο$ν τ+ @ipjdia καJ t+ Ägia, kaJ e8qV~ ¦ 
6n tï Ämβωνι δι=κονος λ1γει: Pληρ9swmen t\n d1hsin. KaJ met+ t4· KaJ 
d4~ Óm_n 6n 5nJ st3mati. KaJ ¡σται τ+ 6l1h to$ meg=lou Qeo$, 6κδ1χεται ¦ 
di=kono~ 6n tï Âmβωνι sυγ^ν, ¦ d2 patri=rch~ #n1rcetai 6n tï krhpidj0 
kaj, #poskep=zwn kaJ σφραγjzwn g´�t4 Ägion mvron, poie_ t\n e8c\n to$ 
mvρου. L1gei kaJ ¦ #ρχιδι=κονος συναπt\n kaq’  5aut3n.} E8c\ to$ Ágjou 
mvrou· Kvrie 6l1ou~ kaJ pat\r t^n f9twn. Eúta #nast=meno~ 6κφωνε_ 
kaq’  5aut4n kaJ σφραγjzει t4 Ägion mvron, kaJ e>renevei. KaJ <met+> T+~ 
kefalÀ~ Óm^n e°cetai, p=lin ¦ patri=rch~· SoJ tï Qeï t^n ©lwn. {KaJ396 
t\n e8c\n πληρ9σας, 6κφωνε_ kaq’  5aut4n kaJ σφραγjzει t4 Ägion mvron, 
καJ σκεπ=ζει a8t3, kaJ t3te ¦ 6n tï Ämβωνι δι=κονος, λαmb=νων καιρ4ν 
παρ+ to$ #ρχιδιακ3νου, λ1γει· P=ntwn t^n Ágjwn mνηmονεύσαντες. T+ d2 
@ipjdia øστανται £ω~ to$ Πληρwq/tw. %Ote d2 m1λλουσιν, 6x1rcesqai t+ 
Ägia, øσταm1nou to$ πρωτοπαπÀ ¡mπροσθεν t^n Ágjwn qur^n, λαmb=νει ¦ 
παtri=rch~ τ4 mvρον kaJ 7p=gei kaJ 6πιδjδωσιν a8tï, kaJ t3te #ποκινο$σι 
kaJ t+ @ipjdia, kaJ kουφjζονται ο< djskoi (182), kaJ #p1rcontai, καθäς kaJ 

                                                 
393 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 124-125. 
 
394 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и восстанавлива-

ется по изданию А.А. Дмитриевского, 125.  
 
395 Подчеркнуто М. Лисицыным, в левом поле л. 181об помещено при-

мечание: «одесную (в слав.)». 
 
396 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 125-126. 
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Øλθον met+ t^n @ipidjwn kaJ to$ fatljou. }Anercom1nou d2 to$ πατρι=ρ-
χου, συναν1ρχονται δι=κονοι met+ mανουαλjων δvο kaJ qumiato$, y=llon-
te~· Το$ δεjπνου σου <to$>  mustiko$}. KaJ e>~ t\n kat/chsin tjqhsi t+ 
manou=lia. [KaJ 397 l1gonto~ to$ #rcidiak3nou· Kurjou dehq^men, {¦ 398 
πατρι=ρχης ποιε_ ε8χ\ν (заамвонную),399 καJ e>s1rcetai},  kaJ 6kdvetai, 
{kaJ djdwsi το_ς κουβουκλισjοις πουγγjα, m/λα} kaJ k3ndita].400 
 
<XLI Утреня Страстной пятницы: Евангелия св. Страстей > 
      TÝ d2 5sp1rÈ pannucJ~ o8 gjnetai, #ll+ t|~ meg=lh~ paraskeu|~ #ko-
louqja. 
      {PerJ401 éραν o´n £kthn t|~ nukt4~ kat1rcetai ¦ πατρι=ρχης… E8lo-
gom1nh Ó basileja… Ârcetai £x=yalmon… gjnetai sunapt\ (вел<икая> 
ект<ения>402)… l1getai a´� e8c\ to$ §rqrou, kaJ met+ t4 E>r/nh pÀsi 
y=llei ¦ δευτερεvwν t^n presbut1rwn }Allhlovia, Øχος πλ. δ´,�kaJ tro-
p=rion· %Ote <o< ¡ndoxoi maqhtaj.>403 Met+ t3 D3xa  6kb=llei (¦ πατρι=ρ-

                                                 
397 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

монографии М. Лисицына, 147. 
 
398 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 127. 
 
399 Пояснение А.А. Дмитриевского, 127. 
400 А.А. Дмитриевский резюмирует это так: «после литургии в великий 

четверг патриарх … раздаегь чиновникам двора оладьи, яблоки и ароматичес-
кий сироп» (127). 

 
401 В правом поле л. 182 пояснение: «экстракты». Судя по всему, далее 

следует не воспроизведение греческого текста, а серия эксцерптов из него в 
присущей М. Лисицыну манере: ср. прим. 389 выше. Текст, заключенный в фи-
гурные скобки, издан в монографии М. Лисицына, 46-47, также c купюрами, 
маркированными многоточиями. Судя по предыдущей и последующей ссыл-
кам на лл. 130 и 131 дрезденской рукописи, именно в этом разделе локализует-
ся переход на л. 130об.  

 
402 Пояснение М. Лисицына  
403 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, пропущен в 

копии М. Лисицына и восстанавливается по изданию в его монографии, 47. 
Следовательно, в период работы над монографией М. Лисицын вновь обращал-
ся к копии А.А. Дмитриевского, не ограничившись своими выписками из нее, 
сделанными ранее и содержащими немало погрешностей. Ср. прим. 423 ниже. 
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χης) 404 åmof3rion, kaJ <stam1nou a8to$ ¡mπροσθεν t|~ Ágja~ trap1zh~, 
l1gei ¦ #rcidi=kono~· {Up2r to$ kataxiwq|nai. KaJ met+ t4 Kvrie 6l1hson 
p=lin ¦ #rcidi=kono~ l1gei· Sofja, ¥rqoJ #kovswmen, ¦ πατρι=ρχης e>rh-
nevei, eúta <6κφωνε_:> }Ek to$ kat+ }Iw=nnhn. {O #ρχιδι=κονος· }Eν sofjÈ 
pr3scwmen, <kaJ #nagin9skei ¦ πατρι=ρχης t\n diaq/khn>.405 Eúta&Ar-
conte~ la^n <sun/cqhsan> 406 ¦ πατρι=ρχης qumiË qusiast/rion kaJ na4n 
kaJ 7postr1fei, sgragjzei met+ kurjou.}  }Ekb=llei ¦ πατρι=ρχης t4 åmo-
f3rion e>~ t4 b´�e8agg1lion,407 kaJ tjqhsin a8t4 ¦ kanstrjsio~ 6n tÝ ÁgjÈ 
trap1zÚ. }Ap4 d2 to$ g´�#ntif9nou l1getai k=qisma, Øχος barv~· }En tï 
dejpn0. Далее как ныне. После 7 <евангелия> 408, met+ kont=kion· T4n di’  
ÓmÀ~ <staurwq1nta>, e8agg1lion h´,409�N/,� тропарь: S/meron to$ nao$ 
<t4>  katap1tasma <e>~ ¡legcon @/gnutai t^n paran3mwn kaJ t+~ >dja~ 
#ktjna~ ¦ Ölio~ krvptei, Desp3thn ¦r^n staurovmenon> , e8agg1lion q´.410 
Tri9dion. E8agg1lion i´411�(после трипеснца), 6xaposthll=rion· T4n lhs-
t\n a8qhmer3n, e8agg1lion ia´· }Hr9thsen t4n Pul=ton,412 eúta o< Aúnoi, 
kaJ t+ stichr=, Øχος πλ. a´· {Elk3meno~ 6pJ stauro$, k. t. l. kaJ e8qV~ t4 
D3xa 6n 7yjstoi~,413 kaJ #p3lusi~. 
 
<XLII Чин поклонения Св. Копию> (л. 130об) 414 

                                                 
404 Пояснение в монографии М. Лисицына, 47. 
405 Io. 13:31-18:1, diaq/khn] в копии М. Лисицына E8agg1lion a´. 

406 Ps. 2:2, &Arconte~ la^n] в копии М. Лисицына пропущено.  
407 Io. 18:1-28 in S. Crucis 40 
408 Mt. 27:33-54 in S. Crucis 40 
409 Lc. 23:32-49 in S. Crucis 40 
410 Io. 19:25-37 in S. Crucis 40 
411 Mc. 15:43-47 in S. Crucis 40 
412 Io. 19:38(-42) in S. Crucis 40 
413 Lc. 2:14 
414 Далее в копии М. Лисицына следует чин поклонения Св. Копию, 

воспроизведенный в издании А.А. Дмитриевского, 137-138, со ссылкой на л. 
130об дрезденской рукописи, а частично и в монографии М. Лисицына, 214, и 
соответственно выделяемый ниже фигурными и квадратными скобками. При 
этом А.А. Дмитриевский воспроизвел, 137, также и сообщение о перенесении 
реликвии св. копия из дворца в скевофилакий Св. Софии после утрени вели-



 85 

      <Μετ+ t4n §rqron (великого четверга) 415 #p1ρχεται ¦ @εφε(ρε)νδ=ριος 
6n tï palatj0 kaJ lamb=nei τ\ν timjan λ3γχην, #pof1rei a8t\n 6n tï 
σκευοfυλακj0 · ¥ψικεvουσι d2 a8t\n o< 6πισκοπιανοJ met+ φατλjων, ο< d2 
to$ σκευοφυλακjου προτιqo$σιν a8t\n tÝ a8tÝ Óm1rÈ §pisqen to$ Âmbwno~, 
kaJ πrοσκυνε_tai m1cri t|~ e>s3dou t|~ tριτo1κτης>. {[Το$ d2 πατρι=ρχου 
#νερχοm1νου (в свои палаты, по окончании утрени в пятницу416) καJ t|~ 
6κκλησjας #σφαλιzom1νης di+ t\n ¡kplusin, #ποφ1ρουσιν o< to$ skευοφυ-
λακjου τ\ν τιmjαν λ3γχην 6n tï naï t|~ Ágja~ E>r/nh~, (182об) προσκυ-
νουm1νην παρ+ παντ4~ to$ lao$ m1cri to$ kairo$ t|~ τριτο1κτης] 417.  

      PerJ d2 trjthn éραν <#π1ρχεται ¦ kl|ro~ 6n tï a8tï t|~ Ágja~ E>r/-
nh~ naï, προσm1νοντες 6ke_se t4n πατρι=ρχην, καJ το$ καιρο$ κατερχοm1-
νου,> 418 γjνεται Ó ¡narxi~ t|~ τριτο1κτης. <Ε>~ d2 t4 g´�#ntjφωνον ψ=λλε-
ται τ4 trop=rion: Προσκυνο$mεν t\n l3γχην <t\n nvxasan t\n zwopoi4n 
pleur+n t|~ s|~ #gaq3thto~, kaJ t\n #nexicnjast3n sou sugkat=basin do-
x=zomen>>. {O d2 πατρι=ρχης, δι+ to$ kocljou to$ Ágjου Π1τρου κατερχ3-
mενος, #n1ρχεται 6n tÝ ÁγίÈ Ε>ρήνÚ <καJ ποιε_ τ\ν εöσοδον τ|~ τριτο1κτης. 
Ε7ρjσκων δ2> t\n Ágjan l3γχην, κειm1νην 6ν tÝ ÁγjÈ τραπ1zÚ, θυmiË kaJ 
sfragjzei met+ khrjou, kaJ #sp=zetai. KaJ o²tw~, λαmb=nwn a8t/n, ¦ @ε-
φε(ρε)νδ=ριος #ποκοmjzει met+ t^n 6πισκοπιαν^ν 6n tï παλατj0} .  

                                                                                                                   

кого четверга, со ссылкой на л. 129 рукописи. Для удобства помещаем его 
здесь же, в угловых скобках, предваряя изложение чина.  

 
415 Пояснение А.А. Дмитриевского, с. 137. 
416 Пояснение А.А. Дмитриевского, там же. 
417 Здесь заканчивается эксцерпт, воспроизведеный также и в моногра-

фии М. Лисицына, 214. 
 
418 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, опущен в ко-

пии М. Лисицына и восстанавливается по изданию А.А. Дмитриевского, 138. 
Тропарь, как обычно, восполнен по S. Crucis 40.   
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     (л. 131) Sunapt/ 419. E8c\ Ó met+ t\n eösodon. Trop=rion, Øχος a´,�en 
tï Âmbwni. Kaq1dra. Prokejmenon <a´>, Øχος d´.420�Zacarjou. 421 Prok<ej-
menon b´, Øχος pl. a´>.422 {Met+ 423 t\n k=qodon 6kten\ kaJ Ó loip\ #ko-
louqja t|~ trito1kth~. Tovtwn d2 plhrom1nwn kaJ to$ patri=rcou kaqezo-
m1nou, <djdotai kair4~ to_~ 6n tï Âmbwni>424 ¥rf=noi~, kaJ y=llousi· Kv-
rie, tJ~ paroik/sei 6n tï o>khn9matj sou} . 

 

<XLIII Крещение оглашенных> 

      Eúta t^n #kolovqwn e8trepiz3ntwn, t+ m=llonta kathchq/nai paidja, 
kaJ sumfqaz3ntwn djdotai p=lin kair4~ to_~ 6n tï Âmbwni, kaJ dox=zonte~ 
kat1rcontai. {O d2 dom1stiko~ t^n 7podiak3nwn proanerc3meno~ #plo_ 
6pevcion, 6n õ #nerc3meno~ ¦ πατρι=ρχης poie_ metan3ia~ g´�kaJ sfragjzei 
met+ khrjou, eúta, sig|~ ginom1nh~, sfragjzei t4n la4n g´�kaJ e>rhnevwn 
6kb=llei t4 åmof3rion a8to$, © 6pidjdwsin ¦ kanstrjsio~ tï #rcidiak3-
n0, ¥pjsw a8to$ <stam1n0. Eúta l1gei ¦ πατρι=ρχης· St|te met+ f3bou kaJ 
sfragjsasqe kaJ 7polvsasqe. KaJ tovtou @hq1nto~, Ârcetai t^n kathc/-
sewn· To$to d2 p1ra~ t|~ 7met1ra~ kathc/sew~, <и бывает f9tisma>.425  

      KaJ plhr9sa~ t\n e8c\n Âneu 6kfwn/sew~, 7p=gei e>~ t4 (одно слово 
неразб.) kaJ #kkoumbjzei 6pJ 6peucjou kaJ proskefaladjou. }An1rcetai ¦ 
di=kono~ e>~ t4n Âmbwna kaJ l1gei· %Osoi pr4~ t4 f9tisma, pros1lqete tÝ 

                                                 
419 В интервале от Sunapt/ до Met+ М. Лисицын, по всей вероятности, 

вновь воздерживается от полного воспроизведения текста, ограничиваясь его 
парафразой.  

 
420 Ps. 69:2,3a,3b in S. Crucis 40 
421 Zach. 11:10-13 in S. Crucis 40 
422 Ps. 11:8,2,3 in S. Crucis 40 
423 Текст в фигурных скобках воспроизвден в монографии М. Лиси-

цына, 234-235, прим. 61. 
 
424 В угловые скобки заключены слова, опущенные в копии М. Лиси-

цына, которые восстанавливаются лишь по эксцерпту в его монографии, 235. 
По-видимому, в этом случае он вновь воспользовался своим исходным источ-
ником, копией А.А. Дмитриевского (ср. прим. 402 выше).   

 
425 Парафраза М. Лисицына, за которой следует ссылка (+) на текст, 

позднее приписанный тем же почерком в левом поле л. 182об, который здесь 
воспроизводится ниже, в следующем абзаце. 
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ceiroqesjÈ kaJ e8loge_sqe. KaJ e8qV~ f1rousin o< di=konoi, o< ¥nomathtaJ 
(sic) 426 t+ paidja kaJ lamb=nousin a8t+ 6k t^n mhtr^n a8t^n, kaJ emqu-
sË a8t+ g´,�kaJ sfragjzei trj-d2 t4n tÝ ceirJ kaq’  £n, kaJ o²tw~ 7postr1-
fei e>~ t\n Ágian tr=pezan kaJ 6kfwne_· %Oti sV ¦ fwtism4~ Óm^n, ¦ la4~· 
&Amwmo~.427 {O di=kono~· T+~ kefal+~ Óm^n. {O <ereV~ 6pevcetai· {O Qe4~ 
Swt\r Óm^n. S4n g+r ¡sti t4 5l1ein. KaJ met+ t4 &Amwmo~ 428 l1gei ¦ di=-
kono~· }En e>r/nÚ proselq^men. 

        
<XLIV Вечерня Страстной Пятницы> (л. 131об) 
      <PerJ429  δ2 éραν ς´, #σφαλιζοm1nh~ t|~ 6κκλησjας, #ποστ1λλει ¦ πατ-
ρι=ρχης τιν+ς t^n o>kejwn a8to$, kaJ κατερχ3mενοι προθυmiïσι mετ+ kat-
zjwn t4n ©lon na3n. Εúτα κατ1ρχεtai καJ a8t4~ di+ to$ καmαριτzjου, #κο-
λουθο$ντος a8tï kaJ συγκ1λλου kaJ t^n #ρχ3ντων a8to$, kaJ κουβουκ-
λεισjου to$ t4 φατλjον βαστ=zοντος. ΘυmiË d2 t4 θυσιαστ/ριoν, καJ 6xer-
c3meno~ ¡mprosqen t^n Ágjwn qur^n, e7rjσκων 6ke_ t3n te #ρχιδι=κονον 
kaJ t4n δευτερεvοντα, æσαvτως καJ τοVς διακ3νους Òλλαγm1νους, 6πιδjδw-
σιν α8το_ς θυmi=mata, kaJ qumiïsi τοVς dvo 6mb3lou~, æ~ kat+ tvpon. Εûς 
δ2 τ^ν κουβουκλ(εισ)jων #n1ρχεται 6n tï Âmbwni kaJ 6n tï keim1n0 6ke_se 
#roulakj0 καπνjzει t4n na4n #p4 κουτzoumbrikjou qumi=mato~. {O d2 πατ-
ρι=ρχης qυmiË ¡sw to$ nao$. Met+ d2 t4 6lqe_n e>~ t+~ pvla~, #n1rcetai 
p=lin t\n m1shn to$ nao$ kaJ λ1γει ε>ς t+ pot=mia· Pυλαι^νας. Εúτα Âρ-
χεται e>~ t4n Âmbwna kaj, διερχ3mενος t\n σωλαjαν, e>s1ρχεται 6n tï θυ-
σιαστηρj0 kaj, ¡mprosqen t|~ Ágja~ trap1zh~ <st=meno~, l1gei:�Ε8loghm1-
no~ eú 6n tï naï t|~ Ágja~ δ3ξης σου, Χρiστ1 ¦ Qe4~ Óm^n, π=ντοτε ν$ν καJ 
#eJ kaJ e>~ toV~ a>^na~ t^n α>9νων. }Apokrjnetai d2 a8tï #p4 t^n pul^n 
¦ σκευοφvlax t4 }Am/n. ΚαJ #nojge(tai) Ó 6kklhsja. }An1rχονται d2 o< 
λοιποJ o< qumi=σαντες, © te #ρχιδι=κονος καJ ¦ δευτερεvων kaJ proskuno$-
sin a8t3n(ï)>.  

                                                 
426 Обяснить механизм порчи текста в этом месте и предложить убеди-

тельную конъектуру пока не представляется возможным.  
  
427 Ps. 118 
428 Ps. 118 
429 Чин вечерни великой субботы опущен М. Лисицыным, воспроизво-

дится по изданию А.А. Дмитриевского, 142-144.  
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      { {O430 patri=rch~ 6x1rcetai 6pJ t4 e8kt/rion to$ Ágjou }Andr1ou, kaJ 
y=llei 5sperin3n. Sfaljzontai d2 a< m2n pvlai to$ nao$ t|~ Ágja~ E>r/-
nh~} , kaJ qumiË ¦ 6gk=qeto~ di=kono~, kaJ ©te sumfq=nei kair4~ kaJ Ârce-
tai t4 Kl_non, <Kvrie> .431 Eösodo~ met+ e8aggeljou <kaJ> manoualjwn, 
kaJ kaq1dra.432 (183) &Exodo~433 Âneu prokeim1nou. Prokejmenon <a´·> 
Djkason, Kvrie.434 &Iwb.435 <Prokejmenon b´·> Diemerjsanto t+ <m=tia.436 
Исайи 437, далее Апостол 438 и Евангелие,439 как ныне. Ceroubik3n· N$n 
a< dun=mei~, kaJ O< diplokathcovmenoi, koinwnik3n· Gevsasqe.440 }Ap3-
lusi~. 
 
<XLV Паннихида Великой субботы> 
     {Gjnetai 441 kaJ pannucJ~ 6n tï n=rqhki t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~ <par+ 
t^n 5bdomareu3ntwn, kaJ y=lletai ¦ kanän to$ meg=lou sabb=tou· Kv-
mati qal=ssh~>} .  
 
 
<XLVI Утреня Великой субботы>  

                                                 
430 Текст в фигурных скобках воспроизведен в монографии М. Лиси-

цына, 214. 
 
431 Ps. 85 
432 Далее М. Лисицын вновь ограничивается парафразой.  
 
433 Ex. 33:11(-23) 
434 Ps. 34:1(2,3a) 
435 Iob. 42:12-17 in S. Crucis 40 
436 Ps. 21:19(,2) 
437 Is. 52:13-54:1 in S. Crucis 40 
438 1 Cor. 1:18-2:2 in S. Crucis 40 
439 Mt. 27:1-38, Lc. 23:39-43, Mt. 27:39-54, Io. 19:31-37, Mt. 27:55-61 in 

S. Crucis 40 
 
440 Ps. 33:9 
441 Указание о совершении всенощной в канун великой субботы вос-

произведено в издании А.А. Дмитриевского, 139. В угловые скобки заключен 
текст, опущенный в копии М. Лисицына.  
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      Tï Ágj0 sabb=t0, {[ tο$442 d2 ²mnou ψαλλοm1νου, κατ1ρχεται ¦ πατρι-
=ρχης δι+ to$ κοχλjou το$ λεγοm1νου καρvδη, προαπερχοm1νων τρι^ν δια-
κ3νων 5βδοmαρjων met+ mανουαλjων καJ κηρjwν καJ 6κδεχοm1νων a8t^n 6n 
tï πληρ9maτι to$ a8to$ κοχλjou, καJ ¥ψικευ3mενος παρ’  α8t^ν ¡ρχεται ε>ς 
τ+ς βασιλικ+ς πvλας. ΚαJ το$ Τρισagjou #p4 to$ D3xa 6n 7yjstoi~ Qeï 443 
yallom1nou e>~ β´ Øχον, γjνεται eösodo~ e>~ t4 D3xa met+ e8aggeljou kaJ 
tri^n manoualjwn, qumiato$ χωρjς. E>sercom1nwn d2 a8t^n 6n tï qusia-
sthrj0, e8qV~ δjδοταi καιρ4ς to_~ y=ltai~ Âνευ sυναπτ|ς καJ e8χ|ς, καJ 
l1γει τροπ=ριον, Øχος β´· {O sun1cwn t+ p1ρατα <t=f0 susceq|nai kated1-
xw, Crist2 ¦ Qe3~, øna t|~ to$ Ïdou katapt9sew~ lutr9sÚ~ t4 #nqr9pi-
non kaJ #qanatjsa~ zw9sÚ~ ÓmÀ~, æ~ Qe4~ #q=nato~ kaJ fil=nqrwpo~.> . 
Εúτα t|~ Ânw καθ1δρας γινοm1νης, λ1γεται prokejmenon, Øχος β´· }An=στα, 
Κvριε, βο/θησον Óm_ν.444] <Στjχος β´· &Eργον, ª e>rg=σω 6ν τα_ς Óm1ραις. 445 
Στjχος g´·{H cejr σου ¡qnh 6xwl1qreusen.446 Προφητεjα>447 }Iezeki/l· <}Eg1-
neto 6p’  6m2 ceJr Kurjou.448 ΙΙροκεjmενον το$ #ποστ3λου, Øχος βarv~· 
}An=σθητι, Κvριε ¦ Θε3~ mou, 7ywq/tw. 449 Στjχος <a´·> }Exomolog/somaj 
soi, Κvριε.450 Στjco~ β´· Ε8φρανq/somai kaJ #γαλλι=σοmaj σοι, Κvριε.451 Στj-
χος g´· }En tï #ποστραφ/ναι τ4ν 6cqr3n mou. 452 {O #π3στολος πρ4~ Κο-
ρινθjους α´· }Aδελφοj, mikr+ zvmh. 453 }Aλληλούια, Øχος d´· }Aναστ/τω ¦ 

                                                 
442 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 139-141. Эксцерпты, заключенные в квадратные скобки, воспроизведены 
также и в монографии М. Лисицына, 149. 

 
443 Lc. 2:14 
444 Ps. 43:27 
445 Ps. 43:2c. S. Crucis 40 указывает также и Στjχος a´· Ps. 43:2ab. 
446 Ps. 43:3 
447 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, опущен М. Ли-

сицыным и восстанавливается по изданию А.А. Дмитриевского, 140. 
 
448 Ez. 37:1(-14) 
449 Ps. 9:33 
450 Ps. 9:2 
451 Ps. 9:3, #γαλλι=σοmaj σοι] #γαλλι=σοmai 6n σοj LXX 
452 Ps. 9:4 
453 1 Cor. 5:6(-8) 
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Θε3~. 454 Στjχος β´· {W~ 6κλεjπει καπν3ς. 455 Στjχος g´· Ο²tw~ #polo$ntai. 456 
Ε8αγγ1λιον κατ+ Ματqa_on·> TÝ 6παvριον, Öτις 6στJn met+ t\n παρασ-
κευ/ν.457 [}Aναγιν9σκει δ2 το$το ¦ #ρcιδι=κονος, kaJ συνεx1rcontai α8τï 
δι=κονοι ς´�kaJ øστανται κατ+ συzugjan e>~ toV~ ¡mprosqen βαθmοVς το$ 
Âmβωνος], <6κεjνου #ναγιν9σκοντος.> Εúτα το$ πατρι=ρχου ε>ρηνεvοντο~ 
kaJ κατερcom1nou, γjνεται Ó 6κτεν\ kaJ Ó sυναπτ\ met+ τ^ν α>τ/σεων καJ 
t|~ e8c|~ t|~ #πολvσεως}. Proan=gnwsi~ d2 o8 gjnetai, #ll+ t3· }En e>r/-
nÚ pro1lqete.  
 
<XLVII Чин переоблачения престола в Великую субботу>458 
      {Μετ+ t\n #p3λυσιν 6xερχ3mενος, ¦ πατρι=ρχης κατ+ t4 #ρχα_ον ¡θος 
6n τï Ágj0 φρ1ατι 6kd1χεται τ4ν βασιλ1α. }Erc3meno~ d2 θυmiË καJ #ποδι-
δοVς τï κανστρισj0 t4n qumiat3n, (л. 132) krat^n t4n basil1a t|~ χειρ3ς, 
ε>σ1ρχεται met’  a8to$ 6n τï quσιαστηρj0, το$ κανστρισjου προπορευom1nou 
<¡mprosqen α8to$ met+ qumiato$.> 459 {O d2 βασιλεVς <ε>σερχ3mενος> 
ποιε_ τ\ν 7παλλαγ\ν τ|ς 6ndut|~ met+ to$ πατρι=ρχου καJ t^n <er1wn, εúτα 
θυmiË κvκλ0 τ\ν Ágjan τρ=πεζαν καj, ginom1nh~ e8fhmja~, tiq/si t4 κεν-
την=ριν (183об) καJ t4 #ποκ3mpin, καJ 6x1ρχονται ¦mo$, kaJ e>s1ρχονται 
e>~ t4 σκευοφυλ=κιον, <καJ θυmiË ¦ βασιλεVς κÌke_se t4n Ägion fo$rnon,> 
προηγουm1νου το$ πατρι=ρχου καJ t^n χαρτουλαρjων, προανοιγ3ντων τ+ #r-
m=ρια, εúτα καθ1zεται, καJ σκεπαz3mενος λαmb=νει παρ+ to$ πατρι=ρχου 
ν=ρδον καJ τριψ_δα. {Wσαvτως καJ π=ντες o< Äρχοντες t|~ συγκλ/του πα-
ρ+ t^n χαρτουλαρjων. %Ote d2 πληρωθ^σι π=ντα, 6x1ρχονται. {O d2 πατρι-
=ρχης προπ1mπει α8t4n £ως το$ τ3που, 6n õ προτjθεται καJ προσκυνε_ται ¦ 
tjmιος σταυρ3ς, 6πιδιδοVς a8tï kaJ προσφορ=ς, Åς ο< χαρτουλ=ριοι t|~ 

                                                 
454 Ps. 67:2 
455 Ps. 67:3a(b) 
456 Ps. 67:3c(-4a), #polo$ntai] #p3lointo LXX   
457 Mt. 27:62(-66) 
458 В копии М. Лисицына следует сразу же за чином утрени великой 

субботы. Текст, воспроизведенный в издании А.А. Дмитриевского, 158-160, 
выделен фигурными скобками.  

 
459 Текст, здесь и далее заключенный в угловые скобки, опущен М. Ли-

сицыным и восстанавливается по изданию А.А. Дмитриевского, 158-160. 
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σακκ1λης προσφ1ρουσιν, εúτα #νερχ3mενος 6n το_ς κατηχουm1noi~, poie_ 
t\n to$ kl/rou @3gan}.   
     <PerJ de éραν ς´�патриарх кадит храм внутри и (одно слово неразб.), 
после чего литургия> 460. De_ gin9skein, ©ti #p4 to$ prokeim1nou pros-
kuno$si t4n patri=rchn o< Ârconte~ a8to$ kaJ #ll=gousi leuk+ (stic=ria 
m3non), m1cri g+r t3te m3no~ ¦ patri=rch~ leukof3rei, kaJ ¦ deuterevwn 
t^n diak3nwn 461.     
 
<XLVIII  Вход патриарха с новокрещенными из большого баптисте-
рия по окончании крещения в Великую субботу> (л. 133) 462 
     <Γjνεται d2 Ó dευτ1ρα εöσοδος ο²τως· το$ domestjkou t^n 7ποδιακ3νων 
Áπλο$ντος 6n tÝ fliË τ^ν βασιλικ^ν t4 6πεvχιον, ποιε_ γονυκλιτ^ν ¦ πατ-
ρι=ρχης mετανοjας g´, εúτα σφραγjzει met+ khrjou, kaj, poio$ντος α8to$ t\n 
e8c/n, γjνεται εöσοδος met+ ε8αγγελjου καJ mανουαλjων τ^ν φωτισm=των. 
[Συνεισ1ρχονται τï πατρι=ρχÚ ε>ς τ4 θυσιαστ/rion kaJ o< #ρχιερε_ς Òλλαγ-
m1νοι ιβ´, οøτινες συγκαq1zontai a8tï 6n tÝ Âνω καθ1δρÈ, o< d2 loipoJ 
pροσκαλο$νται met+ t\n #π3λυσιν to$ e8aggeljou. %Ama d2 τï ε>σελθε_ν 
τ4ν πατρι=ρχην 6n τï qυσιαστηρj0 djδοται παρ+ to$ #ρχιδιακ3νου καιρ4ς 
tο_ς ψ=λταις, kaJ y=λλουσιν 6n τï Âmbwni #ntJ to$ Τρισagjου %Osoi e>~ 
Χριστ4ν 6baptjsqhte]>. 
 
 
 
Синаксарь I 
 
<XLIX  Последование индикта 1 сентября> 

                                                 
460 Резюме М. Лисицына. 
461 Далее в копии М. Лисицына излагаются чины сырной недели (л. 

183об), недели праотец (л.184), субботы и воскреснья перед Рождеством Хрис-
товым (л. 184об), службы 22-24 декабря (лл. 185-187об), воспроизведенные в 
соответствующих местах настоящего издания, отображающего структуру дрез-
денского списка.   

 
462 Опущен М. Лисицыным, воспроизводится по изданию А.А. Дмит-

риевского, 248-249, на которое ссылается и сам М. Лисицын в своей моногра-
фии, 41, прим. 10 (использованный им эксцерпт выделяется квадратными скоб-
ками). 
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{H #κολουθjα τ|ς >νδjκτου 463  
      (168об, л. 133) { {H #κολουθjα 464 τ|ς >νδjκτου γjνεται ο²τως. {Εσπ1ρας 
ε>ς t\n pαραmon\n l1γεται τ4 Κλ_νον, Κvριε,465 εúτα τ4 τελευτα_ον #ντjφω-
νον, καJ met+ to$to t4 Κvριε, 6k1kraxa,466 kaJ Ó eösodo~, προκεjmenon t4 
6n3rdinon, to$t’  ¡sti t4 kat+ t\n Óm1rαν, kaJ ¦ δι=κονος τ\ν 6κτεν/ν, kaJ 
met+ t4 γεν1σθαι τ\ν 6κφ9νησiν, καταλιmp=νων τοVς 5βδοmarjους 6ν τÝ 
Μεγ=λÚ εκκλησjÈ κατ+ t4 #rca_on ¡θος, ¦ πατρι=ρχης 6x/ρχετο το$ θυσια-
στηρjου καJ κατ/ρχετο 6n to_~ Calkopratejoi~ met+ to$ kl/rou, ψ=λλον-
τος t4 Θεοτ3κε παρθ1νε, χα_ρε <κεχαριτωm1νη> 467, καJ 6gjνετο ¡ναρxις το$ 
λυχνικο$, καJ 6ψ=λλeτο 6ke_ t4 Kl_non, Κύριε, καJ t4 τελευτα_on, t4 Κvριε, 
6κ1kraxa, καJ Ó εöσοδος, prokejmenon d2 6l1geto ðd\ t|~ Θεοτ3κου· 
Μεγαλvνει Ó ψυχ/ mou 468. Στjχος· %Oti 6p1βλεψεν 6pJ t\n <ταπεjνωσιν> 469, 
εúτα Ó 6κτεν/, καJ t+ g´ #ντjφωνα τ+ mikr=, Ôγουν }Hg=πησα,470 }Eπjστευ-
σα

471 καJ t4 Α>νε_τε 472 met+ to$ Τρισaγjου, εúq’  ο²τως #ν/ρχοντο #ναγν9s-
mata473 g´�τ|ς Θεοτ3κου· }Ex/λθε }Iak9β,474 &Eσται #p4 t|~ Óm1ra~,475 {H 
sofja ðkod3mhsen.476 O< y=ltai t\n καταbασjαν,477 (169) τροπ=ριον, Øχος 
barv~· Χα_ρε, κεχαριτωm1νη Θεοτ3κε παρθ1νε. Kaj met+ t\n sumπλ/ρωσιν 

                                                 
463 Подзаголовок в копии М. Лисицына, 168об. 
464 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 293-301. 
 
465 Ps. 85 
466 Ps. 140 
467 Восстанавливается по изданию А.А. Дмитриевского, 294. 
468 Lc. 1:46 
469 Lc. 1:48a.  
 
470 Ps. 114 
471 Ps. 115 
472 Ps. 116 
473 #ναγν9smata] в копии М. Лисицына #ναγν9mena.  
474 Gen. 28:10(-17) 
475 Ez. 43:27(- 44:4) 
476 Prov. 9:1(-11) 
477 Здесь катавасия не после песни канона (?). 
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to$ τροπαρjου καJ τ\ν #p3λυσιν, κατ/ρχετο 6n tï sebasmj0 oök0 t|~ 
Ágja~ Θεοτ3κου ¦ πατρι=ρχης 6n to_~ O8rbikjoi~, kaJ 6qumja kaJ Ùπτε 478 
κηροvς, δι+ t4 eúnai t+ 6γκαjνια τ|ς a8t|~ 6κκλησjας (<л. 133>об), καJ 
7π1στρεφε. NunJ d2 ta$ta o8 gjnetai, #ll’  6n m3nÚ tÝ 6κκλησjÈ τελε_ται 479 
καJ t4 lucnik4n kaJ t+ #nagn9smata, καJ Ó loip\ t|~ kαταβασjας #κο-
λουθjα ο²τως· Μετ+ t\n 6κτεν\ν καJ t+ trja #ntjφωνα t+ mikr=, #n1ρχον-
ται #ναγν9smata g´·�∆ικαjων ψυχαj, 480 ∆jκαιος 6+ν φθ=σÚ,481 ∆jκαιοι e>~ 
t4n a>^na.482 ΚαJ e8qV~ l1γουσιν ο< ψ=λται τροπ=ριον, Øχος α´· {Upomon|~ 
stvlo~ <g1gona~, zhl9sa~ toV~ prop=tora~, ©sie · t4n }Iäb to_~ p=qesin, 
t4n }Iws\b 6n peirasmo_~, kaJ t\n t^n #swm=twn politejan 7p=rcwn 6n  
s9mati. Pr1sbeue tï Kurj0 swq|nai ÓmÀ~> . Στjχος α´· {Upom1nwn 7p1-
meina t4n Kvrion. 483 Στjχος b´· KaJ #n/gag1n me 6k l=κκου τaλαιπωρjας.484 
Στίχος g´·�ΚαJ ¡στησεν 6pJ p1tran toV~ p3dας mου 485. ΚαJ t\n pεριss/n. 
Εúτα to$ #ρχιδιακ3νου 6kφωno$nto~· ΣοφJα, #ποκρjnεται #p4 to$ Âmβωνος 
¦ δι=κονος, ¦ ¡χων τ\ν προαν=γνωσιν· Ε8λ3γησον, δ1σποτα. {Et1rou d2 
διακ3νου· Πρ3scwmen #νταποκρινom1nou, γjνεται Ó (169об) #p3λυσις, καJ 
Ó παννυχJ~ kat+ t=xin.  
      {O d2 §rqrος τελε_ται 6n tï Âmβωνι, t^n tri^n #σκητηρjων486 συναγο-
m1νων. Μετ+ d2 t4 Ε8λογε_τε,487 λ1γεται τροπ=ριον ε>ς τ4ν Ν´, Øχος b´· {O 
π=σης δηmιουργ4ς <t|~ ktjsew~, ¦ kairoV~ kaJ cr3nou~ 6n tÝ >djÈ 6xousjÈ 
q1meno~, e8l3ghson t4n st1fanon to$ 6niauto$ t|~ crhst3tht3~ sou, 

                                                 
478 В правом поле л. 169 примечание М. Лисицына: «В тексте Дм<ит-

риевского> (sic)?». 
 
479 Подчеркнуто М. Лисицыным.  
480 Sap. 3:1(-9) 
481 Sap. 4:7(-15) 
482 Sap. 5:15(- 6:3) 
483 Ps. 39:2(-4)  
484 Ps. 39:3a] 39:10-12 S. Crucis 40  
 
485 Ps. 39:3c] 39:17-18 S. Crucis 40  
 
486 Подчеркнуто М. Лисицыным, в левом поле его же рукой пояснение: 

«монахи-певцы».  
 
487 Dan. 3:57 
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Kvrie, ful=ttwn 6n e>r/nÚ di+ t|~ Qeot3kou t4n la4n sou, di+ t4 m1ga 
sou ¡leo~>. Τ4 a8t4 d2 ψ=λλουσι καJ e>~ t\n eösodon t|~ λειτουργjας.  
      ΚαJ met+ t\n #p3λυσιν το$ §rqrου περJ éραν α´ κατ1ρχεται ¦ 
πατρι=ρχης καJ ε>s1ρχεται δι+ t|~ πλαγjας ε>ς τ4 θυσιαστ/ριον, καJ to$ 
δευτερεvοντος τ^ν διακ3νων λαmb=νοντος καιρ3ν, γjνεται Ó ¡ναρxις τ|~ 
lit|~, καJ ποιε_ t\n e8c\n to$ Τρισαγjου, καJ Âρχονται ο< ψ=λται 6ν tï 
Âmβωνι t4 Τρis=γιον. ΚαJ ©τε 6x1λθÚ τ+ς βασιλικ+ς πvla~, d1χονται α8t4n 
¦ ¡παρχος καJ o< d/marcoi kaJ t+ loip+ sust/mata, καJ #n1rχονται £ως 
το$ φ3ρου. }Anercom1nou d2 to$ πατρι=ρχου καJ to$ kl/rou 6n tï Ágj0 
Κωνσταντjn0, λαmb=νει καιρ4ν ¦ δοm1στικος τ^ν ψαλτ^ν, καJ dox=zei, kaJ 
t^n ¥ρφαν^ν #ποκρινοm1νων τ4 Τριs=γιον. Γjνεται ε8c\ #ντιφ9νου 
πρ9του παρ+ to$ πρεσβυτ1ρου, το$ <σταm1νου 6ν tï dexiï ε8κτηρj0, 
συναπτ\ν το$ διακ3νου, το$ συνισταm1νου α8tï ποιο$ντος. Τ|ς 6κ-
φων/σεως γινοm1νης, Âρχονται ο< #ναγν^σται #nτjφωνον α´, (170) yalm4~ 
a´·�Mak=rio~ #n/r.488 }Aντιλαβo$ mου, Κvριε. ΚαJ ©te δοx=zei, ποιε_ π=λιν 
¦ £τερος πρεσβvτερος, ¦ <st=meno~ 6n tï 5t1r0 e8kthrj0, e8c\ #ντιφ9νου 
b´,� yalm4~ b´· %Ina tJ 6frvaxan ¡qnh.489 Ta_~ πρεσβεjαις <τ|ς Θεοτ3-
kou>.490 T4 g´ #nτjφωνον, yalm4~ xd´,�Øχος g´· SoJ pr1pei ²mno~.491 ΚαJ #n-
tJ 7poy=lmato~ l1γουσι <trop=rion>· Καταφυγ\ kaJ dvnami~ Óm^n, Qεο-
τ3κε. ΚαJ dox=zουσιν ε>ς d´�Øχοn kaJ l1γουσιν· {H κυρjως καJ #ληθ^ς. ΚαJ 
met+ to$to l1gei ¦ πατρι=ρχης τ+ς συν/θεις ε8χ=ς· Up2r t|~ o>koum1nh~ 
καταστ=σεως...Up2r t^n ε8σεβeστ=των...Up2r to$ Âσειστον καJ Âφλεκτον... 
ΚαJ to$ lao$ l1gonto~ g´ t4 Kvrie, 6l1hson, σφραγjζει ¦ πατρι=ρχης g´ 
καJ 6κφwne_· %Oτι Θε4ς 6l1ους καJ o>ktirm^n, εúτα καq1zetai 6n tï σελλj0 
α8to$. KaJ 6κφωνο$ντος το$ δευτερεvοντος τ^ν διακ3νων· Σοφjα, λ1γει ¦ 
ψάλτης ψαλm3ς τï ∆αβίδ καJ το προκεjmenon, Øχος g´· Μ1γας ¦ Κvριος 
Óm^n.492 Στίχος α´· Α>νε_τε τ4ν Κvριον, ©τι #γαθ3n <yalm3~> .493 Στίχος β´· 
Ο>κοδοm^n {Iερουσαλ/m.494 {O #p3στολος pr4~ Κολοσσαε_ς· }Aδελφοj, 6νδv-

                                                 
488 Ps. 1 
489 Ps. 2 
490 Восстанавливается по изданию А.А. Дмитриевского, 297. 
491 Ps. 64 
492 Ps. 146:5 
493 Ps. 146:1 
494 Ps. 146:2 
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σασθ·ε, æς 6κλεκτοj.495 }Aλληλοvια, Øχος d´· SoJ pr1pei ²mno~, <¦ Qe3~, 6n 
Siwn,> 496 δjστιχον. Το$ d2 διακ3νου πλησι=ζοντος (170об) τï πατρ=ρχÚ 
και λ1γοντος· Σοφjα ¥rqoJ #ko$swmen, σφραγjzει ¦ πατρι=ρχης g´, καJ e>ρη-
νεvwn 6κφωνε_· }Ek to$ kat+ LoukÀn. Το$ d2 διακ3νου λ1γοντος· }Eν σο-
φjα πρ3σχωmεν, Âρχεται ¦ πατριάρχης #ναγιν9σκειν t4 e8aγγ1λιον· Τï και-
ρï 6kejn0, Øλθen ¦ }Ihso$~ e>~ Ναζαρ1τ.497 ∆1χεται δ2 ¦ δευτερεvων τ^ν 
διακ3νων τ+ 6k to$ πατρι=ρχου λεγ3mενα.  
      ΚαJ met+ t\n συmπλ/ρwσιν το$ ε8αγγελjου, ποιε_ £tero~ δι=κονος τ\ν 
meg=lhn 6κτεν/ν, καJ Âρχονται ο< ψ=λται τροπ=ριον, Øχος b´· {O π=σης 
δηmιουργός. ΚαJ κατ1ρχεται 6ν to_~ Χαλκοπρατεjοις. ΚαJ ©τε φθ=σσει ¦ 
πατρι=ρχης ε>ς τ+ Lavsou, lamb=νει ¦ δευτερεvων τ^ν διακ3νων καιρ4ν 
καJ #ποστ1λλει πρεσbvtερον καJ δι=κονον, καJ ποιο$σι τ\ν ¡ναρξιν τ|ς λει-
τουργjας. Ο< d2 #ναγν^σται ψ=λλουσιν ε>ς τ4 g´�#ντjφωνον {O π=σης δηmi-
ουργός, καJ ε>ς τ4 ∆3xa, τροπ=ριον, Øχος barv~· Χα_ρε κεχαριτωm1νη Θεο-
τ3κε <Parq1ne, lim\n kaJ prostasja to$ g1nou~ t^n #nqr9pwn· 6k so$ 
g+r 6sark9qh ¦ Lutrwt\~ to$ k3smou· m3nh 7p=rcei~ M/thr kaJ 
Parq1no~, #eJ e8loghm1nh kaJ dedoxasm1nh. Pr1sbeue Cristï tï Qeï 
Óm^n e>r/nhn dwr/sasqai p=sÚ tÚ o>koum1nÚ>, καJ e8qV~ t4 Τριs=γιον, 
καJ Ó Âνω καθ1δρα. Προκεjmενον, <Øχος> πλ. b´· Μνησθ/σοmαι τ4 §noma.498 
Στjχος α´· &Aκουσον, qvγατερ.499 Σtjχος b´· ΚαJ 6piqum/sei ¦ βασιλεvς.500 
(л. 134) {O #p3στολος πρ4ς {Eβραjους· }Aδελφοj, ¦ Áγι=ζwν.501 }Αλληλοvια, 
Øχος b´· Μεγαλvνει Ó ψυχ/ mou.502 Στjχος b´· }IdoV g+r #p4 to$ n$n maκα-
ριο$sjn me.503 E8αγγ1λιον· Τï καιρï 6kejn0, #ναστÀσα Μαρι=m.504 (171) 
Κοiνωνικ3ν· Ε8λ3γησον τ4ν στ1φανον.505  

                                                 
495 Col. 3:12(-16) 
496 Ps. 64:2(.12) 
497 Lc. 4:16(-22a) 
498 Ps. 44:18, Μνησθ/σοmαι τ4 §noma] Μνησθ/σontai τo$ ¥n3mato~ LXX 
499 Ps. 44:11 
500 Ps. 44:12 
501 Hebr. 2:11] Gal. 5:22-6:2 S. Crucis 40 
502 Lc. 1:46 
503 Lc. 1:48b 
504 Lc. 1:39(-56) 
505 Ps. 64:12, Ε8λ3γησον] Ε8λoγ/σei~ LXX 
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      Ε>ς d2 t\n Μεγ=λην 6κκλησjαν γjνονται #ντjφωνα γ´, καJ l1γεται ε>ς t4 
γ´ #ντjφωνon {O π=σης δηmιουργός, kaJ e>~ t4 D3xa T+ Âνω zht^n. Prokej-
menon, Øχος barv~· E8franq/setai djkaio~.506 Stjco~ a´·� E>s=kouson, ¦ 
Qe3~, fwn|~ mou.507 Stjco~ b´· Proselevsetai Ânqrwpo~.508 }Ap3stolo~ 
pr4~ Tim3qeon a´·�T1knon Tim3qee, parakal^ pr^ton p=ntwn. 509 }Aλλη-
λοvια, Øχος d´· Djkaio~, æ~ fo_nix #nq/sei,510 Õ Øχος a´· {Upom1nwn 7p1-
meina,511 Õ pl. b´· Mak=rio~ #n/r ¦ fobovmeno~.512 E8agg1lion #nagnws-
q2n e>~ t4n f3ron· Τï καιρï 6kejn0, Øλθen ¦ }Ihso$~ e>~ Ναζαρ1τ.513 Koi-
nwnik3n· Ε8λ3γησον τ4ν στ1φανον,514 Õ E>~ mnhm3sunon.515 �  
     Y=llotai d2 6n tÝ #rcÝ t|~ >ndjktou, e>~ m2n t4n §rqron #ntjfwna ia´,�
e>~ d2 t4n lucnik4n #ntjfwna id´.�

&Esti d2 kaJ t4 ¡laion, t4 did3menon to_~ kellarjoi~ 5k=stÚ 5bdom=di 
m1tra id´�kaJ 7p2r t|~ pannucjdo~ t|~ >ndjktou ljtra~ ke´,�#ll+ ©sai 5or-
taJ ¡χουsin 7π2ρ τρι^ν λαmβ=νουσιν #n+ ljtra~ ke´.�∆jδονται καJ προσφο-
ραJ tÝ a8tÝ Óm1rÈ 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ χαρακταJ δ´�καJ mικραJ k´. 

 ∆ε_ d2 gin9skein, ©τι 6ν ταvtÚ tÝ Óm1rÈ, το$ §rqrou yallom1nou, 6kb=l-
lousin o< (171об) qeoroJ t4n staur4n #p4 to$ skeuoful=kiou, kaJ d1χονται 
α8t4n o< #δελφοJ e>~ t\n sk=mnon t^n 6kdjkwn, kaJ ¥yikevonte~ #n1rcetai 
6n tï f3r0, καθäς ¡χει Ó συν/θεια}.  
 
< L Рождество Богородицы 8 сентября> 

 E>~ t+~ h´�t4 Gen1sion 5ort=zomen t|~ Ágja~ Despojnh~�Óm^n�Qeot3-
kou. { {Esp1ra~,516 e>~ τ\ν παραmon\n, met+ t\n sumpl/ρωσιν το$ λυχνικο$ 

                                                 
506 Ps. 63:11 
507 Ps. 63:2 
508 Ps. 63:3c 
509 1 Tim. 2:1] 3:13 - 4:5 S. Crucis 40  
510 Ps. 91:13 
511 Ps. 39:2(-4) 
512 Ps. 111:1 
513 Lc. 4:16(-22) 
514 Ps. 64:12, Ε8λ3γησον] Ε8λoγ/σei~ LXX  
515 Ps. 111:6b 
516 Текст, заключенный в фигурные скобки здесь и далее в этом разде-

ле, воспроизведен в издании А.А. Дмитриевского, 303-306. 
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το$ τελωm1νου 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ, κατ1ρχονται ο< 5bdom=rioi πρεsβυ-
τεροδι=κονοι met+ to$ lοιπο$ κλ/ρου 6ν το_ς Χαλκoπρατεjοις, βαστ=ζοντες 
καJ mανου=λια γ´, ψ=λλοντες· Θεοτ3κε Pαρθ1νε, cα_ρε, κεχαριτωm1νη}, <li-
m\n kaJ prostasja to$ g1nou~ t^n #nqr9pwn· 6k so$ g+r 6sark9qh ¦ 
Lutrwt\~ to$ k3smou· m3nh 7p=rcei~ M/thr kaJ Parq1no~, #eJ e8logh-
m1nh kaJ dedoxasm1nh. Pr1sbeue Cristï tï Qeï Óm^n e>r/nhn dwr/-
sasqai p=sÚ tÚ o>koum1nÚ>. Gjnetai ¡narxi~ lucniko$, Ôgoun t4 Kl_non, 
Kvrie,517 kaJ t4 teleuta_on #ntjfwnon, kaJ Ó eösodo~. E>~ t4 Kekrag=rion 
518 y=lletai· Qe4n ¡k sou sark3qenta kaJ stichr=, eúta prokejmenon, Øχος a´· 
Megalvnei Ó yuc/ mou.519 Stjco~ a´·�%Oti 6p1bleyen,520 kaJ e8qV~ Ó 6kten\ 
kaJ t+ γ´�#ntjfwna mikr=· }Hg=phsa,521 }Epjsteusa,522 A>ne_te,523 met+ to$ 
Trisagjou. Eúta l1gei ¦ di=kono~· Plhr9swmen t\n d1hsin. Met+ t|~ 
sunapt|~ kaJ #nagn^smata γ´·� }Ex|lten,524 O²tw~ l1gei Kvrio~,525 {H 
sofja ðkod3mhsen.526 Eúta to$ #rcidiak3nou l1gonto~ Sofja, 6kfwne_ ¦ 
y=lth~ #p4 to$ Âmbwno~ yalm4~ to$ DabJd, kaJ e8q1w~ #n1rcontai Âneu to$ 
Pr3scwmen o< y=ltai t|~ katabasja~· {H g1nnhsj~ (172) sou, Qeot3ke, <car+n 
6m1nuse p=sÚ tÚ o>koum1nÚ· 6k so$ g+r #n1teilen ¦ Ölio~ t|~ dikaiosvnh~ 
Crist4~ ¦ Qe4~ Óm^n, kaJ lvsa~ t\n kat=ran ¡dwke t\n e8logjan, kaJ 
katarg/sa~ t4n q=naton 6dwr/sato Óm_n zw\n t\n a>9nion.> T4 a8t4 trop=rion 
d1contai kaJ #nagn^stai 6n tÝ swlajÈ. Stjco~ a´·�Megalvnei Ó yuc/ mou.527 
Stjco~ b´·�%Oti 6p1bleyen.528 Stjco~ g´· %Oti 6pojhs1n moi megale_a.529 KaJ 

                                                                                                                   

 
517 Ps. 85 
518 Ps. 140 
519 Lc. 1:46(-47) 
520 Lc. 1:48(-49) 
521 Ps. 114 
522 Ps. 115 
523 Ps. 116 
524 Gen. 28:10(-17) 
525 Ez. 43:27(- 44:4) 
526 Prov. 9:1(-11) 
527 Lc. 1:46(-47) 
528 Lc. 1:48 
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(л. 134 об) met+ t\n sumpl/rwsin t|~ katabasja~ gjnetai proan=gnwsi~ kaJ 
Ó pannucJ~ kat+ t=xin.  

 {TÝ d2 6pavριον περJ éραν a´�κατ1ρχεται ¦ πατρι=ρχης καJ ε>σ1ρχεται 
δι+ τ|ς πλagjας ε>ς t4 θυσιαστ/ριον, καJ, γινοm1νης 6ν=rxεως τ|ς λιτ|ς, 
Âρχονται ο< ψ=λται 6n tï Âmbwni t4 τροπ=ριον· {H γ1ννησjς σου Θεοτ3κε. 
Γjνεται δ2 kaJ pro1λευσις κατ+ tvpon, καJ #n1ρχεται Ó λιτ\ 6ν τï φ3ρ0, 
καJ met+ t+~ 6ke_se ginom1na~ δοxολογjας 7ποστρ1φει 6ν το_ς Χαλκοπρα-
τεjοις, καJ γjνεται κατ+ t=xin λειτουργjα}. Y=llousi d2 o< #nagn^stai e>~ 
t+ γ´�#ntjfwna t4 a8t4 trop=rion, kaJ e>~ t4 D3xa t4 kont=kion· }IwakeJm 
kaJ &Anna. {ΚαJ, t|~ e>s3δου γινοm1νης, ¦ βασιλεVς ¡ρχεται πρ^τον m1χρι 
t^ν Ágjων θυρ^n to$ b/mατος καJ, 6πευχ3mενος καJ σφραγjzων met+ 
φατλjων, #p1rχεται ε>ς τ\ν Ágjaν σορ4ν mετ+ to$ πατρι=ρχου καJ ποιε_ 
κ#κε_ ¦mojw~. Εúτα ¦ m2n βασιλεV~ #n1ρχεται 6ν το_ς κατηχουm1νοις, ¦ d2 
πατρι=ρχης 7ποστρ1φει ε>ς τ4 θυσιαστ/ριον το$ ναο$, καJ θυmiË καJ σφρα-
γjζει καJ α8τ4ς mετ+ φατλjων, καJ δjδοται το_ς ψ=λταις (172об) καιρ3ς, καJ 
Âρχονταi τ4 Τρις=γιον, καJ γjνεται Ó Âνω καθ1δρα}. Prokejmenon, ðd\ t|~ 
Qeot3kou· Megalvnei…530, #p3stolo~· To$to fronejsqw.531 }Allhlovia· 
&Akouson, qvgater.532 E8agg1lion· E>s/lqen ¦ }Ihso$~ 6n t4n k9mhn.533 
{Γjνεται δ2 πρ3σκλησις (после евангелия)534 mητροπολιτ^ν.} Koinwnik3n· 
Pot/rion. 535  

  {Μετ+ d2 t\n #p3λυσιν (литургии)536 στ1φει τ4ν βασιλ1α ¦ πατρι=ρης 
καJ #n1ρχεται. {H d2 τοιαvτη #κολουθja t|~ λειτουργjας γjνεται καJ 6n tÝ 
Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ, και δjδονται προσφοραJ δ´�και χαρακταJ k´}. 
 
<LI Чин поклонения Кресту 9 сентября> (л. 134об) 

                                                                                                                   
529 Lc. 1:49 
530 Lc. 1:46(-47, 48-49) 
531 Phil. 2:5(-11)  
532 Ps. 44:11(-12а, 13b-14) 
533 Lc. 10:38(-42), 6n t4n k9mhn]  e>~ k9mhn tin=  TRec et S. Crucis 40 
534 Пояснение А.А. Дмитриевского, 306. 
535 Ps. 115:4 
536 Пояснение А.А. Дмитриевского, 306. 
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      {TÝ537 a8tÝ Óm1ρÈ (q´)538 #p1rcεται ¦ @αιφε<re>νδ=ριος e>~ t4 παλ=τιον 
καJ 7ποmimν/σκει τ4ν παππjαν, καJ f1rει τ+ tjmia xvla 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κ-
κλησjÈ, pροπορευom1νων τ^ν ψαλτ^ν ¡mπροσθεν καJ ψαλλόντων ¡mπροσ-
θεν met+ φατλjων καJ φελωνjων. {O d2 πατρι=ρχης #λλ=σσει καJ, 6xερχ3-
mενος 6n to_~ κατηχοum1νοις, προ¸παντË 6n tÝ #νατολικÝ πvλÚ το$ kocljou 
to$ kamaritzjou καJ θυmiË καJ σφραγjζει met+ φατλjων καJ, #ποδιδοVς 
α8τ+ τï κανστρισj0, προπορεvεται ¡mπροσθεν τ^ν τιmjων xvλων, βαστ=-
zων τ4ν θυmιατ3ν. ΚαJ ©τε φθ=σουσιν 6n τï συν/qει τ3p0, π=λιν θυmiË καJ 
σφραγjζει,  καJ γjνεται Ó προσκvνησις κατ+ t=xιν. {O d2 παππjας λαmb=νει 
#λειπτ+ kaJ qumi=mata par+ to$ paτρι=ρχου, (173) æσαvτως καJ o< διαιτ=-
ριοι  ιγ´ (?) 539 καJ #p1ρχονται}. 
       
<LII Чин поклонения Кресту 10 сентября> (л. 134об-135) 
      … KaJ tÝ a8tÝ Óm1ρÈ (i´)540 t\n proskvnesin poio$men t^n timjwn xv-
lwn. Y=llontai d2 e>~ m2n t4n §rqron 7pako/· S/meron t4 profhtik4n 
pepl/rwtai <l3gion· >doV g+r proskuno$men e>~ t4n t3pon oµ ¡sthsan o< 
p3de~ sou, Kvrie, kaJ xvlon swthrja~ dex=menoi, t^n 6x Ámartja~ paq^n 
6leuqerja~ 6tvcomen, presbejai~ t|~ Qeot3kou, m3ne Fil=nqrwpe> . Kaj 
met+ t\n sticologjan t|~ toiavth~ 7pako|~, y=lletai kaJ Ó 7pako/ t|~ 
Óm1ra~, æσαvτως kaJ E8loge_te.541 E>~ d2 t4n N´� kaJ t+ #ntjfwna t|~ 
leitourgja~ y=llomen· T4n Staur3n sou <proskuno$men, D1spota> . T4 
a8t4 d2 y=lletai kaJ #ntJ to$ Trisagjou, k#n te sabb=t0 tvcÚ, k#n te 
kuriakÝ. { {H542 d2 k=qodo~ t^n timjwn xvlwn gjnetai kaq’  5k=sthn par+ 
to$ πατρι=ρχου, τ^ν ¥στιαρjων προκυπτ3ντων #p4 t^n κατηχουm1nwn 6n 
tÝ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ καJ 6κφονοvντων τ4· Ε8λογε_τε, Äγιοι. ΚαJ προσ-
καλουm1νων met+ t\n #p3λυσιν το$ πρ9του <#ntif9nou> το$ §ρθρου τοVς 

                                                 
537 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 274, ссылка которого на л. 130об, по-видимому, ошибочна..  
 
538 Пояснение М. Лисицына, в левом поле л. 172об. 
539 Вопросительный знак поставлен А.А. Дмитриевским. 
 
540 Пояснение М. Лисицына, в правом поле л. 173. 
541 Dan. 3:57 
542 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 275-276. Им же предложены и конъектуры в круглых скобках: (τ^ν 
θεωρ^ν), (το$ χαρτουλαρjου) и (t^n loip^n). 
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θεωροVς (τ^ν θεωρ^ν) καJ t4n χαρτουλ=ριον (το$ χαρτουλαρjου) το$ 
σκευοφυλακjου καJ τοVς λοιποvς (t^n loip^n), οøτινες #νερχ3mενοι κατα-
βιβ=ζουσι τ4ν τjmion σταυρ4ν #p4 t^n e8kthrjwn 6n to_~ κaτηχουm1νοις, 
και #ποτιθο$σιν 6ν τï συν/θει τ3p0. Το$ ο´ν πατρι=ρχου 6xερχ3mενου καJ 
θυmi^nto~, Äma d2 kaJ σφραγjζοντος met+ φατλjων, γινοm1νης τ|ς προσ-
κυν/σεως, 7ψο_ a8t4n ¦ χαρτουλ=ριος καJ καταβιb=zei (173об, л. 135) καJ 
#ποτjθησιν a8t4n 6n tÝ τραπ1zÚ, tÝ ε>ς τ\n σταύρωσιν προετοιmασm1nÚ. 
Κατ1ρχεται d2 ¦ πατρι=ρχης, προπορευ3mενος ¡mπροσθεν met+ qumiato$ 
καJ τελει9σας τ\ν κατ+ tvπον #κολουθjan, kaJ p=lin σφραγjσας καJ #σπα-
s=mενος, τ\ν ¡ναρxjn te to$ §ρθρου ποι/σας, #n1ρχεται. ΚαJ γjνεται ¦ tv-
πος oµto~ 6n ©λαις τα_ς τ1sσαρsιν Óm1ραις}. T^n d2 #ntif9nwn t|~ 
leitourgja~ teloum1nwn, y=lletai e>~ t4 g´ #ntjfwnon· T4n staur3n sou 
<proskuno$men, D1spota> , æσαvτως e>~ t4 Tris=gion. Prokejmenon, Øχος 
barv~· Kvrio~ >scVn tï laï a8to$.543 }Ap3stolo~ zhte_ sabb=t0 ig´. 
}Allhlovia, Øχος a´·� {O Qe4~ ¦ didoV~ 6kdjkh. E8agg1lion kat+ Matqaj-
wn· Eúpen <¦ Kvrio~·>  ¦ fil^n pat1ra Õ mht1ra.544 Koinwnik3n· A>ne_-
te.545 

{∆ε_546 d2 e>d1ναι, ©τi καθ’ 5k=στην Ó Âνoδος to$ timjou stauro$ gjne-
tai met+ t4 7ywq|nai 6n tÝ qejÈ λειτουργjÈ t+ Äγια. [}Ev547 ταvτÚ ο´ν τÝ 
Óm1ρÈ (ig´)548 met+ t4 #nacq|nai t+ tjmia xvla, συναφ1ρουσιν o< θεωροJ 
met+ χαρτουλαρjων το$ σκευοφυλακjου τ\ν #ργυρ+ν κ=λπην, ¡nqa t+ Äγια 
ποτ/ρια #ποπλvνουsιν, ¡χοντες καJ χλι4n e>~ ¥rki3λιον, καJ #ποσπογγj-
zonte~ a8t=, δεσmo$σι σταυροειδ^ς met+ t^n gaüτανjων, t^n #p4 to$ pa-
latjou #ποστελλοm1νων· δεσmo$σι d2 6p=n0 m2n t4 mikr3τερον, t4 me_zon 
d2 m1son. KaJ ©τε συφq=sουσιν, ¡ρχεται ¦ πατρι=ρχης 6p=νω t^n βα-
σιλικ^ν πυλ^ν, φελ9νιον (174) m3νον φορ^ν καJ åmof3ριον. Παρjστανται 
δ2 καJ o< Âρχοντες α8to$ met+ φελωνjων, καJ lamb=νων τ4ν σταυρ3ν, 7ψο_ 

                                                 
543 Ps. 28:11 
544 Mt. 10:37(-42) 
545 Ps. 148:1 
546 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 276-277. 
 
547 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

монографии М. Лисицына, 116-117. 
 
548 Пояснение М. Лисицына, в левом поле л. 173об. 
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a8t3n, λεγ3ντων τ^ν παριστam1νων t4 Kvριε, 6l1hson γ´. Κρατο$ντος 
a8to$ to$ton, #σπ=ζονται π=ντες, εúτα λαβ3ντες o< χαρτουλ=ριοι #πο-
τιθο$σιν a8t4n 6n τÝ θ/κÚ, τÝ 6πιλεγom1nÚ t4 πινακjδιον, καJ δεσmo$σιν 
a8t4n kaJ #ποτιθο$σιν 6ν to_~ e8κτηρjοις.] {H d2 (δι=δοσις)549 τ^ν δ´ Óm1-
ρων τ^ν πρ4 t|~ 7y9σεως χαρακταJ i´�καJ mikraJ x´.} 
 
<LIII Крестовоздвижение 14 сентября> 

 T\n ²ywsin 5ort=zomen (id´)550 to$ timjou kaj zwopoio$ stauro$.  
{[ {Esp1ρας551 e>~ t\n paramon/n y=lletai t4 a´ καJ t4 τελευτα_on #ντjφω-
νον, t4 Kvrie, 6k1kraxa,552 kaJ Ó eösodo~ Âneu στιχηρ^ν, τ4 prokejmenon, Ó 
6κτεν/, t+ g´ #ντjφωνα. 

 ∆ε_ d2 γιν9σκειν, ©ti ©ταν 6stJ καtαβασjα, l1gomen e>~ t4 D3xa to$ b´ 
#ντιφ9νου, Ôγουν t4 }Epjστευσα,553 {O monogen|~ U<3~, KaJ n$n, T\n 7per-
1ndoxon. KaJ met+ t+ #ntjfwna, συναπτ/ν met+ a>t/σεων, και #nagn9s-
mata g´. T4 pr^ton· }Ex|re Mwus|~,554 t4 b´· U<1, m\ ¥lig9rei,555 t4 g´· 
T=de l1gei Kvριος· #νοιχθ/σονταi a< pvlai σου.556 

       {H d2 t=xi~ t|~ 6κφων/σεως t^n πρεσβυτ1ρων 6stJn o²τως. Tο$ πατρι-
=ρχου καθεσθ1ντος καJ to$ #ρχιδιακ3νου 6κφωνο$ντος· Σοφία, øσταται εûς 
πρεσβvτερος 6n tï δεxιï m1ρει ¡mπροσθεν to$ kjono~ kaJ e>ρηνεvει τ4ν 
#ναγιν9σκοντα, καJ p=lin #njσταται £tero~ e>~ t4 b´�<#n=gnwsma> 6ν tï 
#ριστερï m1ρει καJ øσταται §πισθεν το$ θρ3νου το$ πατρι=ρχου, (174об) t4 
a8t4 ποι^ν, ¦mojw~ kaJ e>~ t4 g´�<#n=gnwsma> π=λιν #p4 t^n dexi^n, kaJ 
e8qV~ o< y=ltai 6n tï Âmbwni yalm4~ tï ∆αβJδ kaJ t\n καταβασjαν, τρο-
π=ριον, Øco~ α´· S^σον, Κvριε, <t4n la3n sou, kaJ e8l3ghson t\n klhro-
nomjan sou, njka~ to_~ basile$sin kat+ barb=rwn dwro$meno~, kaJ t4 s4n 

                                                 
549 Пояснение А.А. Дмитриевского, 277. 
550 Пояснение М. Лисицына, в правом поле л. 174. 
551 Текст в фигурных скобках воспроизведен и в издании А.А. Дмитри-

евского, 278-281, текст в квадратных скобках – в монографии М. Лисицына, 
117-118. 

 
552 Ps. 140 
553 Ps. 115 
554 Ex. 15:22(-26) 
555 Prov. 3:11(-18) 
556 Is. 60:11(-16) 
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ful=ttwn di+ to$ Stauro$ sou poljteuma>. Στjχος α´· {O Kvrio~ 6basj-
λευσεν, ¥ργιz1sqwsan laoj.557 Στjχος b´· {Uyo$te Kvrion t4n Qe4n Óm^n, 
kaJ προσκυνε_τε τï 7ποποδj0 t^n pod^n.558 Stjco~ g´· {Uyo$te Kvrion t4n 
Qe4n Óm^n, kaJ προσκυνε_τε ε>ς §ro~ Äγιον α8to$.559 Kaj Ó περισs/. Εúτα 
το$ #ρχιδιακ3νου 6κφωνο$ντος· Σοφjα, gjnetai Ó #p3λυσις καJ προαν=γνω-
σις,560 και Ó παννυχjς κατ+ τ=xιν. 

     %Ama d2 t4 Ârxασθαι t\n παννυχjδα, Äπτουσιν 6n tï τροvλλ0 φατλjα, 
t+ did3mena #p4 t|~ sακ1λλης, ¡χοντα σταθm4n t+ g´�λjτρας ογ´. Σηmajousi 
d2 kaJ o< σηmαντηρ=δες #p4 6sp1ra~ m1cri t|~ 6n=rxeως §ρθρου. 

     ∆ε_ d2 e>d1ναι, ©ti met+ t\n #p3λυσιν το$ κοντακjου,561 6x1rcetai Ó li-
t\ #p4 t|~ 6kklhsja~, ¥ψικευ3ντων τ^ν παννυχευτ^ν καJ t^n 6πισκοπια-
ν^ν, τ|ς σακ1λλης met+ φατλjων τ^ν διδοm1νων α8to_~, ψαλλ3ντων· {O 
7ψωθεJς 6n tï σταυρï <5kousjw~, tÝ 6pwnvm0 sou kainÝ politejÈ toV~ 
o>ktirmov~ sou d9rhsai, Crist2 ¦ Qe3~· e°franon 6n tÝ dun=mei sou toV~ 
pistoV~ basile_~ Óm^n, njka~ corhg^n a8to_~ kat+ t^n polemjwn, t\n 
summacjan ¡conta~ t\n s\n, ©plon e>r/nh~, #/tthton tr3paion> . }An1ρχε-
ται d2 6n tï φ3ρ0, καJ ποιο$ντες 6κτεν/ν 7ποστρ1φουσι, ψ=λλοντες (<л. 
135>об) t4 a8t4 kont=κιον. Μετ+ d2 t4 7ποστρ1yai γjνεται συναπτ/, 
Ôγουν t4 Pληρ9σωmεν τ\ν δ1ησιν, εúτα κεφαλοκλισja kaJ Ó #p3λυσις κατ+ 
τ=xιν.] 562 

 ΚαJ gjνεται προαν=γνωσις, m1χρις Ãν τ+ τρjα κρουσθ^σι, καJ t3te #n1ρ-
χονται o< θεωροJ met+ to$ cαρτουλαρjου το$ σκευοφυλακjου, καJ καταβιβ=-
ζουσι τ4ν τjmion σταυρ4ν #p4 (175) t^n e8κτhρjων, καJ τιqo$sin a8t4n 6n 

                                                 
557 Ps. 98:1 
558 Ps. 98:5. Слова τï 7ποποδj0 t^n pod^n приписаны рукой М. Лиси-

цына в левом поле л. 174об, в то время как начальные слова 3-го стиха отсут-
ствуют, а его заключительные слова, ε>ς §ro~ Äγιον α8to$, контаминированы со 
2-м стихом. Это свидетельствует о том, что впоследствии М. Лисицын не све-
рял свои выписки 1896-1897 гг. с изданием А.А. Дмитриевского 1907 г.    

 
559 Ps. 98:9 
560 Здесь А.А. Дмитриевский (279) приводит сообщение Антония Нов-

городца о чтении Пролога на амвоне Св. Софии с заутрени до обедни.   
 
561 Здесь, по-видимому, речь идет о классическом кондаке, исполняв-

шемся на паннихиде в канун праздника, в то время как ниже говорится об ис-
полнении «того же кондака» на литии, вероятно, уже в усеченной форме.  

 
562 Здесь заканчивается эксцерпт в монографии М. Лисицына, 118. 
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to_~ κατηχοum1νοις, εúτα #νοjγουσιν o< ¥στι=ριοι τοVς τ1σσaρας κοχλjας 
(sic), καJ #n1ρχεται ¦ λα4ς καJ προσκυνε_.}  

 [{O563 de §rqro~ gjnetai 6n tï Âmbwni, kaJ y=lletai t4 pr^ton <#ntj-
fwnon> t|~ Óm1ra~, kaJ #ntjfwna ib´�y=lletai d2 kaJ polu1leon. 

 Zhte_ t4 le_pon t|~ #kolouqja~ ¡mprosqen e>~ t4n m|na kaJ t+ 6pjloi-
pa 6nta$qa.564�  

 {ΚαJ565 to$ pappjou 6ρχοm1νου ¡mπροσθεν t^n Ágjwn qur^n Òλαγm1νου, 
θυmιατ4ν ¦ πατρι=ρχης λαmb=νων566 #p4 to$ κανστρισjου, θυmiË kaJ σφρα-
γjζει met+ φατλjων καJ #σπ=ζεται τ4ν σταυρ3ν, εúτα λαmb=νει τ4ν θυmιατ4ν 
καJ προπορεvεται ¡mπροσθεν m1χρι t^n Ágjwn qur^n, ¦ d2 χαρτουλ=ριος, ¦ 
βαστ=zων α8t3ν, 6πιdjdωσι] 567 τï παππjÈ, τ^ν ψαλτ^ν 6κφωνουm1νων· {O 
7ψωθεJς 6ν τï σταυρï. ΚαJ to$to gινοm1νου, #p1rχεται ¦ σταυρ4ς 6n tï 
pαλατj0, ¥ψικευ3mενος παρ+ to$ pl/θους, τ^ν συναθροιζοm1νων lα^ν καJ 
βασταζ3ντων κηρjα, καJ #ποφερ3ντwν α8τ4ν 6n tï palatj0. Met+ d2 to$-
to568 qumiË ¦ #rcidi=kono~, kaJ 6x1rcontai t+ Ägia, kaJ gjnetai Ó #p3lusi~. 

 Πατρι=ρχου d2 m\ §ντος, 7ψο_ ¦ m1γα~ πρωτοπαπÀς, ¦ δευτερεvων τ^ν 
πρεσβυτ1ρων kaJ ¦ met’  a8t3n}.  
      [∆ε_569 d2 e>d1ναι, ©ti £w~ t|~ 7y9σεως y=llontai e>~ m2n t4n §ρθροn 
#ntjfwna ib´,�e>~ d2 t4 lucnik4n ig´].  

                                                 
563 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

анонимном описании рукописи, л. 96об-97.  
 
564 Подчеркнуто М. Лисицыным. Речь идет о последовании, изложен-

ном на лл. 142-143 рукописи, в третьем по счету синаксаре дрезденского спис-
ка, наиболее полном, и воспроизведенном М. Лисицыным ниже, на лл. 175об-
178 его копии, с подзаголовком «Из Синаксаря В. Церкви». АА. Дмитриевским 
оно опубликовано на с. 281-291 его издания, сразу же за последованием все-
нощной в канун праздника. Два последних абзаца, со слов {O de §rqro~ до слов 
t+ 6pjloipa 6nta$qa, воспроизведены как в копии М. Лисицына, так и в ано-
нимном описании рукописи, л. 96об, со ссылкой на л. 135. 

 
565 Этот фрагмент А.А. Дмитриевский поместил в самом конце своего 

издания праздничных служб Крестовоздвижения, с. 291-292, предварив его по-
яснением: «Возвращение животворящаго креста во дворец».  

 
566 λαmb=νων] λαmb=νei в анонимном описании рукописи, л. 96об.   
567 Здесь обрывается эксцерпт в анонимном описании рукописи. 
568 to$to] po$ t4 в копии М. Лисицына. 
569 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

анонимном описании рукописи, л. 97.  



 104 

 
<LIV Памяти 14 сентября> 
      <TÝ570 a8tÝ Óm1rÈ Ó kojmhsi~ to$ Ágjou }Iw=nnou Crusost3mou. KaJ 
mn/mh t|~ e8sebest=th~ basiljssh~571 Plakjllh~, gunaik4~ genom1nh~ to$ 
meg=lou Qeodosjo, Öti~572 p=nta t4n (97об) bjon a8t|~ (далее без транс-
крипции воспроизведено несколько слов скорописью о неустанной за-
боте царицы о нищих). Met+ t\n ²ywsin e>~ m2n t4n §ρθροn Ó 7pako\ h´�
... kaJ loip\ #kolouqja t|~ leitourgja~, (и далее 27 строк на листе 
135об)573>. 
 
<LV Крестовоздвижение 14 сентября> (из Синаксаря III) 
(175об) <Из Синаксаря В<еликой> Церкви>574  

(л. 142) {M|ni575 tï a8tï id´�Ó ²ywsi~ το$ timjou σταυρο$. Tροπ=rιον, 
Øco~ α´· S^σον, Κvριε, t4n la3n sou, <kaJ e8l3ghson t\n klhronomjan 
sou, njka~ to_~ basile$sin kat+ barb=rwn dwro$meno~, kaJ t4 s4n ful=t-
twn di+ to$ Stauro$ sou poljteuma>. Cr\ d2 gin9skein, ©ti ta_~ t1ssa-
rai~576 Óm1rai~ t|~ proskun/sew~ το$ timjou σταυρο$ 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κ-
κλησjÈ y=lletai e>~ ton N´�kaJ e>~�t+ g´�#ntjfwna t|~ leitourgja~· Τ4ν 
σταυρ3ν sou proskuno$men, d1spota, ¦mojw~ kaJ #ntJ to$ Trisagjou.}  

                                                                                                                   

 
570 Текст, заключенный в угловые скобки, воспроизведен только в ано-

нимном описании рукописи, л. 97-97об.  
 
571 basiljssh~] конъектура моя – К.А.; в анонимном описании очевид-

ная бессмыслица: kasilido. 
 

             572 Öti~] конъектура моя – К.А.; в анонимном описании Ó t|~. 
 

573 Пояснение автора анонимного описания. 
574 Подзоголовок М. Лисицына. Последование на Крестовоздвижение 

воспроизводится также с учетом издания А.А. Дмитриевского, с. 281-291, ср. 
прим. 562 выше.   

 
575 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в аноним-

ном описании рукописи, л. 99. Выписка заключается словами: «А далее по 
Дмитриевскому, стр. 281, от }En tavτÚ d2 τÝ Óm1ρÈ до стр. 290 (1-5 строки)».   

 
576 t1ssarai~] в копии М. Лисицына t1ttarsin. 
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 { }En 577 tavτÚ d2 τÝ Óm1ρÈ t|~ 7y9σεως το$ timjou σταυρο$ #ntjφωνα 
ο8 λ1γονται, αλλ’ ε8q1w~ met+ t4 πληρωq/ναι t\n ε´�éραν τ|ς νυκτ3ς γjνε-
ται ¦ §ρθρος 6ν τï Âmbwni, καJ y=λλεται t4 pr^ton t|~ Óm1ra~ kaJ 
#ντjφωνα ιβ´� met+ kaJ to$ καν9νος· ψ=λλεται d2 kaJ πολυ1λεον578 καJ 
Ε8λογε_τε.579 Ε>ς δ2 t4n N´ τροπ=rιον, Øco~ α´· S^σον, Κvριε, Ôγουν ε>ς τ4 
}El1hs3n me, ¦ Θε3ς.580 Στjχος β´· ΣοJ m3n0 Ömαρτον,581 τροπ=rιον, Øco~ b´· 
Σωτηρjαν ε>ργ=σατο. Στjχος g´· {Rαντιε_ς mε 7σs9p0,582 τροπ=rιον, Øco~ b´· 
Τ4ν ζωοποι4ν σταυρ3ν. Στjχος d´,� Øco~ βαρvς· Μ\ #po¸·jψÚς mε.583 {H 
6κκλησjα βοË σοι. Στjχος e´· Κvριε, τ+ χεjλη mου #νοjxεις.584 Tροπ=rιον, 
Øco~ b´· Μόνον 6p=γη, καJ e>~ t4 D3xa {O 7ψωθεJς 6ν τï σταυρï. Τ4 a8t4 
d2 l1gousi kaJ a< #σκ/τριαι #ποκριν3mεναι· ΚαJ ν$ν, t+ 7p3λοιπα 
τροπ=ρια τ+ προγεγραmm1να. Τοvτων d2 ψαλλοm1nwn, #n1ρχονται δι=κονοι 
τρε_ς 6ν τï πατριαρχεj0 met+ mανουαλjων καJ κηρjwn τρι^ν, o< m1λλοντες 
¥ψικεvειν t4n tjmion σταυρ3ν. Ε>ς d2 t\n eöσοδον κατ1ρχεται £τερος 
δι=κονος met+ e8αγγελjου, 6κδεχ3mενος t\n k=qodon to$ πατρι=ρχου.  

 %Ote d2 Ârxονται o< ψ=λται t4n ²mnon, Ôγουν τ4 D3xa 6n 7yjstoi~ Qεï, 
(176) 6x1ρχεται ¦ πατρι=ρχες 6ν το_ς κατηχουm1νοις, καJ qumi=σας, σφραγj-
σας τε met+ φατλjων καJ #σπαs=mενος #ποκινε_, το$ σκευοφvλακος Õ το$ 
πρωτοχαρτουλαρjου 7ψο$ντος a8t4n, o< d2 Ârconte~ t|~ συγκλ/του ¥ψι-
κεvουσιν Òllagm1noi t+~ >dja~ stol=~, βαστ=zοντες καJ φατλjα. {O d2 πατ-
ρι=ρχης, βαστ=zων qumiat3n, προπορεvεται ¡mπροσθεν το$ timjou σταυρο$, 

                                                 
577 Текст, заключенный в фигурные скобки, воспроизведен в издании 

А.А. Дмитриевского, 281-290. Частично, со слов %Ote d2 Ârxονται до слов #n-
τιφ9νων καJ sυναπτ|ς, он воспроизведен также и в монографии М. Лисицына, 
120-122, со ссылкой на издание А.А. Дмитриевского. 

 
578 Подчеркнуто М. Лисицыным. Эксцерпт со слов }En tavτÚ до слов 

καJ Ε8λογε_τε воспроизведен и в другом месте монографии М. Лисицына, 78, в 
которой приведен, 89, также и пересекающийся с ним фрагмент γjνεται ¦ §ρθρος 
… τροπ=ρια τ+ προγεγραmm1να. 

 
579 Dan. 3:57 
580 Ps. 50:3 
581 Ps. 50:6 
582 Ps. 50:9 
583 Ps. 50:13 
584 Ps. 50:17 
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καJ ©τε φθ=σσει e>~ t+~ βασιλικ+ς πvλας, ε7rjσκει τ4ν δευτερεvοντα Õ t4n 
#ρχιδι=κονον met+ to$ e8αγγελjου, καJ ποι^ν τ\ν ε8c/n t|~ e>s3δου, ε>σο-
δεvει. ΚαJ e>σερχοm1νου α8to$ e>~ t4 quσιαστ/ριον, #ποτjθεται 6n tÝ ÁγjÈ 
τραπ1ζÚ 6n tï dexiï m1ρει to$ e8αγγελjου.  

 }Ist1on d1, ©τi ¦ σταυρ4ς προπορεvεται το$ e8γγεljου. 

     %Oτε d2 προσκυν/σουσι π=ντες o< to$ b/µατος, #n1ρχεται ¦ πατρι=ρχης 
6n tï Âµβωνι, βασταζοm1νου ¡µπροσθεν α8το$ t^n τιmjων xvλων µετ+ t|~ 
q/κης 7p4 σκευοφvλακος Õ το$ χαρτουλαρjου, προανερχοm1νων τ^ν ψαλ-
τ^ν καJ ψαλλ3ντων τ^ν προγεγραµµ1νων τροπ=ριων· Σ^σον, Κvριε, καJ t+ 
λοιπ=. {Wσαvτως προαν1ρχονται kaJ o< ¡κδικοι met+ t^n @=bdwn a8t^n. 
{O d2 σταυρ4ς #potjθεται 6n tï κειm1n0 6ke_se #ργυρï τραπεζakj0, ¦ δ2 
δοm1στικος τ^ν 7ποδιακ3νων τιθε_ 6πεvχιον, 6ν õ 6πιβαjνων ¦ πατρι=ρχης 
β=λλει τρε_ς mετανοjας, προσερεισθεJς tÝ gÝ, κÂν τε σ=ββατ3ν 6στι, κÂν τε 
κυριακ/, εúτα σφραγjζει mετ+ κηρ^ν (176об), καJ 6κβ=λλει t4 åmof3ριον 
α8to$ ¦ κανστρjσιος καJ 6πιδjδωσιν α8t4 tï δευτερεvοντι τ^ν διακ3-
νων.585 {O d2 πατρι=ρχης, λαmb=νων τ4ν tjmion staur3n, di1rχεται ε>ς τ4 
#νατολικ4ν m1ρος, καJ σταqeJ~ ¡mprosqen, 7yo_ a8t4n, kat’586 ¥ljgon (<л. 
142>об) #naf1ronta~ ce_ra~ a8to$, kaqä~ #paite_ Ó sun/qeia, 7ποστε-
ριζ3meno~ 7p4 dvo 6kdjkwn, κατ+ τ4ν παλαι4ν to$ Μωυσ1ως tvπον, <©te 
7p4 }Aarän kaJ 'Wron 7ποστεριz3meno~, κατετροπο$το τ4ν }Amal/k.>587 
Συναν1ρχεται d2 tï πατρι=ρχÚ καJ σvγκελλος εûς, #λλ+ t^n <erom1nwn kaJ 
o7cJ t^n #ceiroton/twn, <st=meno~ §πισθεν a8to$. T|~ d2 7y9sew~ #ρχο-
m1νης, o< δι=κονοι, ο< <στ=mενοι ε>ς τοVς #ναβαθmοVς το$ Âmβωνος, 6κφω-
νο$σι τ4 Κvrie, 6l1hson met+ to$ lao$ kaJ λ1γουσιν α8t4 r´. }Ap4 d2 to$ 
̧z´ σφραγjζει ¦ πατρι=ρχης met+ to$ σταυρο$ g´, καJ 6κφωνο$σιν o< dι=κο-
νοι τ4 Kvrie, 6l1hson σπουδαι3τερον. ΚαJ δι1ρχεται ε>ς τ4 ν3τιον m1ρος, 
σφραγjζων κ#κε_ g´ καJ 7y^n, kaqä~ ¡mπροσθεν. Εúτα ¡ρχεται e>~ t4 δυτι-
κ3ν, 6κφωνο$ντων t^n ψαλτ^ν τ4 Kvrie, 6l1hson, καJ 7ψο_ κ#κε_ ¦mojw~, 
καJ mετ1ρχεται e>~ t4 b3ρειον, καJ ποιε_ ο²τως. Εúτα 6ρχ3mενος ¡mπροσθεν, 

                                                 
585 Подчеркнуто М. Лисицыным, с примечанием в левом поле л. 176об:  

«Как у нас при арх<иерейском> служении». 
 
586 kat’] kaJ в копии М. Лисицына. 
587 Слова, заключенные в угловые скобки, опущены М. Лисицыным и  

восстанавливаются по изданию А.А. Дмитриевского, 287. В монографии М. 
Лисицына эти слова воспроизведены, 121, со ссылкой на издание А.А. Дмитри-
евского (ср. прим. 551 выше).  
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7ψο_, æς t4 pr3τερον, καJ #ποπληρο_ t\n πρ9την ²ψωσιν, λεγοm1νου δη-
λον3τι 6n to_~ p1nτε m1ρεσι το$ Kvrie, 6l1hson #n+ r´, ¦mo$ f´. ΚαJ d1-
χονται o< y=lται καJ l2γουσι τροπ=ριον, Øco~ pl. b´· S/meron t4 profhti-
k4n πεπλ/ρωται. {O d2 πατρι=ρχης kaq1ζεται (177) 6n tï σελλj0 a8to$ kaJ 
#ναπαvεται, t4n d2 σταυρ4ν καταφ1ρουσιν o< χαρτουλ=ριοι 6n tï θυσιαστη-
ρj0, καJ π=ντων, τ^ν 6κε_σε §ντων, #σπαζοm1nwn, p=lin #ναφ1ρουσιν 
α8τόν. ΚαJ gjνεται Ó δευτ1ρα ²ψωσις, kaqä~ kaJ Ó πρ9τη, λεγοm1νου το$ 
Kvrie, 6l1hson  6n to_~ p1nτε m1ρεσιν #n+ p´, ¦mo$ u´. E> d2 κελεvει ¦ πα-
τρι=ρχης, ο8 κατ1ρχεται σταυρ3ς, #λλ+ #ποτjθεται 6n tï 6κε_σε κειm1n0 
τραπεζακj0, 6κεjνου #ναπαυοm1νου. ΚαJ ©τε πληρωθÝ Ó δευτ1ρα ²ψωσις, 
π=λιν #ποτjθεται, καJ ψ=λλουσι τροπάριον, Øco~ pl. b´· Μ3νον 6p=γη τ4 
xvλον. ΚαJ #ναπαυs=mενος, ποιε_ kaJ t\n τρjτην ²ψωσιν, æς καJ t+~ loi-
p+~, το$ Kvrie, 6l1hson λεγοm1νου, #n+ x´, ¦mo$ t´, γjνονται τ+ p=ντα 
ÿas´. T|~ d2 trjth~ 7y9sew~ τελεσqejsh~, καταφ1rousin o< χαρτουλ=ριοι 
τ4ν σταυρ4ν ¡mπροσθεν το$ πατρι=ρχου καJ #pοτιθο$σιν α8τ4ν 6n tÝ ÁgjÈ 
tραπ1zÚ, ψαλλ3ντων τ^ν ψαλτ^ν· {O 7ψωθεJς 6ν τï σταυρï. To$ d2 πατ-
ρι=ρχου καθεσθ1nτος ¥ljγον, δjδοται to_~ y=λταις καιρ4ς πar+ to$ #ρχι-
διακ3νου, καJ Âρχονται #ntJ to$ Trisagjou· Τ4ν σταυρ3ν σου <προσκυνo$-
men, ∆1σποτα>588, Âνευ #nτιφ9νων καJ sυναπτ|ς. [T+589 d2 tjmia xvλα λαm-
b=νοντες, o< cαρτουλ=ριοι #ποκοmjzουσιν 6n tï σκευοφυλακj0, kaJ lvον-
τες, #ποπλvνουσιν α8t4n met+ χλιαρο$ ²δατος, καJ t+ m2n γαϊτ=νια #ποσ-
τ1λλονται 6n tï παλατj0, τ+ d2 tjmia xvλα e>s=γουσι (177об) met+ t|~ q/-
kh~ a8t^n e>~ t4 quσιαστ/ριον, kaJ #ποτιθο$σιν α8t+ 6n tÝ παρατραπ1zÚ. 
To$ de Tρισaγjου plhroum1nou, ginetai kaq1dra, kaJ l1γουσι prokejme-
non, Øco~ βαρvς· {Uyo$te Kvrion.590 Stjco~· {O Kvrio~ 6basjλευσεν, ¥ργι-
z1sqwsan,591 καJ καθ’ 5x|~ Ó λοιπ\ #κολουqja t|~ qeja~ leitourgja~. 

 }Aλλ’  α²τh m2n Ó #κολουθjα gjνεται 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ, 6n de ta_~ 
(л. 143) ¡xw 6κκλησjαις λ1γουσιν #ντjφωνα τ+ kat+ sυν/θειαν}. { E>~592 d2 

                                                 
588 Слова, заключенные в угловые скобки, опущены в копии М. Ли-

сицына и восстанавливаются по изданию А.А. Дмитриевского, 289.  
 
589 Текст, заключенный в квадратные скобки, воспроизведен также и в 

монографии М. Лисицына, 116-118. 
 
590 Ps. 98:9  
591 Ps. 98:1 
592 В анонимном описании рукописи, л. 99, указано, что «после sυν/-

θειαν в Дрезд<енском> тип<иконе>» следует воспроизведенный в описании 
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t4 trjton #ntjfwnon l1getai trop=rion t4 prograf1n· S^σον, <Κvριε, t4n 
la3n sou.>  D3xa kaJ n$n, t4 kont=kion, Øco~ d´· {O 7ψωθεJς <6ν τï σταυ-
ρï 5kousjw~> . }AntJ to$ Trisagjou l1gousi· T4n staur3n <sou prosku-
no$men> . Prokejmenon, Øco~ barv~· {Uyo$te Kvrion <t4n Qe4n Óm^n.593 
Stjco~ a´· {O Kvrio~ 6basjλευσεν.594 Stjco~ b´· Kvrio~ 6n Siwn.595>�{O #p3-
stolo~ <zhte_ 596 tÝ meg=lÚ paraskeuÝ, Korinqjou~ 6pistol|~ a´.597>�}Al-
lhlouja, <Øco~ a´· Mn/sqhti t|~ sunagwg|~ sou.598 Stjco~ b´· {O d2 Qe4~ 
basileV~ Óm^n.599>  E8agg1lion <kat+ }Iw=nnhn· Tï kairï 6kejn0, sum-
bovlion 6pojhsan o< #rciere_~ … a8to$ Ó marturja 600>} .601 

 { {Rwma_on (e8agg1λιον)602 6n tavtÚ tÝ 5ορτÝ ο8 l1γεται, κυριακ|ς m\ 
o°σης.603] Μετ+ d2 t\n #p3λυσιν το$ e8αγγελjου, gjνεται καJ pr3σκλhσις 

                                                                                                                   

эксцерпт, лишь сокращенная версия которого сохранилась в копии М. Лиси-
цына. Соответственно здесь этот эксцерпт заключается в фигурные скобки, а 
внутри него угловыми скобками выделяется текст, засвидетельствованный 
только анонимным описанием рукописи, лл. 99-100. 

 
593 Ps. 98:9 
594 Ps. 98:1 
595 Ps. 98:2 
596 В анонимном описании рукописи минускульное начертание 2h(t) 

воспроизведено без транскрипции.   
  
597 1 Cor. 1:18(-24) 
598 Ps. 73:2 
599 Ps. 73:12 
600 Io. 18:6-19:35. Начало и состав этого чтения равно проблематичны, 

а серия эксцерптов, указанная в этом месте в S. Crucis 40 (rph´,�ŗb´,�ob´,�sd´), 
не соответствует тексту большинства свидетельств и может восходить к «Про-
то-Иоанну», в терминологии М. Буамара.    

 
601 Эксцерпт на л. 100 заключается пояснением: «Далее по Дмитриев-

скому, см. стр. 290, 6 строка, {Rwma_on, и т. д. до стр. 291 (3-я строка)».  Указан-
ный таким образом текст представлен как в издании А.А. Дмитриевского, так и 
в копии М. Лисицына и соответственно воспроизводится ниже в фигурных 
скобках. Примечательно, что копию М. Лисицына анонимный автор описания 
рукописи при этом не упоминает, видимо не имея к ней доступа.     

 
602 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 290-291; пояснение в круглых скобках принадлежит А.А. Дмитриев-
скому. В копии М. Лисицына этот эксцерпт воспроизведен тем же почерком 



 109 

mητροπολιτ^ν met+ fainoljwn mavrwn, 6πειδ\ kaJ ¦ πατρι=ρχης τοιο$τον 
φορε_. %Aπτουσι καJ t+ khrja to$ Âmbwno~ kaJ t+ loip=, #p4 to$ ε>δικο$ 
(6κδjκου)604 τα$τα λαmb=nousi· m1cri g+r t3te fatlja Äptousi kaJ e>~ t4n 
Âmbwna, kaJ e>~ t4 t1mplon, Äper djdontai #p4 to$ o>kon3mou} .      

 {Koinwnik3n605, Øco~ d´· }Eshmei9qh 6f’ ÓmÀ~ t4 q^~ to$ <pros9pou> 
sou, Kvrie. 606 }Allhlovia.    

 ∆ε_ d2 e>d1ναι, ©ti 6+n ¡sti kuriak\ o°te #nast=sima y=llomen, o°te 
5wqinjon e8agg1lion #nagin9sketai.607} 

  (178){%Ote 608 d2 συmfq=sei Ó koinwnja, kaJ #ρθε_ ¦ πρωτ3δισκος καJ 
#ποτεθε_ met+ t^n loip^n 6n tÝ ÁgjÈ trap1zÚ, #ποτjθεται καJ τ+ tjmia xvλα 
sVn a8to_~}. 

 
Далее на лл. 178-179об копии М. Лисицына воспроизводится чино-
последование Благовещения, со ссылками на лл. 165-166 дрезден-
ской рукописи, которое помещается ниже, в соответствующем мес-
те настоящего издания, отображающего композицию дрезденского 
списка, за исключением чинопоследования Крестовоздвижения. 

                                                                                                                   

задним числом в левом поле л. 177об, в виде примечания к слову E8agg1lion в 
предыдущем абзаце.  

 
603 Конец эксцерпта в монографии М. Лисицына, 118. 
 
604 Конъектура А.А. Дмитриевского. 
605 Текст в фигурных скобках воспроизведен также и в анонимном опи-

сании рукописи, л. 100, с пояснением: «далее в подлиннике л. 143, 2-й столбец 
сначала: koinwnik3n…». 

 
606 Ps.4:7. }Eshmei9qh 6f’ ÓmÀ~] Shmeiwq/tw ÓmÀ~ в копии М. Лисицы-

на, вопреки как свидетельству анонимного описания рукописи и S. Crucis 40, 
так и общепринятой версии Ps.4:7 LXX. Однако императив в копии М. Лиси-
цына соответствует версии MT и в принципе может отражать альтернативную 
традицию, не замеченную автором анонимного описания.    

 
607 В левом поле л. 177об примечание М. Лисицына: «В (одно слово 

неразб.) такое же заключ<ение>? и в Алексеевск<ом>». 
 
608 Текст в фигурных скобках воспроизведен как в издании А.А. Дмит-

риевского, 291, так и в анонимном описании рекописи, л. 101, причем с указа-
нием на его воспроизведение в издании А.А. Дмитриевского. После этого экс-
церпта продолжается описание рукописи. 
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<LVI Памяти 23 октября> (л. 137) 609   
      <Το$ Ágjου }Iak9βου, το$ #δελφο$ to$ Kurjου, ª~ 7p’  a8to$ to$ Ku-
rjou pr9toς 6pjσκοπος {Ιεροσολvmων κεχειροτoν/ται. Οµτος 6k to$ mετε9-
ρου 7p4 t^n }Ιουδαjων @ifeJ~ 6τελει9θη. ΚαJ Âqlhsi~ t^n Ágjwn 5pt+ paj-
dwn, ìν t+ ¥n3µατα ε>sJ ta$ta· Μαximιλιαν3ς, υ<4ς 7p=ρχou πραιτwρjwn,610 
}Ι=µβλιχος, Μαρτινιαν3ς, ∆ιονvσιος, }Ιω=ννης, Κωνσταντ_νος, }Αντ9νιος>.  
 
<LVII Памяти 6 декабря> (л. 138) 611 
       <Το$ Ágjου Νικολ=ου. Οµτος γ1γονεν 6pJ Κωνσταντjνου mεγ=λου, πρ3-
τερον 6n tÝ µοναδικÝ πολιτεjÈ διαπρ1ψας καJ δι’ 7περβ=λουσαν #ret\n t\n 
#ρχιερωσvνην δεx=mενος>. 
 
 
 
<LVIII  «Чин пещного действа» в неделю праотец>612  
      (184) KuriakÝ t^n προπατ3ρων (л. 138об). {∆ε_ ε>d1ναι,613  ©τι τÝ κυ-
ριακÝ t^n προπατ3ρων περJ éραν z´ τ|ς νυκτ3ς, το$ xvλου κρουσθ1ντος, 
κατ1ρχεται ¦ πατριάρχης και ε>σ1ρχεται di+ t|~ πλαγjας ε>ς t4 θυσιαστ/-
ριον, καJ qumiË t\n Ágjan tr=pezan kaJ t+ #ntimjnsia, kaJ t4 κυκλε_ον, καJ 
#ποδιδοVς 6n tÝ ÁγjÈ τραπ1ζÚ τ4ν θυmιατ3ν, σφραγjζει met+ κηρjων, Å π/γ-
νυνται ¡νθεν κ#κε_θεν, καJ 6xερχ3mενος κατ1ρχεται δι+ t|~ σωλαjας καJ 
øσταται ¡σωθεν τ^ν βασιλικ^ν πυλ^ν. }Eκφωνε_ d2 ¦ ψ=λτης #p4 to$ n=ρ-
θηκος t4· E8l3gησον, δ1σποτα. ΚαJ το$ πατρι=ρχου e8logo$nto~, ψ=λλεται 
Ó 7πακο/· &Aγγελος παjδων. ΚαJ met+ t\n sumpl/rwsin djδοται τï y=λ-
λοντι, ε>σερχοm1n0 kaJ προσκυνο$ντι, n3misma α´, ©per corhge_ Ó σακ1λλη. 
KaJ ©te τελειωθÝ Ó 7πακο/, 6x1ρχεται ¦ πατρι=ρχης δι+ t^n βασιλικ^ν πυ-
λ^ν και ποιε_ t\n e8c\n to$ pr9tou, l1gonto~ t+~ a>t/sei~ kat+ t4n tvpon 
to$ #ρχιδιακ3νου, καJ met+ t\n 6kφ9νησιν καJ t\n to$ pr9του 7ποβολ/ν, 

                                                 
609 Памяти под 23 октября воспроизводятся по изданию А.А. Дмитри-

евского, 347. 
 
610 7p=ρχou πραιτwρjwn] у А.А. Дмитриевского 7p=ρχων πραιτορjων. 
611 Память св. Николая под 6 декабря воспроизводится по изданию 

А.А. Дмитриевского, 347. 
 
612 Подзаголовок А.А. Дмитриевского, 322. 
613 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 322-324.  
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qumiË κατ+ t4n tvpon to$ καθηmερινο$ qumiato$, το$ γινοm1νου παρ+ t^n 
dιακ3νων, καJ 7ποστρ1φων e>~ t+~ βασιλικ+ς πvλας, #ποδιδοVς τ4ν θυmια-
τ3n, σφρagjzei met+ φατλjων καJ ε>s1ρχεται π=λιν δι+ t^n a7t^n pul^n. 
Καθεζοm1νου d2 a8to$ 6n tï 6ke_σε παρ+ to$ domestjkou t^n 7ποδιακ3-
νων προητοιmασm1n0 tr3n0, προσφ1ρουσιν a8tï oø τε πρεσβυτεροδι=κονοι 
καJ o< 7ποδι=κονοι καJ o< #ναγν9σται προσφορ=ς, καJ λαmb=νει κατ+ tv-
pon takt\n συν/θειαν. Εúτα ¦ m2n πατρι=ρχης #n1ρχεται 6n tï πατριαρ-
χεj0, Ó d2 #κολουθja to$ §ρθρου τελε_ται (184об) κατ+ t4n παραδοθ1ντα 
τvπον #νελλιπ^ς. KaJ ©te πληρωθÝ ¦ 5x=yalmo~, δjδοται ε>ς τ4 }Epjβλε-
ψον

614 ε>σοδικ4ν, t4 Di+ }Abra+m 615 kaJ E8loge_te t|~ Óm1ra~ 616, πεντη-
κοστ4ς d2 kat+ t4n Øχον, καθäς kaJ 6n ta_~ loipa_~ κυριακα_ς}. E>~ d2 t\n 
leitourgjan prokejmenon, Øco~ d´· Qaumast4~ ¦ Qe3~,617 ¦ }Ap3stolo~ 
pr4~ Kolossae_~· }Adelfoj, ©tan ¦ Crist4~ faneroqÝ. 618 Zhte_ kuriakÝ 
kq´.�}Allhlovia, Øco~ d´· }Ek1kraxan o< dikajoi.619 E8agg1lion· &Anqrwp3~ 
ti~ 6pojhse de_pnon m1gan. Koinwnik3n· }AgalliÀsqe.620  
 
<LIX Память св. отец в субботу перед Рождеством Христовым> 
      Sabb=tÈ pr4 t|~ Cristo$ genn/sew~ <Ôgoun> t^n Ágjwn pat1rwn. 
E>~ m2n t4n §rqron Ó 7pako\ y=lletai, kaJ t4 pr^ton, kaJ t+ loip+ t|~ 
Óm1ra~. E>~ d2 t\n leitourgjan prokejmenon, #llhlovia t+ kat+ tvpon, ¦ 
#p3stolo~ d2 pr4~ Gal=ta~· }Adelfoj, proüdo$sa Ó graf/.621 E8agg1lion· 
Eúpen· æmoi9qh Ó basileja t^n o8ran^n k3kkwsin.622 De_ d2 gin9skein 
kaJ to$to, ©ti e> m2n Ó 5ort\ t|~ Cristo$ genn/sew~ 6n kuriakÝ fq=sÚ, 
6peid\ Ó ¥pjsw kuriak\ kaJ t4 pr4 a8t|~ s=bbaton, t+ pr4 t|~ 5ort|~ 
e8agg1lia ¡cousin, t4 d2 t|~ paramon|~ s=bbaton e>~ t\n leitourjan 

                                                 
614 Ps. 85:16 
615 Dan. 3:35b 
616 Dan. 3:57 
617 Ps. 67:36 
618 Col. 3:4(-11) 
619 Ps. 33:18 
620 Ps. 32:1 
621 Gal. 3:8(-12) 
622 Mt. 13:31 (парафраза) 
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e8aggeljou de_tai, l1gomen to$to 6k to$ kat+ Matqa_on· Eúpen ¦ Kvrio~ 
t\n parabol\n tavthn· ¦moja ¡stin Ó basileja … k3kkwsin.623     
 
<LX Памяти патриархов Авраама, Исаака и Иакова, трех отроков и 
пророка Даниила в неделю перед Рождеством Христовым> 
      KuriakÝ pr4 t|~ Cristo$ genn/sew~ Ôgoun t^n Ágjwn pat1rwn }Ab-
ra=m, }Isa=k, }I=kwb kaJ t^n Ágjwn ¦ri^n624 paid^n kaJ Dani\l to$ pro-
fhto$. T4n m2n tvpon to$ §rqrou kaJ t|~ kaqod3sew~ to$ patri=rcou 
proegr=yamen en tÝ prot1rÈ kuriakÝ (185) t^n προπατ3ρων. }En tavtÚ d2 
to$to dhlo$men, ©ti y=llontai 6n tï §rqr0 #ntjfwna id´� met+ g+r t4 
yalq2n t4 }Epjbleyon 625 met+ to$ }Allhlouarjou £w~ t1lou~ 7pob=lle-
tai t4 E8loht4~ eú, Kvrie ¦ Qe4~ t^n pat1rwn Óm^n 626 kaJ t4 Di+ }Ab-
ra=m,627 kaJ met+ eösodon e8qV~ t4 E8loge_te.628 E>~ d2 t4n N´�}Anast=si-
mon t|~ Óm1ra~· Meg=la t+ t|~ pjstew~ katorq9ma<ta>< · 6n tÝ phgÝ t|~ 
flog3~, æ~ 6pJ ²dato~ #napavsew~, o< Ägioi pa_de~ Òg=llonto. Ta_~ a8t^n 
<kesjai~, Crist2 ¦ Qe3~, 6l1hson ÓmÀ~.> KaJ }En pjstei toV~ prop=tora~ 
<6dikajwsa~, t\n 6x 6qn^n di’a8t^n promnhsteus=meno~ 6kklhsjan. Kau-
c^ntai 6n d3xÚ o< Ägioi, ©ti 6k sp1rmato~ a8t^n 7p=rcei karp3~, Ó #s-
p3rw~ teko$s= se. Ta_~ a8t^n <kesjai~, Crist2 ¦ Qe3~, 6l1hson ÓmÀ~.>      
{Wsavtw~ kaJ e>~ t\n leitourgjan t= a8t=. Prokejmenon, #p3stolo~, e8ag-
g1lion, 6ggraf/sian 629. Koinwnik3n· }AgalliÀsqe.630 Gjnetai d2 kaJ pr3s-
klhsi~ t^n mhtropolit^n.   
 
 
<LXI  Отверзание врат Великой церкви 22 декабря> 
      kb´.�T+ #nojxia t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~. KaJ t|~ #kolouqja~ to$ §rq-
rou ginom1nh~, djdotai e>~ t4n N´�trop=rion, <Øco~> pl. d´· T\n #parc\n 
t^n 6qn^n <¦ o8ran3~ soi prosek3mize, tï keim1n0 nhpj0 6n f=tnÚ, di’ 
#st1ro~ toV~ M=gou~ kal1sa~· o³~ kaJ kat1plhtten o8 sk|ptra kaJ qr3-

                                                 
623 Mt. 13:31 
624 Подчеркнуто М. Лисицыным, в левом поле «NB». 
625 Ps. 85:16  
626 Dan. 3:26 
627 Dan. 3:35b 
628 Dan. 3:57 
629 6ggraf/sian] у М. Лисицына 6graf/sian. Подчеркнув это слово, в 

правом поле он еще раз выписал –fhsian, с пометой «NB». 
 
630 Ps. 32:1 
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noi, #ll’  6sc=th ptwceja. Tj g+r e8tel1steron sphlajou; tj d2 tapein3-
teron sparg=nwn, 6n oû~ di1lamyen ¦ t|~ qe3thto~ plo$t3~ sou. Kvrie, 
d3xa soi>.  Y=lletai d2 ¡mπροσθεν t^n basilik^n pul^n g´, kaJ m1son to$ 
nao$ a´,� kaJ 6n tï desiï m1rei t|~ swlaja~ a´.�Djdontai d2 fatlja (л. 
139)631 to_~ presbuterodiak3noi~ kaJ tï loipï kl/r0, Å corhge_ Ó sak1l-
lh. PerJ d2 éran b´�kat1rcetai ¦ πατρι=ρχης, kaJ gjnetai kat+ t4 ¡qo~ Ó 
¡narxi~ t|~ lit|~, t^n yalt^n #rcom1nwn #p4 to$ Âmβωνo~ trop=rion, 
<Øco~> pl. d´· {H p3li~ sou, Qeot3ke, Ó 6n soJ basilevsousa, <meg=lwn 
lutrwqe_sa di+ so$ perist=sewn, s2 kaJ pr4~ ²mnon e8caristja~ prob=l-
letai t\n Ágjan sou fwn/n, fqeggom1nh kaJ l1gousa· Megalvnei Ó yuc/ 
mou t4n Kvrion, ©ti 6pojhs1 moi megaleja ¦ Dunat3~, ¦ m3no~ Polu1le-
o~.>  KaJ ©te fq=sÚ ¦ πατρι=ρχης e>~ t4 g´�pot=mion to$ nao$, str1fetai 
kaJ poie_ t\n sun/thn e8c/n. }Erc3meno~ d2 ¦ Ârcwn t^n f9twn bast=zwn 
khr3n, Äptei #p4 t^n fatljwn t|~ lit|~, 6kfwn^n t3· E8l3ghson, d1spo-
ta. {O d2 πατρι=ρχης e8log^n l1gei· %Oti sV eú ¦ fwtism4~ t^n yuc^n 
Óm^n, Crist2 ¦ Qe3~ … (185об)  KaJ Äptousin 6x a8to$ o< prwtomjsqeoi 
kaJ o< loipo_, kaJ gjnetai fwtodr3mwn. {T|~632 d2 lit|~ 6xercom1nh~ kaJ 
t|~ 6kklhsja~ #sfalizom1nh~, qumi^sin o< to$ skeuofulakjou kaJ plh-
ro$si kapno$ t4n na3n.}  }En d2 tï f3r0 dox=zousin o< y=ltai e>~ t4 a8t4 
trop=rion, lamb=nonte~ kair3n, kaJ gjnetai Ó meg=lh 6kten\, kaJ Ârcontai 
o< y=ltai trop=rion £teron· T\n p3lin Óm^n, Kvrie, <æ~ t|~ o>koum1nh~ 
¥fqalm3n, 6k p=sh~ sou dikaja~ #peil|~ 6leuq1rwson, kaJ to_~ sk/ptroi~ 
t|~ basileja~ a8t\n diapant4~ katak3smhson, barb=rwn #postrof\n kaJ 
t^n kindvnwn #pallag\n di+ t|~ Qeot3kou dwrovmeno~.>  
     {KaJ ©te fq=sÚ Ó lit\ plhsjon t|~ 6kklhsja~ e>~ t4 6x=eron, Ârcontai 
o< y=ltai· D3xa soi, Crist2 ¦ Qe3~. E>~ d2 t+~ basilik+~ pvla~ l1gousi· 
&Arate pvla~, o< Ârconte~,633 eúta o< ¡ndon §nte~ y=ltai t^n basilik^n 
qur^n #pokrjnontai· Tj~ 6stin oµto~ ¦ basileV~ t|~ d3xh~; 634 O< d2 ¡xw 
l1gousi· Kvrio~ t^n dun=mewn, a8t3~ 635 6stin ¦ basileV~ t|~ d3xh~.636}  
&Arate pvla~ £w~ t|~ d3xh~. {Eúta o< ¡sw #pokrjnontai b´· Tj~ 6stin 
oµto~ ¦ basileV~ t|~ d3xh~; Eúta o< ¡xw 6k g´ l1gousi· Kvrio~ t^n dun=-

                                                 
631 М. Лисицын явно ошибочно указал здесь л. 132. 
632 Текст, заключаемый в фигурные скобки здесь и далее в разделе kb´,� 

воспроизведен в монографии М. Лисицына, 109, прим. 123. 
 
633 Ps. 23:7 
634 Ps. 23:7 
635 a8t3~] в монографии М. Лисицына oµto~, вопреки как его собствен-

норучной копии, так и LXX.  
 
636 Ps. 23:10 
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mewn},  a8t3~ 6stin ¦ basileV~ { £w~ t1lou~} . KaJ to$ patri=rcou poio$n-
to~ t\n e8c\n t^n #noixe^n, #nojgontai a< qvrai, kaJ gjnetai Ó eösodo~, 
kaJ dox=zousin o< y=ltai 6n tï Âmbwni, kaJ d1contai o< #nagn9stai kaJ 
y=llousi t4 kont=kion, Øco~ d´· {W~ to$ Ânw stere9mato~ t\n e8pr1peian. 
Eúta t4 Tris=gion kaJ Ó Ânw kaq1dra. Prokejmenon,637 <}Ap3stolo~,> 638   
}Allhlovia,639 E8agg1lion· }Eg1neto t+ 6gkajnia.640}    
 
<LXII  Обновление Великой церкви 23 декабря>  
     kg´.� {T+ 6gkajnia641 t|~ a8t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~. {Esp1ra~ e>~ t\n 
paramon\n kat1rcetai ¦ kair4~, kaJ Ârcetai (186) Ó 6kklhsja, Äptousa 
¦l3fwton, kaJ y=lletai t4 pr9ton, eúta t4 teleuta_on, kaJ gjnetai Ó eöso-
do~, kaJ kaqex|~ t4 prokejmenon, Ó 6kten\ kaJ g´�#ntjfwna, kaj e8qV~ t+ 
#nagn9smata· &Esth Solom9n.642 T4 b´· {O Qe4~ tÝ sofjÈ.643 T4 g´· {H so-
fja ðkod3mhsen,644 kaJ e8qV~ katabasja· &Arate pvla~, o< Ârconte~.645 
Stjco~ a´· {O Kvrio~ 6basjleusen.646 Stjco~ b´· KaJ g+r 6ster1wsen t\n 
o>koum1nhn.647 Stjco~ g´· Tï oök0 sou pr1pei Ágjasma.648 Eúta Ó #p3lusi~, 
Ó proan=gnwsi~ kaJ Ó pannucJ~ kat+ t=xin. 
     {O d2 §rqro~ ginetai 6n tï Âmbwni, kaJ y=lletai p=nta t+ t|~ Óm1ra~. 
E>~ d2 t4n N´�t4 &Arate pvla~, kaJ Ó loip\ #kolouqia. PerJ d2 éran a´�
#n1rcontai tre_~ di=konoi met+ t^n crus^n manoualjwn, Äptontai t+ 649 
khrja, Âqhkta 6n tï patriarcej0, kaJ proporevontai ¡mπροσθεν to$ pat-
ri=rcou 6n tÝ kaq3d0, æ~ kaJ 6n to_~ fwtjsmati. To$ d2 katercom1nou 
Ârcetai Ó 6kklhsja, kaJ gjnetai eösodo~ met+ kaJ mhtropolit^n. E>~ d2 t4 

                                                 
637 Ps. 146,5.1 in S. Crucis 40  
638 Hebr. 7:26-8:2 in S. Crucis 40 
639 Ps. 73:2 in S. Crucis 40 
640 Io. 10:22 
641 Текст, заключаемый в фигурные скобки здесь и далее в разделе kg´,�

воспроизведен в монографии М. Лисицына, 109, прим. 123. 
 
642 1 Reg. 8:22(-30) 
643 Prov. 3:19(-34) 
644 Prov. 9:1(-11) 
645 Ps. 23:7(-10) 
646 Ps. 92:1a 
647 Ps. 92:1c 
648 Ps. 92:5b 
649 t+] в копии М. Лисицына kaJ. 
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De$te #gallias9meqa 650 l1gei t4 &Arate pvla~, kaJ e>~ t4 D3xa t4 kon-
t=kion {W~ to$ Ânw stere9mato~, kaJ euqV~ t4 Tris=gion. Prokejmenon},  
Øco~ d´· {Tï oök0 sou}  pr1pei Ágjasma,651 djstico~, {#p3s<tolo~>652} , 
#llhlovia, Øco~ a´· O< qem1lioi a8to$.653 Stjco~ b´· Dedoxasm1na 6lal/qh 
kat= sou.654 {E8agg1lion· }Elqän ¦ }Ihso$~ e>~ t+ m1rh Kaisareja~.655 De_ 
d2 e>d1nai, ©ti t4 prokejmenon kaJ t4 #llhlovia y=llousin o< pr^toi 
y=ltai, t4n d2 #p3stolon ¦ primik/rio~ #nagin9skei, kaJ t4 e8agg1lion ¦ 
m2ga~ #rcidi=kono~, kaJ di+ to$to ¥yikevousin a8t4 t+ t=gmata a8t^n656} 
(186об) o< y=ltai toV~ y=lta~, o< #nagn9stai t4n primik/rion, kaJ o< 
di=konoi t4n #rcidi=konon. Ceroubik4n d2 y=lletai 6n tï Âmbwni, æ~ 6pJ 
proelevsew~, Øco~ b´· Sighs=tw. 
 
<LXIII  Предпразднование Рождества Христова 24 декабря > 
     kd´.�Y=llontai 6n tÝ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ e>~ m2n t4 §rqron Ó pÀsa #ko-
louqja t|~ Óm1ra~, e>~ d2 t4n N´�trop=rion, <Øco~> pl. d´· A8l^n poime-
nik^n <katapavwn Ðsma, strat4~ #ggelik4~ 6pef=nh l1gwn· Pavsasqe 
#graulo$nte~, o< t^n qremm=twn Ógemonevonte~· kr=xate #numno$nte~, ©ti 
6t1cqh Crist4~ ¦ Kvrio~, ¦ e8dok/sa~ s^sai æ~ Qe4~ t4 g1no~ t^n #n-
qr9pwn.> Y=lletai d2 kaqä~ proegr=fh e>~ T\n #parc\n <t^n 6qn^n ¦ 
o8ran3~ soi prosek3mize, tï keim1n0 nhpj0 6n f=tnÚ, di’ #st1ro~ toV~ 
M=gou~ kal1sa~· o³~ kaJ kat1plhtten o8 sk|ptra kaJ qr3noi, #ll’  6sc=-
th ptwceja. Tj g+r e8tel1steron sphlajou; tj d2 tapein3teron sparg=nwn, 
6n oû~ di1lamyen ¦ t|~ qe3thto~ plo$t3~ sou. Kvrie, d3xa soi>.  
     PerJ d2 éran q´657�e>s1rcetai ¦ qumiat4~, kaJ to$ kairo$ katercom1nou 
gjnetai Ó ¡narxi~ to$ lucniko$, kaJ y=lletai t4 pr^ton t|~ Óm1ra~. E>~ d2 
t4 Kvrie, 6k1kraxa,658 kÂn te s=bbat3 6sti, kÂn te kuriak/, y=lletai t4 
Qe4n 6k so$ <sarkwq1nta ¡gnwmen> , kaJ gjnetai Ó eösodo~ met+ e8ag-
geljou kaJ qumiato$ kaJ manualjwn tri^n, eúta t+ stichr+ kaJ t4 prokej-

                                                 
650 Ps. 94:1 
651 Ps. 92:5b 
652 Hebr. 3:1-4 in S. Crucis 40 
653 Ps. 86:1 
654 Ps. 86:3, kat= sou] perJ so$ LXX 
655 Mt. 16:13(-16) 
656 Подчеркнуто Дмитриевским, как явствует из примечания М. Ли-

сицына в правом поле л. 186. 
 
657 q´]�в копии М. Лисицына d´. 
658 Ps. 140 
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menon t|~ Óm1ra~, Ó 6kten\ kaJ t+ g´�#ntjfwna t+ mikr+, kaJ e8qV~ #na-
gn9smata g´.�T4 a´·�}En #rcÝ 6pojhse. 659 T4 b´· }Eg1neto Pnevma Qeo$. 660 
T4 g´· }En ta_~ Óm1rai~.�661 (<л. 139>об) Eúta l1gousin o< y=ltai 6n tï Âm-
bwni trop=rion, <Øco~> pl. b´· Laqän 6t1cthn 7p4 t4 sp/laion. KaJ gj-
nontai sticologjai g´�kaJ periss/. }An=gnwsma d´·�}Exelevsetai @=bdo~.662 
}An=gnwsma e´· Oµto~ ¦ Qe3~. 663 }An=gnwsma ~´· Eúpen Dani/l. 664 Trop=-
rion, <Øco~> pl. b´· }An1teila~, Crist1, 6k parq1nou, <noht2 Ölie t|~ di-
kaiosvnh~, kaJ #st/r se 7p1deixen 6n sphlaj0 cwro$menon t4n #c9rhton, 
M=gou~ ¦dhg/sa~ e>~ proskvnhsjn sou· meq’  ìn se megalvnomen. Zwod3-
ta, d3xa soi.> KaJ gjnontai sticol3giai g´� kaJ periss/. }An=gnwsma z´· 
Paidjon 6genn/qh Óm_n.665 KaJ met+ to$to, #nistam1nwn t^n <er1wn, gjne-
tai e8c\ sunapt|~, kaJ l1gousin #ntjfwna g´�t|~ leitourgja~, Øco~ (187) 
b´,� t4 a´,�yalm4~�a´· Mak=rio~ #n/r.666 Stjco~ b´·�KaJ 6n ¦dï #martw-
l^n.667 Stjco~ g´· }All’  Õ 6n tï n3m0 Kurjou.668 Stjco~ d´· KaJ ¡stai æ~ t4 
xvlon.669 D3xa. }Antilabo$ mou, Kvrie. Periss/ o8 d1cetai. }Antjfwnon 
b´,�Øco~ b´,�yalm4~�b´,�stjco~�a´· %Ina tj 6frvaxan ¡qnh.670 Ta_~ presbejai~ 
<t|~ Qeot3kou>. Stjco~ b´· Par1sthsan o< basile_~.671 Stjco~ g´· Diarr/-
xwmen toV~ desmov~.672 Stjco~ d´· Kvrio~ eúpen pr3~ me.673 }Antjfwnon g´,�

                                                 
659 Gen. 1:1(-13) 
660 Num. 24:2b(-18) 
661 Mich. 4:6(-5:3) 
662 Is. 11:1(-10) 
663 Bar. 3:36(-4:4) 
664 Dan. 2:31(-45) 
665 Is. 9:5(-6) 
666 Ps. 1:1a 
667 Ps. 1:1b 
668 Ps. 1:2a 
669 Ps. 1:3a 
670 Ps. 2:1a 
671 Ps. 2:2a 
672 Ps. 2:3a 
673 Ps. 2:7bc 
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Øco~ g´,�yalm4~�rq´674,�stjco~�a´· Eúpen ¦ Kvrio~ tï Kurj0.675 }Allhlovia 
triplo$n Ôtoi deilin3n. Stjco~ b´· %Ew~ Ãn q^ 676 toV~ 6cqrov~.677 Stjco~ g´· 
}Ek gastr4~ pr4 5wsf3rou.678 Stjco~ d´· Kvrio~ 6k dexi^n sou.679 D3xa. 
}Allhlovia kaJ N$n. }Allhlovia. Periss\ d2 o8 l2getai, #ll’  e8qV~ gjne-
tai e8c\ sunapt|~, kaJ y=lletai t4 Tris=gion, eúta Ó Ânw kaq1dra. Pro-
kejmenon, Øco~ a´· Kvrio~ eúpen pr3~ me,680 trjstico~, ¦ }Ap3stolo~,681 }Al-
lhlovia,682 trjstico~, E8agg1lion· }Ex|lten d3gma <par+ Kajsaro~> .683 
Koinwnik3n· A>ne_te.684 Gjnetai d2 kaJ pr3sklhsi~ t^n mhtropolit^n. 
     Ta$ta d2 p=nta gjnontai 6+n 6stJ nhste_a, e> d2 o8k ¡stin, e8qV~ gino-
m1nh~ t|~ Ânw kaq1dra~, ¦ m2n πατρι=ρχης o8 kaq1zetai 6n tï sunqr3n0, 
#ll’  6n tï dexiï a8to$ m1rei. De_ d2 gin9skein, ©ti e8agg1lion 6n tï sun-
qr3n0 o8 tjqetai, e> m\ tï megal0 sabb=t0, æsavtw~ kaJ o< presbvteroi 
6n tï katwt1r0 baqmï. Kaj to$ patri=rcou e>rhnevonto~ #nagin9sketai 
#n=gnwsma h´· (187об) Pros1qeto Kvrio~ lal/sai tï &Acaz.685 Eúta t4 
prokejmenon,686 ¦ #p3stolo~,687 t4 }Allhlovia688 kaJ t4 e8agg1lion 689, kaJ 
Ó 6kten/, kaJ Ó #p3lusi~. }Opisq=mbwna d2 o8 gjnetai, m\ o°sh~ nhsteja~, 
#ll+ proan=gnwsi~. E> d2 ¡sti nhsteja, gjnetai p=nta kaqä~ progegr=-
yamen, kaJ pannucJ~ kat+ t=xin. T\n d2 loip\n Äpasan #kolouqjan kaJ 
t=xin t^n b´ 5ort^n zhte_ e>~ t4 t1lo~ to$ bibljou.690�    �    

                                                 
674 rq´] в копии М. Лисицына ошибочно riq´. 
675 Ps. 109:1a 
676 q^] в копии М. Лисицына Qeï 
677 Ps. 109:1b 
678 Ps. 109:3c 
679 Ps. 109:5 
680 Ps. 2:7bc, 8-10 
681 Hebr. 1:1-12 in S. Crucis 40 
682 Ps. 109:1,2-3a, 3c-4 in S. Crucis 40 
683 Lc. 2:1(-20) 
684 Ps. 148:1 
685 Is. 7:10(-8:10) 
686 Ps. 75:12,2 in S. Crucis 40 
687 Hebr. 1:1-12 in S. Crucis 40 
688 Ps. 109:1,2-3a, 3c-4 in S. Crucis 40 
689 Lc. 2:1(-20) 
690 Здесь заканчивается вторая тетрадь М. Лисицына. 
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Синаксарь II 
 
<LXIV Памяти святых 2-4 сентября> (л. 139об)  
      <E>~ t\n β´. {O Äγιος {Ησvχιος #παγχoνισθεJς τελειο$ται, ¦ Äγιος Λεωνj-
δας πυρJ τελειο$ται, ¦ Äγιος ∆ιοm/δης σπαqiz3mενος τελειο$ται, ¦ Äγιος 
E8tvχιος σταυρωθεJς τελειο$ται, ¦ Äγιος Φil=δελφος, λjq0 t4n tρ=χηλον 
βαρυνθεjς, τελειο$ται, ¦ Äγιος Μελ=νιππος πυρJ τελειο$ται, ¦ Äγιος }Iουλια-
ν3ς, xvl0 t\n κεφαλ\ν συντριβεjς, τελειο$ται, Ó Äγια m=ρτυς Παρθαγ=πη 6n 
tÝ θαλ=σσÚ τελειο$ται, ¦ Äγιος Ζ/νων, 6ν λ1βητι mολjbdou πεφλ1xαντος 
βληθεjς, τελειο$ται, ¦ Äγιος m=ρτυς Χαρjτων, 6n λ=κκ0 #sb1στου βληθεjς, 
τελειο$ται.  
      γ´. {Η Äγία Βασjλισσα, θηριοmαχ/σασα καJ mηδ2ν βλαβε_σα, 6τελε_το, ¦ 
Äγιος &Aνθιµος xjl0 (sic)691 τελειο$ται, ¦ Äγιος }Aρκτjων 6pjσκοπος πυρJ 
τελειο$ται, ¦ Äγιος }Aρχοντjwν 6pjσκοπος λιµï τελειο$ται.  
      d´. {O Äγιος Βαβvλας σVν το_ς παιδjοις xjl0 (sic)692 τελειο$ται, Ó Áγjα 
{Eρmι3νη 6τελε_το, ο< Äγιοι Θε3τimος καJ Θε3δουλος, ο< #p4 dhmjων πιστεv-
σαντες, 6ν ε>r/nÚ τελειο$nται, ¦ Äγιος m=ρτυς Κεντυρjων πυρJ τελειο$ται, ¦ 
προφ/της Μωυs\ς 6ν ε>r/nÚ τελειο$ται>.693 
 
 
Синаксарь III 
 
<LXV  Благовещение 25 марта> (лл. 165—166)  
      (178) (л. 165) {Μετ+694 t\n #p3λυσιν τ|ς τριτο1κτης πληρουm1νης, κα-
τ1ρχεται ¦ πατρι=ρχης καJ προσm1νει τ4ν βασιλ1α 6n tï Ágj0 fr1ati, εö γε 
καJ bουλeυθÝ κατ+ τ4 #rca_on ¡qo~ 6lqe_n. }Eλq3ντα δ2 qumiË, καJ ε>σερ-
χ3mενοι #mf3τεροι 6ν τï qυσιαστηρj0, το$ κανστρησjου προπορευom1νου 
¡mπροσθεν met+ to$ θυmιατο$, προσκυνο$σι καJ #σπ=ζονται τ4 6n τÝ ÁgjÈ 
τραπ1zÚ κεjmενον ε8αγγ1λιον. ΚαJ ¦ m2n βασιλεVς øσtαται 6ν τï δεxiï κjο-
νι το$ κιβουρjου, <¦ d2 πατρι=ρχης ποιε_ t\n e8c\n t|~ 6n=rxew~ t|~ lit|~. 

                                                 
691 xjl0] xjf0? – К.А.  
692 xjl0] xjf0? – К.А. 
693 Извлечены из второго, краткого, синаксаря, содержащего лишь па-

мяти святых со 2 по 7 сентября и помещенного на лл. 139-140 дрезденской ру-
кописи. В копии М. Лисицына не представлены, воспроизводятся по изданию 
А.А. Дмитриевского, 346.  

 
694 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 306-309. 
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ΚαJ met+ t\n 6kf9nhsin Âρχονται ο< ψ=λται 6ν τï Âmβωνι τ4 προγεγραm-
m1νον τροπ=ριον·>695 Σ/mερον τ|ς σωτηρjας <Óm^n t4 kef=laiwn kaJ to$ 
#p’  a>^no~ musthrjou Ó fan1rwsi~· ¦ U<4~ to$ Qeo$ U<4~ t|~ Parq1nou 
gjnetai kaJ Gabri\l t\n c=rin e8aggeljzetai. Di4 sVn a8tï tÝ Qeot3k0 
bo/swmen· Ca_re, kecaritwm1nh, ¦ Kvrio~ met+ so$> . {O d2 πατρι=ρχης 
λαmb=νει #p4 t|~ Ágja~ τραπ1zης τ4 ε8αγγ1λιον καJ to$ kat+ tvpon θυmια-
το$ γινοm1νου 6πιδjδωσιν α8t4 tï δευτερεvοντι τ^ν διακ3νων, και #σπ=zε-
ται α8t3· #σπ=ζεται d2 kaJ ¦ βασιλεvς, æsavτως καJ t4n σταυρ3ν, καJ 
6xeρχ3mενοι #ν1ρcεται 6n tï φ3r0. ∆οxαz3ntων d2 6ke_ t^n ψαλτ^ν καJ 
t^n συν/θων ε8c^ν γινοm1νων, Âρχονται π=λιν τ4 α8t4 τροπ=ριον, καJ 7πο-
στρ1φει Ó λιτ\ 6ν το_ς Χαλκοπρατεjοις. <Ε>ς δ2 t+ Λαvσου>696 λαmb=νου-
σιν ο< δευτερεvοντες καιρ4ν καJ #ποστ1λλουσι πρεσβυτεροδιακ3νους, καJ Âρ-
χονται 6ν τÝ 697 Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ καJ 6ν το_ς Χαλκοπρατεjοις. 
      <ΚαJ698 e> m2n ¡στiν ¦ βασιλεvς, γjνονται καJ #ντjφωνα, τ+ γιν3mενα κα-
τ+ συν/qειαν 6ν τÝ λειτουργjÈ, ε> d2 m/, ψ=λλεται τ4 πρ^τον καJ τελευτα_-
ον, καJ t4 Kvριε, 6κ1κραxα 699 mετ+ to$ Θε4ν 6κ σο$ σαρκωθ1ντα, καJ γjνε-
ται Ó eösodo~ met+ to$ e8αγγελjου.> Ε8χ3mενος d2 ¦ βασιλεVς 6ν το_ς θυ-
σιαστηρjοις met+ φατljων, #π1ρχεται 6ν τÝ ÁγjÈ sorï <καJ700 ποιε_ καJ 
6ke_ ¦mojw~· ¦ δ2 πατρι=ρχης #p1ρχεται καJ a8t4~ met+> a8to$. <ΚαJ 701 
met+ t4 #νενεγκε_ν α8t4n 6n to_~ kατhχουm1νοις κατ1ρχεται καJ qumiË t\n 
Ágjan tr=pezan, kaJ διδοm1νου καιρο$, δοx=zουσιν ο< #ναγν^σται και ψ=λ-
λουσι τ4 κοντ=κιον, kaJ e8qV~ t4 Τριs=γιον> (178об) Âνευ συναπτ|ς. <E>  

                                                 
695 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 307.  
 
696 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 308.  
 
697 6ν τÝ] ¡n te в издании А.А. Дмитриевского, 308. 
698 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 308.  
 
699 Ps. 140 
700 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 308.  
 
701 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 308.  
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d2702 o8k ¡stin ¦ βασιλεvς, met+ t\n eösodon ψ=λλονται τ+ στιχηρ+ kaJ e>~ 
t4 D3xa TÝ 7perm=c0 Õ t4 Προσταχθ1ν, καJ e8q1w~ æ~ eöρηται, τ4 Τριs-
=γιον Âνευ συναπτ|ς, καJ Ó Âνω καθ1δρα, καJ λ1γεται Âνευ προκεim1νου 
#ν=γνωσmα t|~ }Ex3dou· E>s|λθε Μως|ς ε>ς τ4 §ro~ to$ Qeo$ Χωρ/β.703 
Προκεjmενον, Øχος δ´· Ε8αγγεljzesqe Óm1ran.704 Στjχος· &Aiσατε τï Κυ-
ρj0.705 Στjχος b´· }Anaggejlate 6n to_~ ¡θνεσιν.706> E>~ d2 t\n ¡ναρxιν το$ 
deut1rou stjχου τοvτου, 6x1ρχονται ο< δι=κονοι ε>ς τ+ mανου=λια, λ1γεται 
δ2 kaJ t4 Φ^ς Χρiστο$ φαjνει πÀσιν.707 {O #nαγν9στης· Παροιmi^ν τ4 #n=-
γνωσmα. <Κvριος 708 ¡κτιs1 mε #ρχ/ν.709 Eúτα τ4 Κατευθυνθ/τω,710 δjστιχος 
met+ to$ ψαλmo$ tï ∆αβjδ,> καθεζοm1νου το$ πατρι=ρχου καJ τ^ν λοιπ^ν 
<ερ1ων, met+ d2 to$to ¦ #p3στολος…711 (л. 165об) ε8αγγ1λιον…712 καJ γjνε-
ται λειτουργjα τελεjα}.  
      [Если Благовещение выпадало на неделю ваий] 713 
      {Met+714 t4n §rqron κατ1ρχεται ¦ πατρι=ρχης kaJ e>s1rcetai di+ t|~ 
plagja~ e>~ t4 qusiast/rion, kaJ gjnetai Ó ¡narxi~ t|~ lit|~. [Певцы <по-
ют тропарь> Общее в<оскресение>.] 715 Kaj ¦ m2n πατρι=ρχης #p1rcetai 

                                                 
702 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 308-309. 
 
703 Ex. 3:1b(-8a) 
704 Ps. 95:2b 
705 Ps. 95:1 
706 Ps. 95:3a 
707 Подчеркнуто М. Лисицыным. 
708 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына, воспро-

изводится по изданию А.А. Дмитриевского, 309. 
 
709 Prov. 8:22(-30) 
710 Ps. 140:2 
711 Hebr. 2:11-18 in S. Crucis 40 
712 Lc. 1:24-38 in S. Crucis 40 
713 Пояснение М. Лисицына в левом поле л. 178об. 
714 Текст в фигурных скобках воспроизведен в монографии М. Лиси-

цына, 157. 
 
715 Так М. Лисицын парафразирует опускаемый текст.   
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met+ to$ p9lou,716 p=ntwn t^n proporeuom1nwn pez^n ¡mprosqen a8to$ 
met+ staur^n kaJ funjkwn kaJ baýwn, kaJ oµtw~ m2n #p1rcetai 6n tï naï 
t^n Ágjwn m´�kaJ poie_ t\n dianom\n t^n baýwn,717 Ó d2 lit\ #p1rcetai 6n 
tï f3r0.}  }Eke_ e8c+~, … prosm1nousi t4n patri=rchn £w~ to$ 7postr1-
yai. [Затем происходила раздача ваий, после чего певцы пели тропарь 
Общее воскресение, #p4 f3rou d2 t4· S/meron t|~ swterja~] 718 {ΚαJ 719 
©τε φq=σÚ Ó λιτ\ e>~ t+ Lavσου, ¦ m2ν πατρι=ρχης κατ1ρχεται 6ν το_ς Χαλ-
κοπρατεjοις [καJ 720 λειτουργε_ 6κε_, καJ gjνεται Ó #κολουθjα το$ E8αγγε-
λισmo$, <æσαvτως 721 6+n ¡στi kaJ ¦ βασιλεvς·> 6ν δέ τÝ ΜεγάλÚ 6κκλησjÈ 
λειτουργε_ ¦ δευτερεvων τ^ν πρεσβυτ1ρων met+ t^n 5bdomarjwn, καJ gjνε-
ται Ó #κολουθja t^n baýwn.] <Γjνεται 722 δ2 kaJ pr3sklhsi~ t^n mhtropo-
lit^n, eötε 6ν τÝ ΜεγάλÚ 6κκλησjÈ 6στJν ¦ πατρι=ρχης, eötε 6ν το_ς Χαλ-
κοπρατεjοις.> Μετ+ d2 t\n #p3lusin t|~ leitourgja~ st1fei ¦ patri=rch~ 
t4n basil1a, lamb=nwn t+ kat+ tvpon a8tï did3mena}.   
     }E+n fq=sÚ tÝ meg=lÚ e´,�plhroum1nou t|~ trito1kth~ kaJ #pospoggi-
zom1nh~ t|~ Ágja~ trap1zh~, #n1rcetai Ó lit\ 6n tï f3r0, kaJ trop<=ri-
on> S/m<eron>. (179) }Ap4 d2 to$ f3rou (…) 723 kat1rcetai 6ν το_ς Χαλ-
κοπρατεjοις, kaJ gjνεται Ó #κολουθja το$ E8αγγελισmo$ m1cri to$ e8agge-
ljou. Met+ d2 to$to katalamb=nei ¦ patri=rch~ 6ke_se presbuterodiak3-
nou~ #poplhro$nta~ t\n leitourgjan, a8t3~ d2 #n1rcetai 6n τÝ ΜεγάλÚ 

                                                 
716 Подчекнуто М. Лисицыным. 
717 Подчекнуто М. Лисицыным. 
718 Так М. Лисицын поясняет содержание опускаемого текста и в своих 

выписках из копии А.А. Дмитриевского, и в монографии, 157, прим.178.  
 
719 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 310. 
 
720 Текст в квадратных скобках воспроизведен также и в монографии 

М. Лисицына, 157.  
 
721 Текст в угловых скобках отсутствует как в копии, так и монографии 

М. Лисицына и воспроизводится по изданию А.А. Дмитриевского, 310. 
 
722 Текст в угловых скобках отсутствует в копии М. Лисицына и вос-

производится по изданию А.А. Дмитриевского, 310. 
 
723 Здесь и далее многоточиями в круглых скобках обозначаются лаку-

ны в копии М. Лисицына, отмеченные им самим. 
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6κκλησjÈ kaJ poie_ t\n #<ko>louqjan to$ nipt|ro~ kaJ t|~ leitourgja~. 
}En d2 ta_~ loipa_~ 6kklhsjai~ y=llontai t+ stichr+ το$ E8αγγελισmo$ 
kaJ t|~ meg=lh~ e´,� kaJ t+ #nagn9smata a8t^n, æsavtw~ kaJ t4 F^~ 
Cristo$.  
     }E+n d2 fq=sÚ tÝ meg=lÚ paraskeuÝ (…), gjnetai 6n τÝ ÁgjÈ E>r/nÚ Ó 
trito1kth kaJ Ó kat/chsi~, kaJ #n1rcetai Ó lit\ 6n tï f3r0, kaJ y=lletai 
S/meron, kaJ 7postr1fei e>~ το_ς Χαλκοπρατεjοις, kaJ gjnetai Ó #kolou-
qja το$ E8αγγελισmo$ m1cri to$ e8aggeljou, kaJ (…) æ~ eörhto (…), #n1r-
cetai d2 6n τÝ ÁgjÈ E>r/nÚ, kaJ poie_ Ó #kolouqja t|~ meg=lh~ paras-
keu|~.  
      [В великую субботу] 724 met+ t4 poi|sai t4n patri=rchn 6n tï meg=-
l0 baptisthrj0 t+ fwtjsmata, e>s1rcetai p=lin 6n tï qusiasthrj0 kaJ 
#pokine_ t\n lit\n, kaJ #n1rcetai 6n tï f3r0, yallom1nou S/meron, kaJ 
7postr1fei 6n το_ς Χαλκοπρατεjοις, <kaJ> poie_ t\n #kolouqjan το$ 
E8αγγελισmo$ m1cri to$ e8aggeljou (…), eúq’  o²tw~ #n1rcetai 6n τÝ Με-
γ=λÚ 6κκλησjÈ kaJ poie_ t\n #kolouqjan to$ meg=lou sabb=tou. 
      [На Пасху] 725 #n1rcetai Ó lit\ #p4 to$ §rqrou 6n tï f3r0, kaJ y=l-
letai Crist4~ #n1sth, met+ t\n 6kten\n S/meron, kaJ 7postr1fetai e>~ 
το_ς Χαλκοπρατεjοις, kaJ gjnetai Ó #kolouqja τ|~ leitourgja~. {O d2 {pat-
ri=rch~726 #n1ρχεται #p4 to$ e8αγγελjου 6ν τÝ ΜεγάλÚ 6κκλησjÈ καJ ε>σο-
δεvει met+ to$ βασιλ1ως καJ ποιε_ t\n #kολουθjαν το$ Π=σχα}.   
     (179об) [В праздник Благовещения, если он приходится в понедель-
ник Пасхи] 727, {#n1ρχεται 728 Ó λιτ\ 6ν τï φ3r0, καJ ψ=λλεται τ4 Χρist4~ 
#n1στη. E> βοvλονται καJ o< basile_~, κατ+ t^n συν/θων e8c^n γινοm1νων 
#p1ρχονται 6ν το_ς Diakonjssh~, ψ=λλοντες τροπ=ριον #p4 to$ f3ro$ t4 
Σ/mερον σωτηρjας, <και ποιε_ t\n #κολουqjan t|~ λειτουργjας> 729 ¦ πατρι-

                                                 
724 Пояснение М. Лисицына. 
725 Пояснение М. Лисицына. 
726 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 310. 
727 Пояснение М. Лисицына. 
728 Текст в фигурных скобках воспроизведен в издании А.А. Дмитриев-

ского, 311-312, со ссылкой на л. 156об дрезденского списка, вероятно, вслед-
стие описки, метатезы цифр 5 и 6. 

 
729 Текст в угловых скобках опущен в копии М. Лисицына, воспроизво-

дится по изданию А.А. Дмитриевского, 311.  
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άρχης m1χρι το$ ε8αγγελjου. Μετ+ d2 t\n 6κτεν/ν, #λλ=σσοντες ο< basi-
le_~ t+~ συν/θεις στολ=ς, #p1ρχονται met+ προελεvσεως 6n tï ναï τ^ν 
{Agjων }Aποστ3lwn, æσαvτως καJ ¦ πατρι=ρχης met+ t\n 6κτεν/ν, <κατα-
λιmp=νων 730 πρεσβυτ1ρους κaJ διακ3νους #ποπληρο$ντας τ\ν λειτουρ-
γjαν,> #p1ρχεται καJ a8t3~, e> m2n βοvλεται met+ to$ p9lou, <e> d2 m/,731 
met+ t|~ lit|~ 6n tï ναï τ^ν {Agjων }Aποστ3lwn, ψ=λλοντες τ4 Χριστ4ς 
#n1στη>}.  
      Tele_tai 732 d2 kaJ 6n to_~ monasthrjoi~ o²tw~. }E+n ¡sti nhsteja, (л. 
166) perJ éran e´�Õ�kaJ ~´ 6x1rcetai Ó λιτ\, kaJ 7postrefovsh~ gjnetai Ó 
#kolouqja to$ lucniko$, Ó te συν/qh eösodo~, Ôgoun t4 F^~ <lar3n, kaJ 
eúq’  o²tw~ t+ t|~ Óm1ra~ #nagn9smata, kaJ e8qV~ prokejmenon, Øco~ d´·�
Ε8αγγεljzesqe <Óm1ran> 733, }Ap3stolo~, kaJ tele_tai leitourgja met+ t|~ 
proskomid|~ 6n tï ναï t|~ Qeot3kou. 
 
[Далее (179об-183об) в копии М. Лисицына воспроизводится текст лл. 
128-132 рукописи, содержащий последования недели ваий, омовения 
ног, освящения мира и великой субботы, помещенные выше, в соответ-
ствии со структурой дрезденского списка.] 

 
<LXVI  Рождество Иоанна Предтечи 24 июня> (л. 172об)  
      <{H g1ννησις 734 το$ Áγjου }Ιω=ννου το$ Προδρ3mου. Τελεjται δ2 Ó tov-
tou svnaxi~ 6n tï Áγιωτ=t0 a8tï mαρτυρj0, τï §ντι 6ν το_ς Σφορακjου. 
E>ς τ4ν Ν´ λ1γεται τροπ=ριον, Øχος δ´· {IερεVς καρπο$ται δι’ #γγ1λου τ4 θα$-
mα, <Ó ste_ra blast=nei t4n pr3dromon to$ L3gou, }Iw=nnhn t4n k/ruka 
kaJ swt/rion ¦dhg3n, ©qen kaJ Óme_~ 5ort=zonte~ a8to$ t\n g1nnhsin t4n 
Swt|ra dox=zomen.> &Aλλο· Προφ|τα καJ πρ3δροmε τ|~ παρουσjας Χριστο$. 
}Iστ1ον δ2, ©τι περJ éραν α´ #n1ρχεται ¦ πατρι=ρχης ε>ς τ4ν xen^να το$ 

                                                 
730 Текст в угловых скобках опущен в копии М. Лисицына, воспроизво-

дится по изданию А.А. Дмитриевского, 312. 
 
731 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 312. 
 
732 Текст последнего абзаца приписан рукой М. Лисицына позднее, в 

левом поле листа 179об, со ссылкой на л. 166 дрезденской рукописи.  
 
733 Ps. 95:2b 
734 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 319-321. Праздничный тропарь воспроизво-
дится по Cod. S. Crucis 40. 
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E8βοvλου καJ, ε8χ3mενος ε>ς τ4ν 6ke_σε ε8κτ/ριον oúkon to$ Προδρ3mου καJ 
#σπαζ3mενος t4 τjmιον α8το$ λεjψανον, λαmβ=νει θυmιατ4ν καJ 6x1ρχεται 
καJ θυµιË τοVς #¸·9stou~ £na £καστον 6pJ t\n kljnhn a8to$. {O d2 σακ1λ-
λιος, ¥pjσω a8to$ #κολουθ^n, παρ1χει α8to_~ #n+ m|lon £na. Εúτα πληρ^ν 
7ποστρ1φει καJ καθ1ζεται 6ν τï >ατρεj0, λαmβ=νων παρ+ t^n >ατρ^ν προσ-
φορ+ς καJ χουλ3ν, kaJ 6πιδιδοVς α8to_~ nomjσµατα γ´. &Eπειτα ¦ µεν σακελ-
λ=ριος, λαmβ=νων ε8χ/ν, #p1ρχεται e>~ γυναικε_ον καJ 6πιδjδωσι καJ 6ke_ 
ta_~ #¸·9stoi~ #rgvρια. {O d2 πατρι=ρχης, ε>σερχ3mενος ε>ς τ4 ε8κτ/rion, 
ποιε_ ¡ναρxιν τ|ς λιτ|ς µετ+ το$ σταυρο$ το$ xεν^νος, 6ke_se to$ δευτερεv-
οντος Õ Âλλου τιν4ς τ^ν διακ3νων ε8ρισκοm1νων µετ+ kaJ ψαλτ^ν τ|ς 6κ-
κλησjας. ΚαJ ποιοvντων τ\ν ¡ναρxιν, ψ=λλεται d2 τροπ=ριον τ4 προγεγραm-
m1νον· Προφ|ta kaJ pr3δροµε. E>~ d2 t4 Äγιον φρ1αρ 6κδ1χονται ο< <ερε_ς 
καJ ¦ λοιπ4ς κλ/ρος µετ+ kaJ to$ σταυρο$ t|~ Μεγ=λης 6κκλησjας. ΚαJ 
©te φτ=σÚ ¦ πατρι=ρχης 6ke_ mεt+ kaJ t|~ lit|~ to$ xen^νος, ε> m2n θελ/-
σει, #n1ρχεται 6n tï πατριαρχεj0, e> d2 m/, συναπ1ρχεται καJ a8t4~ met+ 
t^n dvo lit^n m1χρι τ^ν Σφοραkjου· καJ Ó m2n to$ xen^νος λιτ| #n1ρχεται 
6ν τï f3r0 καJ, ποιο$σα 6κτεν/ν, 7ποστρ1φει, Ó δ2 t|~ Μεγ=λης 6κκλησjας 
ε>s1ρχεται 6n tï naï το$ Προδρ3mου, τ\ν θεjαν λειτουργjαν 6πιτελο$σα.> 
 
 
 
 
<LXVII  Память св. Сампсония Странноприимца 27 июня> (л. 173)  
      <ΚαJ 735 perJ éραν α´ κατ1ρχεται ¦ πατρι=ρχης δι+ to$ Ágjου Π1τρου 
καJ #n1ρχεται ε>ς τ4ν xεν^να, καJ qumiË, kaJ σφραγjζει, καJ poie_ t\n di=do-
sin, kaJ 6kb=llei t\n lit\n, καθäς προεγρ=yamen e>~ t\n to$ Προδρ3mou 
g1nnhsin. ΚαJ ©τε ¡λθÚ ε>ς τ4ν Äγιον Π1τρον, α8t4~ m2n #n1ρχεται 6ν tï 
πατριαρχεj0, ο< d2 to$ xen^νος #n1ρχονται met+ t|~ lit|~ 6n τï f3r0 καJ, 
ποιο$ντες 6κτεν/n, 7ποστρ1φουσι, t\n qejan λειτουργjαν 6ν α8tï tï xen^ni 
6πιτελο$ντες.>  
 
<LXVIII  Лития на память свв. апостолов Петра и Павла 29 июня> 
(л. 173об—174)  
       <ΠερJ736 d2 éραν α´�κατ1ρχεται, ε> m2n bovλεται, και ¦ πατρι=ρχης καJ 
poie_ t\n ¡ναρxιν τ|ς λιτ|ς, e> d2 m/, 6ke_νος m2ν #p1ρχεται met+ to$ p9lou 

                                                 
735 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 321.  
 
736 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 241-243. Тропари воспроизводятся по Cod. S. 
Crucis 40. 
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e>~ toV~ Ágjους #ποστ3λους, ο< d2 <ερε_ς 6κβ=λλουσι τ\ν λιτ/ν, ψ=λλοντες τ4 
προγεγραmm1νον τροπ=ριον· Ο< t^n #ποστ3λων πρωτ3θρονοι <kaJ t|~ o>kou-
m1nh~ did=skaloi, tï Desp3tÚ t^n ©lwn presbevsate, e>r/nhn tÝ o>koum1nÚ 
dwr/sasqai kaJ ta_~ yuca_~ Óm^n t4 m1ga ¡leo~.> KαJ #p1rcontai kaJ 
a8toJ 6n tï naï τ^ν Ágjων #ποστ3λων. ΚαJ e> m1n 6στι προ1λευσις, προσm1-
νει ¦ πατρι=ρχης met+ t|~ lit|~ 6n tï λεγοm1n0 6n tï παλαιï σκευοφυλα-
κj0, και πρ^ton m2n ¡ρχονται ο< mhτροπολ_ται met+ φελωνjων καJ προσκυ-
νο$σι t4n πατρι=ρχην, met+ φατλjων #p1ρχεται καJ a8t4~ kaJ pροσκυνε_ t4n 
σταυρ4ν καJ t4 e8αγγ1λιον καJ, #σπαz3meνος τα8τ+, 7ποστρ1φει καJ, kaqez3-
mενος 6ν τÝ ν=ρθηκι, ποιε_ t\n πρ3σκλησιν τ^ν mητροπολιτ^ν, καθäς καJ 6n 
ta_~ λοιπα_ς προελεvσεσιν. Eúτα Ó eösodo~, kaJ Ó λοιπ\ t|~ λειτουργjας #κο-
λουθjα. ∆ε_ d2 γιν9σκειν, ©τι ε>ς τ4 ∆ε$τε #γαλλιασ9meqa 737 ψ=λλουσιν ο< 
#ναγν^σται τροπ=ριον, Øχος δ´· Ο< t^n #ποστ3λων, ε>~ d2 t4 D3xa met+ t\n 
eösodon δοx=ζουsιν ε8θVς ο< ψ=λται πλ. α´ καJ ψ=λλουσι· Ποjα φυλακ\ o8k 
¡cei 738<se d1smion; poja d2 6kklhsja o8k ¡cei se @/tora; Damask4~ mega-
frone_ 6pJ soj, Pa$le, {R9mh, so$ t4 aûma dexam1nh, kaJ a8t\ komp=zei, 
#ll’  Ó Tars4~ pl1on cajrei kaJ poqe_, tim^s= sou t+ sp=rgana. P1tre, t|~ 
pjstew~ Ó p1tra, Pa$le, kavchma t|~ o>koum1nh~, 6k t|~ {R9mh~ sunelq3n-
te~ sthrjxate ÓmÀ~.> Y=λλουσι d2 to$to kaJ o< #ναγν^σται, to$ domestjkou 
6στολισm1νου t\n >djan στολ\ν καJ χειρονοmo$ντος #π4 to$ m1σου το$ Âmβω-
νος. Eúτα τ4 Τριs=γιον, προκεjmενον,739 #π3στολος,740 <#llhlovia>,741 ε8αγ-
γ1λιον,742 κοινωνικ3ν 743 (нынешние) 744. Τ+ a8t+ d2 γjνονται #κολοvθως καJ 
6n tï naï το$ Áγjου Π1τρου, τï συγκειm1n0 tÝ Áγιωτ=τÚ Μεγ=λÚ 6κκλησjÈ, 
ε>~ d2 t4n na4n λεiτουργο$σιν ο< 5βδοm=ριοι.> 
 
<LXIX  Преображение 6 августа> (л. 179)  
      <В праздник Преображения Господня, 6 августа, после утрени запи-
саны в рукописи чин приглашения патриарха в крестильницу для совер-
шения чина крещения и встреча с императором в начале литургии>745. 

                                                 
737 Ps. 94:1 
738 ¡cei] ¡sce в издании А.А. Дмитриевского 
739 Ps. 18:5,2 in S. Crucis 40 
740 2 Cor. 11:21b-12:9 in S. Crucis 40 
741 Ps. 88:6 in S. Crucis 40 
742 Mt. 16:13-19 in S. Crucis 40 
743 Ps. 32:1 || Ps. 18:5 
744 Пояснение А.А. Дмитриевского, 243. 
745 Пояснение А.А. Дмитриевского, 312. 
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<Μετ+746 t\n #π3λυσιν (утрени) #n1ρχονται o< 5bdomαρεvοντες δι=κονοι 6n 
tï πατριaρχεj0 met+ mανουαλjων kaj, ©τε κατ1ρχεται ¦ πατρι=ρχης 6n tï 
βαπτιστηρj0 το$ ποι|σαι τ+ φωτjσmατα, προπορεvονται ¡mprosqen a8to$. 
T|ς d2 #κολουθjας τ^ν φωτισm=των τελειουm1νης καJ προεισοδεvοντων 
τ^ν νεοφwτjστων, γjνεται Ó to$ πατρι=ρχου eösodo~. KaJ e> m2n ¡stin ¦ 
basilev~, ε>σοδεvει ¦ πατρι=ρχης met’  a8to$ m3nou, kat+ t4n προγραφ1ντα 
τvπον τ|ς προελεvσεως, e> d2 m/, met+ t^n mητροπολιτ^ν καJ t^n λοιπ^ν 
κατ+ t4n tvpon t^n <ερ1ων. }Αντjφωνα d2 6n tÝ λειτουργjÈ ψ=λλονται τ+ 
καθηmεριν=… }ΑντJ d2 to$ Τριs=γιου ψ=λλεται %Οσοι ε>ς Χριστ4ν 6βαπτjσ-
θητε>. 
 
<LXX Успение Богородицы 15 августа> (л. 180)  
     <%Ewqen 747 o´n met+ t\n #p3lusin to$ §rqrou, 6x1ρχεται Ó λιτ\ #p4 
τ|ς Μεγ=λης 6κκλησjας, ψ=λλουσα τροπ=ριον τ4 προγεγραmm1νον (т. е. ус-
пения)748 καJ 6n tï φ3r0 δοx=zουσα, #p1ρχεται m1χρι τ^ν Βλαχερν^ν. 
}Ap4 d2 to$ Z1mατος ψ=λλεται τροπ=ριον, <Øco~> πλ. δ´· Μακαρjzom1n σε 
πÀσαι α< γενεαj, Θεοτ3κε παρθ1νε· <6n soJ g+r ¦ #c9rhto~, Crist4~ ¦ Qe4~ 
Óm^n, cwrhq|nai e8d3khsen. Makarjoj 6smen kaJ Óme_~ prostasjan se 
¡conte~· Óm1ra~ g+r kaJ nukt4~ presbevei~ 7p2r Óm^n, kaJ t+ sk/ptra t|~ 
basileja~ ta_~ sa_~ <kesjai~ kratvnontai. Di4 #numno$nte~ bo^men· Ca_re, 
kecaritwm1nh, ¦ Kvrio~ met+ so$.> %Οτε d2 φθ=σουσιν ο< t|~ λιτ|ς 6n τÝ 
6πιλεγom1nÚ pvlÚ χαλκÝ, τÝ ο°σÚ 6ν τï {Wrologj0, 6κδ1χονtαι 6κε_ t4n 
πατρι=ρχην. ΚαJ 6ρχ3mενος #σπ=zεται τ4 ε8αγγ1λιον καJ t4n σταυρ4ν καJ 
ε>s1ρχεται δι+ to$ #ριστερο$ 6mβ3λου, καJ ποιε_ t\n eösodon t|~ λειτουρ-
γjας. E> d2 kaJ ¦ βασιλεVς 6νδηme_ καJ βουληθÝ ποι|σαι προ1λευσιν, ¦ m2ν 
πατρι=ρχης met+ t|~ lit|~ #p1rχεται 6ν τï συν/θει τ3π0, t4n ¡xωθεν ¡m-
βολον διερχ3mενος, καJ καθ1zεται 6ν tÝ e>s3d0 t|~ pvlh~, tÝ 6πιλεγom1nÚ 
¦ Πρ3δροmος. ΚαJ πρ^τον m2n o< mhτροπολ_ται 6ρχ3mενοι prosκυνο$σιν 
α8τ4ν met+ φελωνjων, εúτα βασιλεvς, κατερχ3mενος δι+ to$ kocljou. ΚαJ 
προsκυν^ν καJ a8t4~ met+ φατλjων καJ #σπαz3mενος, #p1ρχεται 6ν τï 
ν=rθηκι, καJ γjνεται καJ 6κε_ κατ+ t=xin Ó t^n mητροπολιτ^ν προσκvνησις. 
ΚαJ λοιπ4ν ε>σερχοm1νου το$ πατρι=ρχου, γjνεται κατ+ τ=xin Ó t|~ ε>s3δου 
mετ+ to$ βασιλ1w~ καJ t|~ προελεvσεως κατ+ tvπον #κολουθjα, Öτις 6γρ=-
φη φευρουαρj0 β´ 6n tÝ 5ortÝ t|~ #παντ/νεως το$ Κυρjου Óm^n }Iησο$ 

                                                 
746 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 312-313. 
 
747 Текст в угловых скобках опущен М. Лисицыным и воспроизводится 

по изданию А.А. Дмитриевского, 314-316. Тропари воспроизводятся по Cod. S. 
Crucis 40. 

 
748 Пояснение А.А. Дмитриевского, 314. 
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Χριστο$. Μετ+ d2 t\n eösodon kaJ 7ποστροφ\ν το$ πατρι=ρχου #π4 t|~ 
Ágja~ soro$ τροπ=ριον· }En tÝ γενν/σει <t\n parqenjan 6fvkaxa~, 6n tÝ 
koim/sei t4n k3smon o8 kat1lipe~, Qeot3ke. Met1sth~ pr4~ t\n zw/n, 
m/thr 7p=rcousa t|~ zw|~, kaJ ta_~ presbejai~ ta_~ sa_~ lutroum1nh 6k 
qan=tou t+~ yuc+~ Óm^n.> ∆3xα, κοντ=κιον, Øχος b´· Τ\ν 6n πρεσβεjαις 
#κοjmητον θεοτ3κον, ΚαJ n$n, Μακαρjzom1n σε, £teron kont=kion, Øχος δ´· 
{W~ πολυτjmητον θησαvρισmα ζω|ς. ΚαJ δjδοται καιρ4ς το_ς ψ=λταις, καJ 
Âρχονται t4 Τρισ=γιον.> 
 

_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарий 
 
 
Условные обозначения: 
 
H – Cod. St. Crucis 40, X в.  
P  – Cod. Patmos. 266, IX-X вв. 
D – Cod. Dresden. A 104, XII в. 
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Канонарь 
 
I Пасхальная утреня 
      Описание пасхальной утрени в H предваряется несколькими устав-
ными указаниями: (1) перед тремя антифонами Непорочных (Пс. 118), в 
качестве первого антифона поется Пс. 3:6; (2) на пасхальной вечерне и в 
марте, и в апреля поются 12 антифонов, начиная с Пс. 1; (3) в понедель-
ник седмицы «обновления» на вечерне добавляется еще один антифон, 
так что получается 13; (4) на утрене понедельника поют 7 антифонов; 
(5) вплоть до 23 июля, памяти св. Отцов пятого собора против нечести-
вого Севера, хотя <число> вечерних <псалмов> меняется, на утрене 
всегда поют 7 антифонов; (6) на вечерне 13 антифонов поют вплоть до 
конца апреля.  
      При этом рубрики (2 – 6) точно воспроизводят указания, помещен-
ные в P перед описанием пасхальной вечерни,749 где они непосредствен-
но ответчают своему назначению. D включил рубрику (2) в описание 
пасхальной вечерни, а рубрики (3 – 6) в описание утрени понедельника 
светлой седмицы, что нельзя не признать наиболее адекватным распре-
делением.     
      Комментируя эти рубрики, Х. Матеос 750 не заметил параллель в P, 
но при этом отметил тот curieux факт, что в константинопольском ка-
федральном обряде psalmodia currens монастырского происхождения 
совершается даже в пасху и пасхальную седмицу. В савваитовском 
(«ново-савваитовском») византийском уставе эта псалмодия опускается 
на вечерних и ночных службах с пасхального воскресенья до субботы 
пасхальной седмицы. В халдейском и римском ритуале ноктюрны в эти 
дни также опускаются, и остаются лишь три псалма древней кафедРаль-
ной vigilia.   
      Со своей стороны отметим, что отсутствие рубрик (3 – 6) в D может 
соответствовать той же тенденции приближения D к ново-савваитовско-
му уставу, несомненные признаки которой выявляются в целом ряде 
элементов пасхального чинопоследования.  
      В этом отношении особенно примечательно пение ипакоев на пасха-
льной утрене, не указанное в Р и H – и в то же время соответствующее 
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так называемому «Святогробскому Типикону», триоди Cod. S. Crucis  
43, 1122 г., описывающей практику иерусалимской церкви Св. Воскре-
сения до ее разрушения аль-Хакимом в 1009 г. и уже содержащей ны-
нешние ипакои Пасхи и Недели Ваий. Вместе с тем первые упоминания 
воскресных ипакоев после Непорочны обнаруживаются в Алексеевской 
и Евергетидской редакциях студийского устава, отмечающих собою пе-
реход к студийским уставам второго поколения.751 Следовательно, дан-
ная особенность D также свидетельствует о дальнейшем взаимопроник-
новении кафедрального и студийского уставов, создавшем почву «ново-
савваитовского синтеза». 
      Тропарь Смятошася тварь во всех трех списках указан на заключи-
тельном третьем антифоне Непорочных.  
      А.А. Дмитриевский в своем издании P здесь и повсюду в аналогич-
ной позиции ошибочно читал t3· E8loght3~ вместо t4 E8loge_te, (Dan. 
3:57), видимо засвидетельствованного как H,752 так и D, где М. Лисицын 
прочитал t4 e8loge_tai.   
      Краткому указанию D, что после тропаря Ныне спасение евангелие 
не читается, #ll+ met+ t4<n> (утрачено §rqron, по всей вероятности) t4 
Crist4~ #n1sth kaJ #p3lusi~, в H и P соответствует иная картина. Здесь 
поясняется: KaJ met+ t4n §rqron proan=gnwsi~ 6k to$ #post3lou. Cr\ 
d2 gin9skein, ©ti £w~ t|~ N´�¦ #p3stolo~ proanagin9sketai, e8agg1lion 
d2 o8 l1getai (четыре последние слова опущены в P). Следовательно, 
если в H и P после утрени, перед литургией, указано чтение апостола, с 
пояснением, что также апостол, а не евангелие, читается вплоть до Пя-
тидесятницы, то в D вместо и евангелия, и апостола указаны пасхаль-
ный тропарь Христос воскресе и отпуст. Х. Матеос отметил отсутствие 
в H и P этого тропаря, который ныне поется перед первым антифоном 
литургии со стихами Пс. 67, фактически дублируя третий антифон. По 
мнению выдающего литургиста, истоки этого обычая следует искать в 
литии перед пасхальной литургией, как в понедельник пасхальной неде-
ли.753 Свидетельство D едва ли поддерживает это предположение: мит-
рополиты и архиепископы поднимаются в патриаршие апартаменты не 
до, а после t4 Crist4~ #n1sth kaJ #p3lusi~. Но еще важнее тот факт, что 

                                                 
751 М. Скабалланович, Толковый Типикон, II, 237-238.  
752 J. Mateos, Le Typicon, II, 92 
753 Le Typicon, II, 95, n. 2. 
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D засвидетельствовал промежуточное положения пасхального тропаря 
Христос воскресе в самом конце кафедральной утрени – промежуточ-
ное между студийским уставом, где он положен на утрене, и нынеш-
ним, где он так же поется прежде первого антифона пасхальной литур-
гии, как и в самом D (см. ниже). Следовательно, не только своей не-
обычной композицией, но и по этому важнейшему признаку, D высту-
пает первым свидетельством начальной стадии «ново-савваитовского 
синтеза» на синкретической константинопольской основе. И в обоих от-
ношениях ближайшую аналогию предоставляет Sinait. gr. 150 (ср. прим. 
26 выше). Что же касается самого тропаря Христос воскресе, то его пе-
ние на утрени «по чину Св. Софии» засвидетельствовано также и ком-
пилятивным Синаксарем Георгия Мтацминдели,754 сочетающим студий-
ский устав с отдельными выписками из устава Великой Церкви. 
 
II Пасхальная литургия 
      Почему антифоны перечисляются после описания малого входа, не 
понятно. Но если на входе Crist4~ #n1sth действительно распевался на 
стих }En 6kklhsjai~ e8loge_te t4n Qe4n (Ps. 67:27) прежде пения анти-
фонов, такая особенность D служит прямым подтверждением вышеска-
занному о пении Crist4~ #n1sth в конце утрени.    
      Антифоны те же, что в P и H. Однако пение после третьего антифо-
на кондака E> kaJ pr4~ t=fon kaq|lqe~, как ныне, опять-таки не имеет 
параллелей ни в P, ни в H. Следовательно, и эта особенность ново-сав-
ваитовского устава впервые появляется в D, равно как и указанные вы-
ше особенности пения Crist4~ #n1sth на утрени и малом входе.  
      Замена Трисвятого тропарем%Osoi e>~ Crist4n 6baptjsqhte, указа-
ние о пении тех же праздничных антифонов и этого же тропаря вплоть 
до субботы Обновления, равно как и прокимен (Ps. 117:24), напротив, 
точно соответствуют указаниям P и H.  
      Подробное изложение чина чтения пасхального евангелия (Ин. 1:1-
17) на греческом и латинском языках не противоречит его кратким опи-
саниям в P и H. Причастен, Тело Христово приимите, также идентичен. 
 
III Пасхальная вечерня 
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      Указание о пении на пасхальной вечерне и в марте, и в апреле 12 
антифонов, начиная с Ps. 1, соответствует второй из шести рубрик, 
предваряющих описание пасхальной утрени в H и соответственно пер-
вой из пяти аналогичных рубрик, предваряющих описание пасхальной 
вечерни в  P. Вместе с тем ни один из двух тропарей входа на Господи 
воззвах, указанных в D, не находит соответствия в P и H, единогласно 
указывающих здесь &Endoxe #eiparq1ne M/thr. Прокимен (Ps. 76:14b-
15a, 11, 12, 15b) и евангелие (Ин. 20:19-23) совпадают во всех трех 
списках. Однако указанию D и P о чтении евангелия патриархом после 
возглашения великой ектении диаконом H противопоставляет разъясне-
ние, что так бывало прежде, а ныне евангелие читается первым пресви-
тером с амвона, пока патриарх пребывает в алтаре. Аналогичное пояс-
нение А.А. Дмитриевский обнаружил в Апостоле русского Пантелеймо-
новского монастыря № 252,755 причем в этом случае допускается чтение 
евангелия и первым, и вторым священником. Следовательно, в этом от-
ношении D возвращается к более торжественной древней практике P – 
вопреки новациям H и Pantel. 252. Описанная в D лития в евктирий Св. 
Петра и большой баптистерий, примыкавшие к Сф. Софии, не имеет па-
раллелей в P и H. 
 
IV Понедельник пасхальной седмицы 
      Пение на утрене понедельника светлой седмицы 7 антифонов, «как 
предписано», а по субботам 8 «антифонов или песен», в то время как на 
вечернях поется по 13 антифонов до конца апреля, соответствует рубри-
кам (3 – 6) перед описанием пасхальной утрени в H и аналогичным руб-
рикам (2 – 5) перед описанием пасхальной вечерни в P. Отличие сводит-
ся к тому, что в P и H не отмечено пение 8 антифонов по субботам, а в 
D все эти рубрики распределены по соответствующим последованиям 
наиболее адекватным образом, как уже отмечалось выше (с. 122). Сле-
довательно, и в этом случае D, по-видимому, представляет более зре-
лую фазу адаптации монашеской практики в кафедральном типиконе, 
чем P и H.   
      Празднование памяти св. Апостолов, с литией и литургией в храме 
Св. Апостолов, в принципе идентично изложено во всех трех списках, 
но в D наиболее подробно. Самое же подробное описание этой литии, с 
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промежуточной statio в евктирии Св. Константина на форуме, сохрани-
лось в De cerim. 1 (10).756 
      В конце утрени H не указывает t4 E8loge_te, но М. Лисицын, конеч-
но, ошибся, указав t4 E8loge_te  e>~ t4n N´: в действительности t4 E8lo-
ge_te предварял Ps. 50, а на псалом распевался тропарь}Anast+~ 6k to$ 
mn/mato~, как указано в P.757 По всей вероятности, следует читать: y=l-
letai t4 E8loge_te  6n tÝ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, kaJ e>~ t4n N´ trop=rion, Ôco~ 
b´·�}Anast+~ 6k to$ mn/mato~.  
      Согласно Н, поклонение «святой фибуле» (Ó qeja fjbla) соверша-
лось не до, а после выхода литии из Великой церкви;758 в Р этот чин 
опущен. Сама же эта реликвия не опознается и в научной литературе не 
упоминается.759  
 
V Вторник пасхальной седмицы  
      Праздничная лития в этот день во Влахерны упомянута также 
и в De cerim. 760 P и H не содержат ничего похожего на рубрику: &Enar-
xi~ d2 l1getai· Crist4~ #n1sth, ¦mojw~ kaJ 6n ta_~ loipa_~ t|~ ©lh~ 5bdo-
m=do~ y=lletai t4 a8t3. Пение Crist4~ #n1sth в начале утрени на про-
тяжении всей светлой седмицы соответствует как студийскому уста-
ву,761 так и свидетельству эклектического Синаксаря Георгия Мтацмин-
дели о пении Crist4~ #n1sth на пасхальной утрени «по чину Св. Со-
фии». Следовательно, еще раз подтверждается все вышесказанное о 
значении этой особенности D как признака дальнейшего сближения и 
взаимопроникновения двух уставов, кафедрального и студийского.   
 
VI Среда пасхальной седмицы 
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758 J. Mateos, Le Typicon, II, 98 

           759 Ibid., 99, n. 2.   
   

760 Constantin VII Porphyrogénète / Ed. A. Vogt, I, 81. 

 

 
761А.М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита, 260; M. 

Arranz. Le Typicon du monastère du Saint-Sauveur à Messine, 253. 
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      Р инверсирует порядок праздничных литий: во вторник лития на-
правляется в Халкопратию, а в среду во Влахерны, но показания D и H 
подтверждаются также и свидетельством De cerim. 20 (11).762 
 
VII Четверг пасхальной седмицы 
      Первая рубрика при отсутствии параллели в P дословно совпадает 
со свидетельством Н: TÝ e´�t|~ diakainhsjmou mn/mh t^n Ágjwn #post3-
lwn }Iw=nnou to$ e8aggelisto$ kaJ }Iak3bou to$ #delfo$ a8to$. Tele_tai 
d2 Ó toiavth svnaxi~ 6n tï Palatj0 kaJ 6n tï 6ponvm0 a8to$ naï tï §nti 
plhsjon t|~ Meg=lh~ 6kklhsja~.763 
      Согласно Р и Н, в четверг и пятницу патриарх совершал литургию в 
Св. Софии, о посещении же им императорского дворца и совершении 
там чина целования не говорится ни слова. Но это сообщение D под-
тверждается свидетельством De cerim. 23 (14), согласно которому ли-
тургия в четверг служилась в дворцовой церкви Богородицы Фарос.764 
 
VIII Пятница пасхальной седмицы 
      Аналогичная картина: при отсутствии параллели в P первая рубрика 
почти дословно воспроизводит Н: TÝ paraskeuÝ t|~ diakainhsjmou mn/-
mh t^n Ágjwn kaJ korufajwn #post3lwn P1trou kaJ Pavlou. Tele_tai d2 
Ó toiavth svnaxi~ 6n tï Ágiwt=t0 #postolej0 to$ Ágjou P1trou tï sun-
keim1n0 tÝ Ágiwt=tÚ Meg=lÚ 6kklhsjÈ, kaJ 6n tï }Orfanotrofej0.765 Но 
Н не упоминает о пении Ps. 18:2 в храме Св. Павла в Орфанотрофе.  
 
 
IX Суббота пасхальной седмицы 
      Первая рубрика и тропарь дословно совпадают во всех трех списках, 
однако лития в храм Богородицы в Протах описана только в D. Второй 
стих прокимна (Ps. 26:3a) указан опять-таки только в D. В свою очередь 
память Иоанна Предтечи в Спаракиевых (или Сфоракиевых) опущена в 
D, будучи идентично описана в Р и Н. 
 
X Антипасха   
      Описание утрени в Св. Софии идентично во всех трех списках, но 
лития в храм Св. Апостолов, как во вторник светлой седмицы, указана 
только в D. Соответственно и в De cerim. 25 (16) она упомянута только 
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в схолии, с пояснением, что «заведено это недавно».766 Следовательно, в 
этом случае D отражает такие упомянутые в De cerimoniis новации, ко-
торые еще не получили отражения в H.    
  
XI Третья неделя после Пасхи 
      D дословно совпадает с Р, в Н maqht^n опущено.  
 
XII Четвертая неделя после Пасхи 
      Номинация KuriakÝ to$ paraljtou представлена только в D. 
 
XIII Вознесение 
      В то время как в D на предпраздничной paramonÝ вход совершается 
вслед за Kvrie, 6k1kraxa (Ps. 140), а в Р после Kl_non, Kvrie (Ps. 85), в 
H указаны оба вечерних псалма. Пение стихиры после входа, перед про-
кимном, не указано ни в Р, ни в Н. Все остальное совпадает во всех трех 
версиях вплоть до «панихиды по чину». 
     Лития после утрени в храм Богородицы Источника, описанная также 
и в De cerim. 27 (18),767 не упомянута ни в Р, ни в Н; соответственно не 
указан в них и праздничный кондак T\n 7p2r Óm^n … o>konomjan. Сле-
довательно и в этом случае D отражает новации De cerimoniis, еще не 
отраженные в H.   
 
XIV Пятидесятница 
      После утрени Р и Н предписывают чтение Слова св. Григория Бого-
слова на Пятидесятницу. Как отметил Х. Матеос, это – редкий случай 
proan=gnwsi~ в великий праздник не из Св. Писания.768 Указание D, что 
евангелие в Св. Софии не читается, не имеет параллелей в Р и Н; в ка-
честве антифонов литургии в обоих случаях указаны псалмы 18, 19, 20, 
которые D связывает исключительно с праздничной службой в Студий-
ском монастыре; прокимном в Р и Н служит Ps. 18:5.2, аллилуарием –
Ps. 32:6.13-14, «старым» причастным в Н назван Ps. 148:1, а «новым» – 
Ps. 142:10, причем в Р только он и указан. Праздничный кондак%Oti ka-
tab+~ t+~ gl9ssa~ не указан ни в Р, ни в Н. 
      Таким образом, D выступает первым свидетельством адаптации сту-
дийской практикой особых праздничных антифонов «по чину Великой 
Церкви», предписанных Р и Н. Это может оцениваться как явление сим-
метричное проникновению монашеского канона в кафедральную утре-
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ню и характеризующее ту же стадию сближения и взаимопроникнове-
ния двух уставов.  
      Р и Н не содержат описания вечернего богослужения Пятидесятни-
цы, за исключением указания Н о пении на вечерне пасхального про-
кимна Ps. 76:14. Соответственно А.А. Дмитриевский поместил в своем 
издании Р подробное описание этой службы из Апостола русского Пан-
телеймоновского монастыря № 68,769 которому в D соответствует толь-
ко упоминание чина коленопреклонения. 
      В De cerimoniis описание церемоний пасхальной пятидесятницы об-
рывается на Вознесении. 
 
XV Понедельник после Пятидесятницы 
      В понедельник после Пятидесятницы в Р и Н начинается новая сек-
ция типикона, озаглавленная: «Зачала и окончания (}Arcot1leiai) Апо-
стола и Евангелия на субботы и воскресенья с Пятидесятницы до неде-
ли мясопустной». По наблюдению Х. Матеоса,770 это означает, что окта-
ва Пятидесятницы в то время еще не была конституирована. Следовате-
льно, D отражает более позднюю фазу развития также и в этом отноше-
нии, причем и в этом случае ближайшую аналогию D предоставляет Si-
nait. gr. 150, где указатель апостольских и евангельских чтений до вели-
кого поста следует за неделей всех святых,771 заключающей октаву Пя-
тидесятницы.  
      Н описывает обе упомянутые D литии – как в храм Св. Апостолов, 
так и в храм Богородицы во Влахернах, вторую из которых D характе-
ризует как «древний» обычай, в память землетрясения («при Маврикии 
василевсе», как поясняет Апостол Пантелеймоновского монастыря № 
68).772 Лишь лития во Влахерны и указана в Р (конец IX в).  
 
XVI Неделя всех святых 
      Согласно Р и Н накануне недели всех святых совершалась парамони 
с тремя малыми антифонами и тремя ветхозаветными чтениями, как на-
кануне великих праздников. Согласно Р, панихида, утреня и литургия 
совершались в Великой Церкви: ни лития в храм Всех Святых «по древ-
нему обычаю», ни память его обновления не упомянуты. Н предписы-
вает и литию в этот храм, и литургию в нем, «как в Великой Церкви», 
но не говорит о памяти его обновления. Праздничный тропарь всем свя-
тым всюду идентичный. 

                                                 
769 Описание, I, 148-149/ 
770 Le Typicon, II, 141, n. 1. 
771 А.А. Дмитриевский, Описание, I, 184. 
772 Там же, I, 149, прим. 2 
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XVII Среда после праздника всех святых 
      Р и Н ограничиваются предельно кратким описанием литии в храм  
Богородицы в Древней Петре, но при этом дословно воспроизводят две 
первые рубрики D, со слов TÝ d´�met+ до слов Meg=lÚ 6kklhsjÈ, вероят-
но восходящие к общему архетипу или формуляру. 
      Особый интерес представляет тот факт, что после ипакоев, откры-
вавших кафедральную утреню в будние дни,773 в D указан «первый ан-
тифон» или «первый час», t4 pr^ton (to$ pr9tou #rcom1nou, … ©te plh-
r9sÚ t4 pr^ton). Если речь идет о первом часе, а не о первом антифоне 
утрени, то это одно из древнейших упоминаний кафедральной службы 
первого часа, ближайшие параллели которому предоставляют последо-
вания первого часа на страстной седмице в Евангелии C.I, X в. русского 
Пантелеймоновского монастыря на Афоне и молитва первого часа в ев-
хологии Paris. Coislin. 213, 1027 г.774  
      Вход сразу после ипакоев, под пение Ps. 62:2, означает сокращение 
обычного последования утрени, по всей вероятности, в связи литией в 
Древнюю Петру. 
 
XVIII Вторник перед неделей о мытаре и фарисее 
      Это последование не сохранилось в Р и Н: в Р великопостный цикл 
открывается неделей перед мясопустом (о блудном сыне), как в Sinait. 
gr. 150,775 а в Н – средой сыроедной недели, в силу утраты одного лис-
та.776 Очевидная симметрия последований вторника перед неделей мы-
таря и среды после праздника всех святых в качестве внешних рамок 
триодного богослужения в составе D – при отсутствии аналогий в более 
ранних списках – свидетельствует о том, что оба последования принад-
лежат одному и притом новому редакционному слою, отражающему но-
вый этап взаимопроникновения кафедрального и студийского уставов. 
Неделей мытаря и фарисея открываются все студийские уставы второго 
поколения: Алексеевский, Георгия Мтацминдели, Евергетидский и 
Мессинский.777 

                                                 
773 J. Mateos, Le Typicon, I, XXIII. 
774 А.А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы, 330-331, 

М. Аранц, Как молились Богу, 155, 161; А.А. Дмитриевский, Описание, II, 1003. 
 
775 А.А. Дмитриевский, Описание, I, 110, 185. 
776 J. Mateos, Le Typicon, II, 4. 
777 А.М.Пентковский, Типикон, 233; К.C. Кекелидзе, Литургические 

грузинские памятники, 272; А.А. Дмитриевский, Описание, I, 499; M. Arranz, 
Le Typicon, 186. 

 



 137 

 
XIX Неделя мясопустная 
      Р и Н не указывают память мучеников мартиропольских и соответ-
ственно называют иной причастен – Ps. 148:1.  
 
XX Среда сырной седмицы 
      Р и Н содержат хотя и идентичное по содержанию, но значительно 
менее подробное изложение чина тритекти, причем Р называет его 
«шестым часом», в русле палестинской традиции; в интервале между 
утреней и чином тритекти оба списка помещают ветхозаветные чтения; 
участие в службе тритекти монахов-спудеев в обоих списках не от-
мечено. Примечательно и само употребление в D палестинского терми-
на «спудеи» вместо константинопольских «акимитов» (константинопо-
льский квартал Спудеев составляет отдельную проблему), перекликаю-
щееся с «шестым часом» Р.  
      Тропарь всюду идентичный, равно как и первый прокимен и чтение 
Иоиля 2:12-21, однако вторым прокимном в Р и Н служит Ps. 46:7,2 
вместо Ps. 28:11,1,2. Заамвонная молитва после отпуста Ε8λογηm1νη Ó 
δ3ξα Κυρjου указана только в D; но лишь Н отмечает, что такое же по-
следование тритекти совершается на протяжении всего поста. Вечерню 
с Литургией Преждеосвященных даров Р и Н так же излагают сразу по-
сле тритекти, как и D. 
 
XXI Литургия Преждеосвященных даров в среду сырной седмицы 
      Р и Н содержат опять-таки идентичное и менее подробное описание 
вечерни, заключаемое не более чем указанием на последование Литур-
гии Преждеосвященных даров. Прокимны Ps. 53:3,4,6 и 130:3,1,2 и чте-
ние Иоиля 4:12-21 идентичны во всех трех списках. В пятницу сырной 
недели в Р и Н указаны аналогичные чинопоследования тритекти и ве-
черни с Литургией Преждеосвященных даров, что применительно к D 
засвидетельствовано А.А. Дмитриевским.778  
 
XXII Сырная неделя      
      Согласно Н, память св. Флавиана, Льва, Маркиана и Пульхерии со-
вершалась не в Великой Церкви, а в храме Св. Апостолов.  
      Пение на утрени воскресных ипакоев, как на Пасху, но предваряю-
щих утреннюю псалмодию, как в будние дни, а затем и всего последо-
вания 13 антифонов отмечено только в D. И только здесь указано, что 
вслед за ночной псалмодией тропарь входа En ©lÚ kardjÈ mou, не упо-
мянутый в Р и Н, поется на третью st=sin Непорочных. Употребление 

                                                 

              778 А.А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы, 324.  
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палестинского термина «статия», вместо константинопольского «анти-
фона», свидетельствует о том, что Непорочные трактуются как кафизма 
монашеского устава, хотя студийский устав, в отличие от ново-савваи-
товского, не знал этой кафизмы (XVII) на воскресной утрени. Посколь-
ку первые упоминания воскресных ипакоев обнаруживаются в Алексе-
евской и Евергетидской редакциях студийского устава, эта особенность 
D служит еще одним признаком отражения в нем решающей фазы взаи-
мопроникновения студийского и кафедрального уставов, заложившей 
основу «ново-саваитовского синтеза». Кажется вероятным, что ипакои 
были позаимствованы студийским уставом у кафедрального с измене-
нием их первоначальной функции. Если в кафедральном уставе и буд-
ничные, и воскресные ипакои заключают ночную псалмодию, предва-
ряя утреннюю, то в Алексеевском и Евергетидском типиконах ипакои 
заключают утреннюю псалмодию, будучи указаны по первой или вто-
рой кафизме. 
      Вместе с тем присутствие ипакоев и кафизм в D побуждает обратить 
особое внимание на заключительную рубрику сырной недели в Н. До-
словно здесь сказано: «в это воскресенье … #podejpnia не поется, толь-
ко Трисвятое с тремя met=noiai. На канон понедельника, если это пол-
ный канон, поются одна кафизма псалтыри и канон. Если нет канона, 
поются две кафизмы и последование святой четыредесятницы».779 Х. 
Матеос полагал, что под каноном здесь подразумевается Покаянный ка-
нон Андрея Критского, который в X веке уже проникает в Константино-
поль. Смысл этого указания исследователь увидел в том, что при пении 
канона ввиду его продолжительности половина рядовой псалмодии – 
одна кафизма – опускалась. Но его смутило употребление палестинской 
терминологии – #podejpnia (соответствует константинопольской pannu-
cj~), kan9n, k=qisma, – тем более что по существу эта рубрика противо-
речит кафедральному распорядку псалмодии, указанному ниже, в нача-
ле самой службы первого понедельника поста.780   
      Даже если смутившая Х. Матеоса рубрика представляет собою па-
лестинскую интерполяцию в константинопольском уставе, параллель в 
D свидетельствует о том, что она может рассматриваться как один из 
тех инфильтратов палестинской традиции, которые подготовили почву 
для «ново-саваитовского синтеза». И это кажется тем более вероятным, 
что в начале службы первого понедельника великого поста D так же со-
держит чисто константинопольскую рубрику, как и Н, которая проти-
воречит палестинским чертам утрени сырной недели и соответственно 
отсутствует в Р, переписанном в Палестине или в одном из монастырей 
палестинской, т. е. собственно савваитовской, традиции.     

                                                 
779 J. Mateos, Le Typicon, II, 10. 
780 Ibid., II, 11, n.1. 
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XXIII Понедельник первой седмицы Великого поста 
      Распорядок великопостной псалмодии, указанный в начале службы 
первого понедельника поста соответствует аналогичной рубрике Н: «На 
утрене начинается псалтырь, и один антифон опускается, чтобы было 
двенадцать. `En d2 tï lucnikï двенадцать <антифонов> поются до Пас-
хи. Когда бывает Литургия Преждеосвященных даров, поются первый 
антифон (Ps. 85), заключительный и Господи воззвах (Ps. 140). Если же 
не совершается Литургия Преждеосвященных, поются двенадцать <ан-
тифонов>».781 Отличие сводится к тому, что D предписывает пение до 
Пасхи 12 антифонов, начиная с 1-го псалма, не на вечерне, а на утрени 
(разумеется, в будние дни, поскольку по субботам пелись семь анти-
фонов из библейских песен, а по воскресеньям – три антифона Непороч-
ных). Но употребление частицы d2 подсказывает, что до Пасхи по 12 ан-
тифонов пели и на утрени, и на вечерне. Следовательно, по смыслу обе 
рубрики идентичны, как и соответствующие им структуры чинопосле-
дований обеих рукописей.  
      Согласно всем трем спискам, после входа под пение последнего ан-
тифона утрени на солее на Ps. 50 поется тропарь Nhsteja t4n Mws1a. 
При этом D поясняет, что он поется по образцу, предписанному на сре-
ду сырной недели, а Н указывает, что этот же тропарь поется в 9-м часу 
на Господи воззвах всю неделю до пятницы. Отсюда Х. Матеос заклю-
чил, что в пост вечерню с Литургией Преждеосвященных даров начина-
ли служить в 9-м часу.782 Это заключение получает подтверждение в D, 
согласно которому в среду сырной недели вход вечерни совершался в 
девятом часу.  
      Согласно всем трем спискам, чтения после утрени продолжались до 
тритекти, и эта последняя описывается аналогичным же образом, но в D 
значительно более подробно, как и в большинстве случаев. В частности, 
только в D описана встреча патриарха с прибывшим в храм василевсом, 
наподобие описаний богомольных выходов василевсов в De cerimoniis 
Константина VII Багрянородного.  
      Отсюда естественно предположить, что если составитель De cerimo-
niis использовал типик или канонарно-синаксарную компиляцию напо-
добие Cod. Dresde A 104 (ср. 23-24 выше), то не исключено и обратное, 
использование De cerimoniis или аналогичного источника компилято-
ром дрезденского списка или его протографа. Возможен и общий источ-
ник обеих компиляций – особого рода «патриарший канонарь», сочетав-
ший сведения, извлеченные компиляторами De cerimoniis и Cod. Dresde 
A 104 (или его протографа).     

                                                 
781 Ibid., II, 10. 
782 Le Typicon, II, 13, n. 1. 
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XXIV Чин тритекти 
      D вновь ссылается на образец, предписанный на среду сырной неде-
ли, теперь применительно к входу тритекти. Вновь упоминаются и «так 
называемые спудеи», славословящие на входе. После входа во всех трех 
списках указан идентичный тропарь: Kvrie, Kvrie, ªn p=nta frjssei kaJ 
tr1mei, но D уточняет, что он поется после мирной ектении, e8c\ sunap-
t/, а Р и Н поясняют: вместо Трисвятого. Тем самым, по наблюдению 
Х.Матеоса,783 имплицируется параллель с литургией. Прокимны и чте-
ния из Исайи также идентичные. 
 
XXV Вечерня и Литургия Преждеосвященных даров 
       На вечерне прокимны и чтения из Бытия и Притчей также всюду 
идентичные, равно как и причастен, но описания чинопоследований в Р 
и Н крайне лапидарны и не предоставляют параллелей D.  
 
XXVI Последование паннихиды 
       Подробному изложению в D чина паннихиды в Н соответствует не 
более чем краткое указание, что «обычные паннихиды» совершаются в 
Великой Церкви на протяжении всей седмицы. При этом в Н, как и в Р, 
каждый день совершается чин тритекти.  
 
XXVII  Пятница первой седмицы Великого поста 
       Указанию D, что в пятницу паннихида в Великой Церкви не слу-
жится, а в 9-м часу отправляется лития в Спаракиев <квартал>, в Р и Н 
соответствует память св. Феодора Тирона в Спаракиевом <квартале> в 
субботу, которая (svnaxi~) указана и в D. Но при этом ни в Р, ни в Н нет 
никаких соответствий сообщению D об исполнении на субботней утре-
не после Ps. 50 – важнейшего конститутивного элемента кафедральной 
утрении – полного канона этому святому, с кондаком и гомилией Гри-
гория Нисского по третьей песни и прокимном с евангельским чтением 
после шестой. М. Арранц объясняет это тем, что церковь Св. Феодора 
Тирона (он называет его Стратилатом) служила по монастырскому ти-
пикону, но неясно, на чем основывается это утверждение.784 И оно тем 
более проблематично, что церковь Св. Феодора обслуживалась клиром 
Св. Софии, подобно церкви Св. Ирины.785  

                                                 
783 Ibid., II, 13, n. 2 
784 М. Арранц, Как служили Богу, 195; ссылка на А.А. Дмитриевского, 

Древнейшие патриаршие типиконы, 334-336, неадекватна. 
 
785 R. Janin. La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, I: Le siège 

de Constantinople et le patriarcat œcuménique. T. III:  Les églises et les monastères. 
Paris, 1969, 152. 
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XXVIII Суббота первой седмицы Великого поста       
       Повторное упоминание не только памяти св. Феодора Тирона, но 
также и самой литии в его храм в Спаракиевом квартале, по-видимому, 
может объясняться тем, что здесь компилятор D или его протографа ис-
пользовал два источника, первый из которых содержал подробное опи-
сание панихиды, приуроченное к пятнице, а второй – лишь краткое упо-
минание памяти в субботу.  
       Следовательно, компиляция различных источников обнаруживается 
не только в синаксаре D, но также и в его великопостном канонаре. И 
если второй из использованных здесь источников аналогичен лапидар-
ным рубрикам Р и Н, то первый резко отличается от них своей деталь-
ностью, вновь перекликающейся по стилю с подробными описаниями 
богослужебных процессий в De cerimoniis Константина VII Багрянород-
ного. Но в этом случае, поскольку император не упоминается, речь идет 
исключительно о патриархе и клире Св. Софии, мы вновь возвращаемся 
к предположению, что сходную с De cerimoniis форму имел недошед-
ший до нас «патриарший канонарь», который и явился общим источни-
ком коррелирующих сообщений De cerimoniis и дрезденского списка. 
 
XXIX Воскресенье первой седмицы поста: Неделя Православия 
       D впервые упоминает чтение Синодика Православия (#nagin9sketai 
d2 e8qV~ t4 Sunodik3n), важнейший элемент последования Недели Пра-
вославия в память восстановления иконопочитания в 843 г. Р и Н указы-
вают лишь память пророков Моисея, Аарона и Самуила, упомянутую и 
в D в качестве первой памяти дня. 
       Древнейшее упоминание Недели Православия и литии по этому по-
воду из Влахерн в Св. Софию содержится в Клиторологии Филофея 
(899 г.), включенном во вторую книгу De cerimoniis Константина VII 
Багрянородного.786 Но прямую аналогию описанию праздничного по-
следования в D предоставляет соответствующий раздел первой книги 
De cerimoniis,787 где оно описано столь же подробно и в сходных выра-
жениях. Отличие сводится к тому, что, согласно этому описанию, пан-
нихида во Влахернах совершается еще более торжественным образом, 
при участии патриарха и «митрополитов, архиепископов и епископов, 
которые обретаются в этот день в городе, равно как и клириков Вели-
кой Церкви и прочих церквей и монашествующих из всех монастырей 

                                                                                                                   

 
786 Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae byzantinae libri duo / 

Ed. J.J. Reiske. Vol. I. Bonn, 1829, II, 52, p. 702-783, spec. 761. 
 
787 Ibid., I, 37[28], p. 156 sq. 
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Богоспасаемого города». По прибытии литии в Св. Софию к ней присо-
единяется василевс, участие которого в праздничном богослужении 
описывается также со всеми необходимыми подробностями. Но чтение 
Синодика и здесь не упомянуто. Возможно, этот ритуал был установлен 
лишь в конце X века, в связи с новым изданием Синодика при патриар-
хе Антонии III Студите.788 
      Такое сочетание сходных и отличных черт в описаниях последова-
ния Недели Православия в D и De cerimoniis, по-видимому, может слу-
жить еще одним аргументом в пользу существования у них общего ис-
точника в виде предполагаемого «патриаршего канонаря». 
      Вместе с тем несомненно влияние также и палестинской монашес-
кой традиции: на утрене во Влахернах воскресный тропарь распевался 
на Qe4~ Kvrio~, после шестопсалмия. По всей вероятности, М. Арранц 
прав, полагая, что после кафедральной панихиды собравшимися во Вла-
хернах монахами служилась монастырская утреня.789 Следовательно, в 
этом случае сближению и взаимопроникновению двух уставов, кафед-
рального и монашеского, могла способствовать практика стациональ-
ного богослужения, с крестными ходами при участии клира и монахов 
из разных церквей и монастырей.   
 
 
XXX Воскресенье второй седмицы поста 
      Р и Н также предписывают чтение огласительного слова к катеху-
менам сразу после евангелия, но не приводят его текст. 
 
XXXI Воскресенье третьей седмицы поста 
      Р указывает лишь апостол и евангелие, Н содержит еще одно увеща-
ние к оглашенным, отсутствующее в D, и дословно такую же, как в D, 
рубрику о порядке поклонения Честному Кресту: KaJ met+ t4 e8agg1-
lion #n1rcetai khruktik4~ dhl^n t\n proskvnesin to$ timjou Stauro$. TÝ 
m2n g´,� d´� t|~� 5bdom=do~ sun/qw~ #ndr^n sunercom1nwn, tÝ d2 e´�kaJ ~´�
gunaik^n sunercom1nwn.790  
 
XXXII Понедельник крестопоклонной седмицы поста 

                                                 
788 Издан В.А. Мошиным по Cod. Vatic. 1607, X в.: В.А. Мошин. Серб-

ская редакция синодика в неделю православия // ВВ, 17, 1960, 349-353. 
 
789 Как молились Богу, 195, 218, прим. 69. 
790 J. Mateos, Le Typicon, II, 38. 
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      H предваряет последование понедельника указанием на сокращение 
утренней псалмодии еще на один антифон, так что остаются десять.791  
      Н описывает утреню, тритекти и вечерню понедельника, но не сооб-
щает о перенесении Честного Креста в Св. Софию. Р содержит идентич-
ное описание тритекти и вечерни. 
      Ссылка D на чин поклонения Кресту мужчин и женщин, описанный 
ранее под 9 сентября, означает, что в его протографе синаксарь так же 
предварял канонарь, как в Р и Н. Здесь же эта ссылка тем более неумес-
тна, что поклонение совершается не в понедельник, а во вторник, как 
сказано выше, в аналогичной рубрике воскресенья.    
 
XXXIII Среда крестопоклонной седмицы поста 
      Как и в большинстве случаев, Р и Н содержат не более чем краткие 
описания тритекти и вечерни. 
 
XXXIV Воскресенье крестопоклонной седмицы поста 
      Память св. мученика Дометия указана в Р и Н, но в Р она локализо-
вана не в Юстиниановом квартале, как в Н и D, а в Сиковом (6n Suka_~), 
также «на другом берегу».  
 
XXXV Суббота пятой седмицы поста: Акафист Богородице 
      Первые рубрики D и H дословно совпадают, за исключением разно-
чтения a8t|~ / tavth~, но далее их свидетельства расходятся. Н ограни-
чивается кратким указанием, что на парамони патриарх уходит во Вла-
херны, где совершает паннихиду и утреню в Св. Соросе. О пении конда-
ка Взбранной воеводе, т. е. Акафиста Богородице, не упомянуто, на Ps. 
50 поется тропарь T|~ Qeot3kou Ó p3li~ tÝ Qeot3k0. В целом Р близок 
Н, но указывает, что во Влахерны отправляются две «седмицы чтецов», 
одна из которых совершает там вечерню и кондак, а другая – утреню, в 
то время как троичный (канон?) и полуночные (антифоны или полуноч-
ница часослова?) поются «тамошними», т. е. влахернским причтом. 
Приходит по Влахерны и аскитирий Великой Церкви, и на утрени по-
ются восемь антифонов, первый (Ps. 3, 62, 133) и семь библейских пе-
сен. Это проясняет смысл указаний D: по завершении кондака лития 
возвращается в Св. Софию, но патриарх выходит в Св. Сорос или в мо-
настырь Хаметзукала и отдыхает. Утреня же совершается патриархом в 
Св. Соросе при участии чтецов и аскитириев Великой Церкви. На Ps. 50 
в Р указаны два тропаря: {H p3li~ sou, Qeot3ke и T|~ Qeot3kou Ó p3li~ 
tÝ Qeot3k0. Прокимны (Лк. 1:46,48), аллилуарии (Ps. 131:8), апостолы 
(Евр. 2:11-18) и евангелия (Лк. 1:39-49,56) в Р и Н совпадают, но Н до-
бавляет второй апостол: Евр. 9:1-7.  

                                                 
791 Ibid., 38; о сокращении ее до 11 антифонов сообщает аналогичная 

рубрика понедельника второй недели поста: ibid., 22. 



 144 

 
XXXVI Неделя ваий 
      Н ограничивается кратким указанием, что на рассвете после утрени 
клир во главе с патриархом собирается в храме Св. Сорока Мучеников, 
где патриарх раздает ваия всем собравшимся, и оттуда совершается ли-
тия в Св. Софию. Но при этом оговаривается, что предпочитающие 
древний обычай собираются в мартирии Св. Трифона и оттуда соверша-
ют литию в мартирий Св. Романа. Р еще более лапидарен и не упомина-
ет этот древний обычай. Праздничный тропарь T\n koin\n #n=stasin 
всюду идентичен, но кондак Τï qr3n0 6n o8ranï  упомянут только D.  
 
XXXVII Чин омовения трапезы в великий четверг 
       После поклонения Св. Копию на тритекти Р и Н ограничиваются 
краткой рубрикой: после отпуста тритекти совершается омовение свя-
той трапезы. 
 
XXXVIII Чин омовения ног в великий четверг 
       Р и Н поясняют, что чин омовения ног совершается в нартексе Св. 
Софии после вечерни. Н описывают его кратко, но указывает, что пат-
риарх омывает ноги трем иподиаконам, трем диаконам, трем пресвите-
рам, одному архиепископу и двум митрополитам. Омовение сопровож-
дается чтением Ин. 13:3-11 и 12-17, по завершении омовения соверша-
ется вход литургии. Р, напротив, описывает этот чин более обстоятель-
но, хотя и не столь подробно, как D, и в интервале чтений Ин. 13:3-11 и 
12-17 указывает пение Непорочных с тропарями, по палестинскому 
обычаю.792 Это служит параллелью палестинским элементам D, где чин 
омовение ног начинается пением стихиры с богородичным и заключает-
ся тремя стихирами с богородичным и двумя песнями, 5-й и 6-й, канона 
Косьмы Маюмского. Другую параллель предоставляет Апостол Панте-
леймоновского монастыря № 68,793 который указывает, что сразу после 
выхода в нартекс для омовения ног поется «вечерня святоградская» 
(lucnik4n to$ Ágiopoljtou), а прокимном евангельскому чтению служит 
Bo/qei= mou (Ps. 120:2), равно как и в D. Заключается же омовение ног 
здесь «вечерней церковной» (lucnik4n to$ 6kklhsiasto$), т. е. кафедра-
льной, чему как будто нет соответствий ни в Р, ни в D. Поэтому трудно 
согласиться с М. Арранцем, предположившим, что сначала служилась 
монашеская вечерня, а затем соборная, песненная, «на которую патри-
арх приходил к последнему антифону».794 D свидетельствует о том, что 

                                                 
792 A. Baumstark. Denkmäler der Entstehungsgeschichte des byzantinischen 

Ritus // Oriens Christianus, 2, 1927, 21. 
793 А.А. Дмитриевский, Описание, I, 129-130, прим. 2. 
794 М. Арранц, Как служили Богу, 288. 
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по меньшей мере в самой Св. Софии чин омовения ног сочетал элемен-
ты палестинской вечерни и утрени. Возможно, именно поэтому в за-
ключение вечернего последования Великого Четверга (XLI) говорится, 
что «вечером паннихиды не бывает, а <совершается> последование Ве-
ликой Пятницы», – и описывается чин чтения одиннадцати Евангелий 
св. Страстей на утрени палестинской редакции. Соответственно в Н, где 
палестинские элементы отсутствуют, чтение св. Страстей приурочено к 
паннихиде константинопольской традиции.  
       Пение канона не является уникальной особенностью последования 
Великого Четверга: выше оно уже отмечалось в понедельник (XXII) и 
пятницу (XXVII) первой седмицы поста («троичный»), а также в суббо-
ту пятой седмицы поста (XXXV).   
 
XXXIX Литургия великого четверга 
       Резюме М. Лисицына соответствует описаниям Р и Н, за исключе-
нием не упомянутого ими pr3sklhsi~ t^n mhtropolit^n. Пояснению М. 
Лисицына («вместо Херув<имской> и причастна: To$ dejpnou sou <to$ 
mustiko$, s/meron>») в P соответствует: «t4 mustik4n вместо Херувим-
ской», а в Н – «#polutjkion #ntJ to$ Plhrwq/tw». Обозначение тропаря 
причастного стиха как #polutjkion обусловлено тем, что он сопровож-
дал #p3lusi~, подобно нынешней заамвонной молитве.795 
 
XL Чин освящения мира в великий четверг 
       Р вообще не упоминает этот чин, а Н ограничивается указанием: kaJ 
e8c\ to$ mvrou Ôgoun Ó pojhsi~.  
 
XLI Утреня страстной пятницы: Евангелия св. Страстей 
       Описанное в D последование одиннадцати Евангелий св. Страстей 
целиком вписано в структуру палестинской утрени (шестопсалмие, ка-
физма, трипеснец, эксапостиларий) и не имеет прямых параллелей ни в 
Р, ни в Н. Р вообще не упоминает этот чин, а Н не содержит никаких 
следов этой утрени, ограничиваясь указанием первых и последних сти-
хов всех двенадцати Евангелий св. Страстей. Единственная аналогия, 
указанная еще А.А. Дмитриевским, содержится в так называемом «Свя-
тогробском Типиконе», триоди Cod. S. Crucis  43, 1122 г., описывающей 
практику иерусалимской церкви Св. Воскресения до ее разрушения аль-
Хакимом в 1009 г. По его словам,796 «читаются в Софийском храме те 
же одиннадцать евангелий, которые положены и в патриаршем иеруса-

                                                 
795 J. Mateos, Le Typicon, II, 77, n. 3. 
796 А.А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы, 134, со 

ссылкой на л. 130об. 
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лимском Типиконе, но последование совершается непрерывно все, как 
и ныне, без литаний, с некоторыми незначительными особенностями. 
Первое евангелие (Ó diaq/kh) читал патриарх без омофора (6kb=llei t4 
åmof3rion), стоя перед святою трапезою (¡mπροσθεν t|~ Ágja~ trap1zh~), 
а по окончании его, при пении первых трех антифонов, совершал каж-
дение алтаря, алтарной преграды (t4 kukljon) и храма и по возвращении 
благословлял народ свечами. Первые семь евангелий читались в том по-
рядке, как ныне, но с восьмого евангелия порядок изменяется и по срав-
нению с нынешним, и с тем, который мы изложили по святогробскому 
Типикону 1122 года. После седьмого евангелия читался кондак: «Нас 
ради распятого», и следовало восьмое евангелие, а за ним чтение 50 
псалма, пение тропаря «Днесь церковная завеса» и 9 евангелие, канон и 
10 евангелие, ексапостиларий и последнее одиннадцатое евангелие. 
Стихиры на хвалитех, стихиры на стиховне, «Слава в вышних Богу» и 
отпуст оканчивали эту службу» (со ссылкой на л. 130об).  
       Выписки М. Лисицына дополняют это описание. Первое евангелие 
(Ó diaq/kh) следовало за шестопсалмием и другими начальными эле-
ментами утрени. За первым евангелием следовал псалом 2, вероятно 
входивший в 1-й антифон. За 3-м антифоном следовала кафизма }En tï 
dejpn0, и «далее, как ныне». Это вполне соответствует Святогробской 
триоди,797 где служба св. Страстей также вписана в утреню, начинается 
шестопсалмием и имеет кафизму после каждого третьего антифона в 
составе серии из пятнадцати антифонов, разбитых на пять групп по три 
антифона. Кондак здесь также примыкает к седьмому евангелию (хотя 
не следует за ним, а предваряет его), а за седьмым евангелием следуют 
отсутствующий в D прокимен, восьмое евангелие, псалом 50 и – вместо 
тропаря – сразу трипеснец (песни 5, 8, 9), который в D следует за девя-
тым евангелием. При этом по песни 5 положен еще один кондак. Соот-
ветственно эксапостиларий здесь следует за трипеснцем, предваряя де-
вятое евангелие, за которым следуют псалмы 148-150 с их тропарями и 
великое славословие, а за ним – десятое и одиннадцатое евангелия.   
       Следовательно, все три последования – представленные в D, Свято-
гробской триоди и ново-савваитовском («нынешнем») типиконе – впол-
не могут оцениваться как три редакции одного и того же богослужебно-
го чина Евангелий св. Страстей, сложившегося к 1009 г.       
 
XLII Чин поклонения Св. Копию 

                                                 
797 Сравнительный анализ облегчается схемами, составленными С. Ха-

нерасом на основании публикаций А.А. Дмитриевского и А.И. Пададопуло-Ке-
рамевса: S. Janeras. Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine. (Stu-
dia Anselmiana, 99; Analecta Liturgica, 13). Roma, 1988, 95-99, 109-113. 
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       Согласно Н, поклонение Св. Копию совершается в Великой Церкви 
также дважды, в Великий Четверг, с рассвета до 6-го часа, и в Страст-
ную Пятницу, опять-таки до 6-го часа, после чего оно возвращается ре-
ферендарием во дворец.798 D поясняет, что Св. Копие доставлялось из 
дворца в Св. Софию после утрени Великого Четверга, и отражает новую 
практику, указывая, что после утрени Страстной Пятницы, когда Св. 
София закрывалась для омовения храма, оно переносилось для поклоне-
ния в храм Св. Ирины. Указание, что поклонение в обоих случаях про-
должалось до тритекти, начинавшейся в 3-м часу, по-видимому, соот-
ветствует тому обстоятельству, что на тритекти, после каждения и ло-
бызания Св. Копия патриархом, референдарий забирал его и относил 
обратно во дворец. Второй тропарь, Staurwq1nto~ sou, Crist1, указан-
ный в Н вслед за тропарем Προσκυνο$mεν t\n l3γχη на третьем антифоне 
тритекти, а в Р после повторения «предписанного на четверг», видимо, 
соответствует второму тропарю в D, после sunapt/ и входа в алтарь, 
перед прокимном. Прокимны и чтение из Захарии, вероятно, совпадают 
во всех трех списках. Но затем Н указывает, что «после тритекти патри-
арх выходит в Св. Ирину и совершает оглашение», откуда следует, что 
в его время поклонение Св. Копию в Страстную Пятницу так же совер-
шалось в Св. Софии, как и в Великий Четверг. Аналогичная же картина 
и в Р, где за тропарем Προσκυνο$mεν t\n l3γχη следует повторение 
«предписанного на Святой Четверг».  
       Согласно De cerimoniis, в Страстную Пятницу император во 2-м 
часу отправлялся во Влахерны, а патрикии в 3-м или 4-м часу входили в 
храм Св. Ирины и присутствовали там на патриаршем оглашении ново-
просвещаемых, совершавшемся, следовательно, на тритекти, а не после 
нее, как указывает Н. Если император возвращался из Влахерн (верхом 
или водным путем) до тритекти, то сначала он заходил в вестиарий, а 
затем совершалась тритекти и он поклонялся Св. Копию. Если же он 
возвращался из Влахерн после тритекти, там приняв участие в совер-
шении этой службы, то сначала он поклонялся Св. Копию в церкви Бо-
городицы Фарос (месте хранения реликвий Св. Страстей, куда к тому 
времени референдарий уже приносил Св. Копие, как ясно из D), а затем 
проходил в вестиарий.799  
       По-видимому, такая диспозиция более соответствует D, где оглаше-
ние сходным образом связывается с чином тритекти, а после тритекти  
следует не оглашение, как в Н, а крещение уже оглашенных неофитов. 

                                                 
798 J. Mateos, Le Typicon, II, 72, 78. 
799 Constantin VII Porphyrogénète / Ed. A. Vogt, I, 167-168. Во дворце 

было несколько вестиариев, т. е. хранилищ дворцового инвентаря: ibid., Com-
mentaire, 170.   
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Тем самым De cerimoniis облегчает понимание взаимосвязи восстанав-
ливаемых фрагментов D.          
 
XLIII Крещение оглашенных 

       Крещение оглашенных после тритекти не имеет параллелей ни в Р, 
ни в Н: в последнем случае ему соответствует заключительное оглаше-
ние, накануне крещения на пасхальной всенощной.  
 
XLIV Вечерня страстной пятницы 
       Изданный А.А. Дмитриевским чин отворения врат Св. Софии в 6-м 
часу, после ее омовения, не имеет параллелей в Р и Н. Краткое резюме 
вечерни с Литургией Преждеосвященных даров в выписках М. Лисицы-
на в целом соответствует Р и Н, за исключением указания, что патриарх 
выходит в евктирий Св. Андрея и там служит вечерню. 
 
XLV Паннихида великой субботы 
       Паннихида великой субботы в нартексе Св. Софии, с пением канона 
Kvmati qal=ssh~, не упомянута ни в Р, ни в Н и, судя по всему, высту-
пает еще одной характерной особенностью D, отражающей взаимопро-
никновение кафедральной и монашеской практики. 
 
XLVI Вход патриарха на утрени великой субботы 
       Описанию утрени в D вполне соответствует более лапидарное ее 
описание в Р и Н, но они поясняют, что патриарх входит после тропаря 
T4 mn|m= sou на Ps. 50, который может подразумеваться в словах tο$ d2 
²mnou ψαλλοm1νου в D. В заключение Н указывает, что после отпуста 
патриарх совершает крещение в малом баптистерии.   
 
XLVII Чин переоблачения престола в великую субботу 
        Р и H ограничиваются кратким указанием в совершенно идентич-
ной форме: «Около 6-го часа приходит василевс и переменяет покров на 
святой трапезе, и после этого патриарх кадит, и тотчас отворяется цер-
ковь». Затем следует вечерня с ветхозаветными чтениями, во время ко-
торых патриарх выходит крестить оглашенных в большой баптистерий.  
 
XLVIII  Вход патриарха с новопросвещенными из большого баптис-
терия по окончании крещения в великую субботу 
       Р и Н указывают, что в зависимости от количества крещаемых пат-
риарх заканчивает крещение и вводит новопросвещенных в храм после 
семи или четырнадцати ветхозаветных чтений, плюс Dan. 3:1-51, под 
Песнь Трех Отроков, Dan. 3:57. И этот вход так же называется «вторым 
входом», как и в D. Затем при участии новопросвещенных совершается 
литургия.  
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       Завершается великопостный канонарь указанием распорядка еван-
гельских чтений: начиная с Пасхи до Пятидесятницы читается Еванге-
лие от Иоанна, с Пятидесятницы до Новолетия (23 сентября) – от Мат-
фея, с Новолетия до Поста – от Луки, и с (начала) Поста до Ваий – от 
Марка.   
 
 
Синаксарь I 
 
XLIX  Последование индикта 1 сентября 
       Начало этого последования не сохранилось в Р, а в Н практически 
идентично D, причем со слов {H <d2> #κολουθjα до слов τ\ν <meg=lhn> 
6κτεν/ν наблюдается дословное совпадение. Однако затем, после выхо-
да патриарха в Халкопратию, Н излагает порядок службы в Великой 
Церкви – парамони, паннихиды и утрени – и только после этого воз-
вращается к описанию вечерни в Халкопратии,800 которое в D, напро-
тив, предваряет описание службы в Великой Церкви. При этом в D по-
рядок службы излагается «по древнему обычаю» и соответственно в 
прошедшем времени, а Н отображает новый порядок, к которому затем 
обращается и D, указав, что «ныне так не бывает, а в одной церкви со-
вершаются вечерня, чтения и остальное последование нисхождения». 
Вслед за этим D излагает – теперь уже в настоящем времени – порядок 
богослужения во время парамони, панихиды и утрени в Великой Церк-
ви, изложенный в Н сразу после сообщения о выходе патриарха в Хал-
копратию. Однако в обеих версиях указано, что после отпуста вечерни в 
Халкопратийской церкви Богородицы патриарх шел в храм Богородицы 
Урвикийской «ради обновления этой церкви», т. е. чтобы отметить па-
мять ее обновления. Причем и в этом случае наблюдается дословное 
совпадение обеих версий, за исключением глагольных форм, в D упо-
требляемых опять-таки в прошедшем времени, а в Н – в настоящем. 
После утрени в обеих версиях излагается идентичный порядок литии на 
форум и литургии, служившейся в этот день по возвращении с форума 
и в Халкопратии, и в Св. Софии.  
      Следовательно, общий порядок богослужения этого дня идентичен 
в обеих версиях, но в D указано, что «ныне», в его время, вечером в 
канун праздника патриарх уже не совершал выход ни в Халкопратию, 
ни в церковь Богородицы Урвикийской. Тем не менее на вечерне – те-
перь уже в Св. Софии – по-прежнему читались «три Богородичных чте-
ния» (Sap. 3:1-9, Sap. 4:7-15, Sap. 5:15-6:3), вероятно восходившие к 
обычаю празднования в этот день памяти обновления храма Богороди-

                                                 
800 J. Mateos, Le Typicon, I, 2.8-15; 2.16 – 4.19.  
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цы Урвикийской. Приуроченность этого праздника к индикту составля-
ет особую проблему, требующую специального рассмотрения, тем бо-
лее что к нему же, по всей вероятности, восходят и остальные богоро-
дичные чтения и песнопения этого дня (Gen. 28:10-17, Ez. 43:27-44:4, 
Prov. 9:1-11, Lc. 1:39-56, Ps. 44:11-12, тропарь на Ps. 45:1). Ассоциация 
обновления храма Богородицы с индиктом может объясняться близос-
тью индикта к Рождеству Богородицы 8 сентября, из последования ко-
торого позаимствованы эти чтения и песнопения. И это тем более ве-
роятно, что в день Рождества Богородицы также совершалась лития на 
форум, а праздничная служба также совершалась и в Св. Софии, и в 
Халкопратии, и в церкви Богородицы Урвикийской.801 Но в конечном 
счете эти чтения и песнопения восходят к древнейшим чинам обновле-
ния храма, в частности к чину октавы обновления построек Констан-
тина на Голгофе 13-20 сентября, откуда они и были перенесены в по-
следования богородичных праздников в силу почитания Богородицы 
как одушевленного храма воплотившегося Слова. Следовательно, по-
следование на обновление храма Богородицы Урвикийской замыкает 
выявляемый таким образом спиралеобразный цикл развития богослу-
жебной практики. Впрочем, последовательность и конкретные хроноло-
гические вехи этого развития остаются под вопросом, поскольку храм 
Богородицы Урвикийской был воздвигнут в 505 г.,802 через 40 лет после 
установления празднования индикта 1 сентября 462 г.,803 а чинопоследо-
вания богородичных праздников не могли сложиться ранее самого уста-
новления этих праздников в VI-VII вв.804 
      Сопоставление с заключительной частью евхаристического последо-
вания, сохранившейся в Р, показывает, что и в этом случае D указывает 
как новый причастен, Ps. 64:12, так и прежний, Ps. 111:6b, засвидетель-
ствованный Р. 
      Столь скрупулезное воспроизведение порядка службы «по древнему 
обычаю» наряду с описанием порядка, соблюдаемого «ныне», видимо, 
соответствует отмечавшейся выше, во Введении, антикварной тенден-

                                                 
801 R. Janin. La géographie ecclésiastique, 207; H. Delehaye. Synaxarium 

ecclesiae constantinopolitanae. Bruxelles, 1902, 30.  
 
802 R. Janin. Op. cit., 207. 
 
803 J. Mateos, Le Typicon, I, 55. 

              804 О возникающих здесь проблемах см.: К.К. Акентьев. «Бог посреди 
нея, и не подвижется» (Пс. 45,6): Киевская Св. София на пересечении традиций 
(в печати). 
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ции этого первого из трех скомпилированных в D синаксарей, заверша-
ющегося 23 декабря, подобно древнейшим палестинским синаксарям.    
 
L Рождество Богородицы 8 сентября 
      В Р соответствующий лист утрачен. Версия Н по существу совпада-
ет с D, хотя и опускает целый ряд подробностей. В частности, Н не ука-
зывает, что патриарх выходит в Халкопратию по завершении вечерни в 
Св. Софии; соответственно не указаны праздничные тропари на выход 
литии (Qe4n ¡k sou sark3qenta …) и на вход вечерни (Θεοτ3κε Pαρθ1νε, 
cα_ρε…); не отмечено и то обстоятельство, что праздничная литургия 
служится одновременно и в Халкопратии, и в Св. Софии, а сама Халко-
пратия обозначена лишь описательно, как «честной дом» Богородицы 
«возле Великой Церкви». Вместе с тем Н содержит и ряд указаний, опу-
щенных D, в частности указаны прокимны (Ps. 44:18,11 и Ps. 86:3,1-2) 
совпадающих богородичных чтений вечерни (Gen. 28:10-17, Ez. 43:27-
44:4, Prov. 9:1-11). 
      Есть и некоторые различия. D помещает proan=gnwsi~ сразу после 
катавасии (праздничного тропаря {H g1nnhsj~ sou, Qeot3ke) и тем са-
мым включает его в последование паннихиды, а Н помещает его после 
утрени на амвоне Св. Софии, вследствие чего и выход патриарха для со-
вершения литии на форум в Н происходит во втором часу, а не в пер-
вом, как в D. Соответственно по возвращении литии в Халкопратию на 
входе литургии антифоны опускаются, и сразу поется Трисвятое. Не 
упомянут в Н и прадничный кондак }IwakeJm kaJ &Anna. Прокимен (Lc. 
1:46-47, 48-49), аллилуарий (Ps. 44:11-12а, 13b-14), причастен (Ps. 115:4) 
и евангелие (Lc. 10:38-42) совпадают, но апостолы различаются: вместо 
Phil. 2:5(-11) в Н указан Gal. 4:22-27. Кроме того, в Н указан и второй 
аллилуарий (Ps. 131:1-2), который так же восходит к древнейшим иеру-
салимским чинам обновления храма и построек Константина на Голго-
фе, как и альтернативный апостол Gal. 4:22-27, и богородичные чтения 
Gen. 28:10-17, Ez. 43:27-44:4, Prov. 9:1-11. Завершается же эта рубрика 
указанием, что «это же говорится и на Успение».805  
    
LI Чин поклонения Кресту 9 сентября 
      Ни в Р, ни в Н поклонение Кресту не указано под 9 сентября. 
 
LII Чин поклонения Кресту 10 сентября 
      Р указывает поклонение Кресту лишь под 10 сентября, Н – под 10, 
11, 12 и 13. Под 10 сентября в Н поясняется, что поклонение совершает-
ся в Великой Церкви с рассвета до 6-го часа, а участвуют в нем лишь 
мужчины «по обычаю». 

                                                 
805 J. Mateos, Le Typicon, I, 20. 
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      В синаксаре Cod. Sirmondianus XII-XIII вв. указано, что женщины 
присоединяются к участию в этом ритуале Кресту на третий день по-
клонения, т. е. 12 сентября.806 
      Под 13 сентября в Н поясняется, что на протяжении всех четырех 
дней поклонения Кресту поется праздничный тропарь T4n Staur3n sou 
proskuno$men, D1spota, а именно на Псалом 50, на третий антифон ли-
тургии и вместо Трисвятого. D содержит эту рубрику ниже, в третьем 
из скомпилированных в нем синаксарей (л. 142, № LV). 
 
LIII Крестовоздвижение 14 сентября 
      На парамони в Р и Н сохранилось более краткое описание в принци-
пе того же последования. В частности, не упомянут чин иерейских воз-
глашений, не отмечены ни указанные в D особенности праздничной 
паннихиды (иллюминация, кондак), ни ночная лития на форум (с пени-
ем «того же кондака»), ни последующие праздничные чтения и покло-
нение Кресту на галереях. Из De cerim. 31 (22) следует, что сначала по-
клонение Честному Кресту совершалось в малом секретоне патриарха-
та, при участии василевсов и придворных чинов, а затем Крест выно-
сился в катухении Св. Софии для поклонения народа.807  
      На утрени Р и Н указывают последование из шести праздничных 
тропарей, опущенное в свою очередь в D. Впрочем, эти тропари могут 
входить в число «восьми ипакоев на утрене», упомянутых ниже, в тре-
тьем синаксаре, где указан и способ пения этих тропарей на стихи Пс. 
50 (л. 142, № LV).     
      Заключительная рубрика о пении 12 антифонов на утрени и 13 анти-
фонов на вечерне дословно совпадает с аналогичной рубрикой Н.   
 
LIV Памяти 14 сентября 
      Памяти свв. Иоанна Златоуста и Плакиллы, дочери Феодосия Вели-
кого, отсутствуют в Р и Н, а вместо них указана память св. Папия, пре-
терпевшего мученичество при Максимиане. 
 
LV Крестовоздвижение 14 сентября (из Синаксаря III)  
      Указание третьего из скомпилированных в D синаксарей о пении 
тропаря T4n Staur3n sou proskuno$men соответствует аналогичной руб-
рике Н (см. № LIII выше).  
      Упоминание о пении на утрени 12 антифонов «вместе с каноном», 
напротив, не имеет параллелей ни в Н, ни в Р и предоставляет еще одно 
свидетельство отражения в D значительно более глубокого взаимопро-

                                                 
806 H.Delehaye. Synaxarium ecclesiae constantinopolitanae. Bruxelles, 

1902, 34. 
 
807 Constantin VII Porphyrogénète / Ed. A. Vogt, I, 116-117. 
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никновения кафедральной и монастырской практики. И такое упомина-
ние монашеского канона тем более примечательно, что первый из трех 
скомпилированных в D синаксарей, напротив, предписывает пение кон-
дака на паннихиде, по древнему кафедральному обычаю, а затем и «тот 
же кондак» при возвращении литии с форума (см. № LIII выше). По 
всей вероятности, это может объясняться уже отмечавшейся выше анти-
кварной тенденцией первого синаксаря, особенно очевидной в описа-
нии чинопоследования индикта (№ XLIX выше), тогда как третий си-
наксарь излагает новейшую практику начала XI века.   
      Подробное описание самого чина троекратного воздвижения Креста 
не имеет аналогий в других рукописях: Н содержит не более чем крат-
кое упоминание о нем.   
      Указание, что «римское евангелие», т. е. евангелие на латинском 
языке, не читается на Крестовоздвижение, если оно не выпадает на вос-
кресенье, также не имеет параллелей в других рукописях.        
      Отметим и адекватность наблюдения М. Лисицына (прим. 606 вы-
ше), указавшего в левом поле л. 177об, что «такое же заключ<ение> и в 
Алексеевск<ом>, по поводу заключительной рубрики D: ∆ε_ d2 e>d1ναι, 
©ti 6+n ¡sti kuriak\ o°te #nast=sima y=llomen, o°te 5wqinjon e8agg1-
lion #nagin9sketai. В Алексеевском уставе этой рубрике соответвует: 
«Подобаеть веде(т), яко аще постигнеть бытии въздвижение чьстьнаго 
крь(с) въ не(д), ничьсоже въскре(с)наго не поют, нъ вся слоу(ж)ба чьс-
тьнаго кр(с)та бывае(т)».808 Такое совпадение предоставляет в свою оче-
редь еще одно подтверждение относительной близости D к Алексеев-
ской версии студийского устава (ср. с. 21, 25 выше).  
 
LVI Памяти 23 октября  
      Наряду с памятью самого св. Иакова брата Господа Р и Н указывают 
также и памяти свв. Захарии Священника и Симеона Праведника, также 
отмечаемые в евктирии Св. Иакова «внутри честного храма Пресвятой 
Богородицы в Халкопратиях», причем в тот же день указана и память 
обновления этого евктирия.     
      Р и Н говорят о Семи спящих Отроках Эфесских, но Н перечисляет 
при этом их имена, совпадающие с именами семи отроков в D; отличия 
сводятся к тому, что Антонию соответствует Антонин, а Максимилиану 
сыну эпарха – Максимилиан эпарх.     
 
LVII Памяти 6 декабря 
      Ни в Р, ни в Н не указано, что св. Николай Мирликийский сначала 
подвизался в монашеском житии, а затем был возведен в архиереи за 
свои заслуги. Такой новый акцент в D может отражать заимствование в 

                                                 
808 А.М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита, 283. 



 154 

Метафрастовом житии Св. Николая Чудотворца соответствующих мо-
тивов Жития св. Николая Сионита, памятника монашеской традиции. 
По существу же здесь опять-таки улавливается влияние монашеской 
традиции, более глубокое проникновение которой в кафедрально-при-
ходскую практику выступает главным отличительным признаком D по 
сравнению с Р и Н.    
 
LVIII  «Чин пещного действа» в неделю праотец 
       Этот чин не упоминается в других рукописях,809 да и само понятие 
kuriak\ t^n προπατ3ρων здесь появляется впервые. Как отметил Х. Ма-
теос,810 сохранившиеся списки позволяют проследить постепенное ста-
новление рождественского цикла, с двумя особыми воскресными днями 
перед Рождеством. Первый этап отражен в Н, где первое из этих двух 
воскресений именуется kuriak\ pr4 t^n Ágjwn πaτ1ρων Авраама, Исаака 
и Иакова, а второе – kuriak\ pr4 t|~ Cristo$ Genn/sew~, mn/mh t^n Ágj-
wn πaτ1ρων Авраама, Исаака и Иакова. В Р второе воскресенье обозна-
чено так же, как и в Н, но первое – как kuriak\ t^n Ágjwn πaτ1ρων Ав-
раама, Исаака и Иакова, откуда и остается один шаг до kuriak\ t^n προ-
πατ3ρων в D. Следовательно, по существу этот процесс сводится к удво-
ению особой воскресной службы перед Рождеством, посвященной па-
мяти библейских патриархов, трех отроков и пророка Даниила. Соот-
ветственно на заключительном этапе этого процесса, представленном в 
D, конечный результат такого удвоения, неделя праотец и память трех 
отроков в пещи огненной и пророка Даниила, обогащается особым «чи-
ном пещного действа».    
       То обстоятельство, что в данном случае Р отражает более позднюю 
стадию развития, чем Н, вопреки обратному соотношению этих версий 
в подавляющем большинстве случаев, может объясняться происхожде-
нием Р, переписанного в Палестине или в одном из малоазийских мо-
настырей палестинской традиции. Это может свидетельствовать о па-
лестинских истоках такой структуры рождественского цикла.  
       Краткое описание «чина пещного действа» сохранилось также и в 
значительно более позднем Cod. Auct. E. 5 10, 1329 г. и воспроизведено 
Х. Матеосом в подстрочном примечании. Но при этом даже не упомя-
нуто более полное изложение этого чина, опубликованное А.А. Дмит-
риевским.           
 

                                                 
809 А.А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы, 322; он 

же. Чин пещного действа: Историко-археологический этюд // ВВ, 1, 1894, 553-
600. 

 
810 J. Mateos, Le Typicon, I, 135-137, n. 1. 
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LIX Память св. отец в субботу перед Рождеством Христовым 
       Р и Н указывают лишь апостол и евангелие – те же, что и D.  
 
LX Памяти патриархов Авраама, Исаака и Иакова, трех отроков и 
пророка Даниила в неделю перед Рождеством Христовым 
       Указание, что чин утрени и входа патриарха предписан выше, на 
предыдущую неделю праотцов, служит еще одним аргументом в пользу 
вышеизложенного взгляда (LVIII) на характер и происхождение рожде-
ственского цикла. Воскресные тропари «на подобен» (по указанию Н) и 
причастен совпадают в D, H и P; прокимен, апостол, аллилуарий и еван-
гелие, вероятно, также совпадали: Dan. 3:26, 27; Hebr. 11:9-40; Ps. 43:2; 
Mt. 1:1-25 (А.А. Дмитриевским в издании Р опущены и помечены: «что 
ныне»). 
 
LXI  Отверзание <врат> Великой Церкви 22 декабря  
       Особый чин отверзания <врат> Великой Церкви не упомянут ни в 
Р, ни в Н, но фактически они содержат его описание, хотя и не обозна-
ченное как таковое. Р излагает его в качестве предпраздничной службы  
памяти обновления Св. Софии 23 декабря, отправление которой начина-
ется накануне в 3-м часу, подобно тому как в D она начинается после 
утрени. Н предваряет описание этой предпраздничной службы лишь 
указанием, что начиная с 22 декабря «на утрени в Св. Софии поются 
тропари Рождеству Христову». Но затем в Н, равно как и в Р, следует 
более краткое описание того же последования, которое изложено в D и 
подчеркивает смысловую связь между Рождеством Христовым и памя-
тью обновления Св. Софии, храма Воплотившегося Слова, отмечаемой 
23 декабря, после «отверзания» ее врат 22 декабря.  
       Если первый из трех указанных тропарей, T\n #parc\n t^n 6qn^n, 
посвящен Рождеству, то два других, {H p3li~ sou, Qeot3ke и T\n p3lin 
Óm^n, Kvrie, распеваемых во время литии на форум, сфокусированы на 
образе византийской столицы как нового Святого Города и чествуют 
Богородицу как его покровительницу. По возвращении же литии вход в 
Св. Софию сопровождается песнопениями и чтениями чина обновления 
храма, совершаемого 23 декабря, в частности тропарем &Arate pvla~, o< 
Ârconte~, на Пс. 23:7-10, кондаком {W~ to$ Ânw stere9mato~ t\n e8pr1-
peian и евангелием Ин. 10:22(-30). По всей вероятности, такой вход в 
Св. Софию трактуется в D как особый чин «отверзания» ее врат бли-
жайшим образом постольку, поскольку отправление литии на форум со-
провождается их «затворением».  
       Более того, поскольку Р и Н заключают описание этого чина упо-
минанием последующей «паннихиды по чину», создается впечатление, 
что «отверзание» врат Св. Софии вписано в последование вечерней па-
рамони в канун памяти ее обновления 23 декабря, тем более что Н пря-
мо связывает эти чинопоследования: «И рано утром, то есть 23 <декаб-
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ря>, обновление».811 Но этому противоречит иное изложение этой служ-
бы под 23 декабря, с ветхозаветными чтениями (3 Цар. 8:22-30; Притч. 
3:19-34; Притч. 9:1-11), за которыми также следуют катавасия на Пс. 
23:7-10 и «паннихида по чину», причем во всех трех списках. Правда, в 
Р и Н описание этой предпраздничной вечерни предваряется уведомле-
нием, что таким образом она совершается в случае, если парамони об-
новления выпадает на субботу или воскресенье (когда литургия служит-
ся утром и соответственно опускается вечером). Но в D точно такое же 
изложение этой вечерни не предваряется подобной оговоркой, а в Р ее 
описание заключается ссылкой на чин обновления храма Богородицы 
Халкопратийской 18 декабря и эксапостиларием предпразднования 
Рождества Христова, присущим иерусалимской утрени.812 
       Возможно, во всех трех списках службы 22 и 23 декабря представ-
лены в разновременных редакциях, не вполне согласованных между со-
бой. Возможность влияния здесь архаической ближневосточной тради-
ции, отличавшей «отверзание врат» храма от его «обновления», требует 
специального исследования. Но так или иначе, особого внимания требу-
ет тот факт, что чин «отверзания» Св. Софии выражает основополагаю-
щее богословие церкви Премудрости Божией, Воплотившегося Слова, 
обновление которой изначально было приурочено к Рождеству Христо-
ву (27 декабря 537; 23 декабря 562 храм был освящен повторно, после 
восстановления его купола, обрушившегося 7 мая 558).  
 
LXII  Обновление Великой Церкви 23 декабря 
       Н содержит краткое, но по существу идентичное описание утрени и 
праздничной литургии, за исключением аллилуария: вместо особого ал-
лилуария чина обновления Св. Софии (Ps. 86:1,3) указан аллилуарий об-
щего чина обновления храма (Ps. 64:2).  
       Р ограничивается ссылкой на аналогичный чин обновления храма 
Богородицы Холкопратийской 18 декабря.    
 
LXIII  Предпразднование Рождества Христова 24 декабря 
       Р опускает утреню 24 декабря и сразу приступает к вечерней  пред-
праздничной службе. Н ограничивается указанием первого тропаря ут-
рени на Пс. 50, A8l^n poimenik^n.      
       Начало предпраздничной вечерни (¡narxi~ to$ lucniko$) в 9-м ча-
су (в копии М. Лисицына явная описка: d´) отмечено только в D. Изло-
жение чинов вечерни и парамони по существу идентично во всех трех 
списках, но D, как всегда, содержит целый ряд опущенных в Р и Н по-
дробностей. Впрочем, есть и исключения из этого общего правила: Р 

                                                 
811 J. Mateos. Le Typicon, T. I, 146, 10. 
812 Ibid., 147, n. 3. 
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более подробно описывает вход вечерни с прокимном, антифонами ли-
тургии, тремя малыми антифонами, тропарем и просительной ектенией, 
а краткому упоминанию тройной стихологии в D, после трех первых 
ветхозаветных чтений и рождественского тропаря Laqän 6t1cthn 7p4 t4 
sp/laion, в Р и Н соответствует подробное изложение стихологии Псал-
ма 86 (1-4a, 4b-5, 6-7). Столь же краткому упоминанию тройной стихо-
логии после шестого ветхозаветного чтения и тропаря }An1teila~, Cris-
t1, 6k parq1nou  в Р и Н также отвечает подробное изложение стихоло-
гии Псалма 92 (1-2, 3-4a, 4b-5).    
      Порядок исполнения трех антифонов литургии (Ps. 1, 2, 109) после 
седьмого и последнего чтения, напротив, в P и H указан лишь в самом 
общем виде, без подробностей, раскрываемых в D.           
      Состав библейских чтений всюду идентичен: Gen. 1:1(-13), Num. 24: 
2b(-18), Mich. 4:6(-5:3), Is. 11:1(-10), Bar. 3:36(-4:4), Dan. 2:31(-45), Is. 
9:5(-6). 
      Прокимны (Ps. 2:7bc, 8-10; Ps. 75:12,2), аллилуарий (Ps. 109:1,2-3a, 
3c-4) и евангелие (Lc. 2:1-20), по-видимому, также всюду идентичны. 
Еще одно чтение из Исайи (7:10-8:10), в Н и D именуемое «восьмым», в 
действительности не входит в число чтений всенощной и представляет 
собою реликт древних ветхозаветных чтений литургии, соответствовав-
ших чествуемому празднику.813 Содержание proan=gnwsi~ после отпус-
та литургии раскрыто лишь в Р: «чтение св. Григория Богослова и дру-
гих отцов».814   
 
 
Синаксарь II 
   
LXIV Памяти святых 2-4 сентября 
       Воспроизведенные А.А. Дмитриевским памяти из второго, кратко-
го, синаксаря, охватывающего памяти 2-7 сентября, не представлены в 
других списках, за исключением свв. Василиссы, Арктиона / Аристио-
на, Вавилы, Ермионии и пророка Моисея.  
       Под 2 сентября Р указывает памяти свв. Маманта, Иоанна Постни-
ка, Елеазара и Финея, Павла Нового и не определяемых точнее Филиппа 
и Феодора (или Феодота, как в Н), к которым Н добавляет Аифала и 
Юнию. Под 3 сентября Р указывает свв. Анфима Никомидийского, Ва-
силисcу Никомидийскую, Аристиона Александрийского, Феоктиста 
спостника Евфимия Великого и Стефана Триглия, к которым Н добав-
ляет царя Константина, «нового апостола» (по мнению М. Гедеона, 
Константина IV Погоната, созвавшего VI Вселенский собор), а D – св. 

                                                 
813 Ibid., 153, n. 4. 
814 А.А. Дмитриевский, Описание, I, 36. 
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Архонтиона, трансформируя при этом Аристиона в Арктиона, подобно 
тому как в Cod. Auct. E. 5 10, 1329 г. он превратился в Аретиона.815  
       Под 4 сентября Р указывает свв. Вавилу Антиохийского с 4 (sic) 
младенцами, «другого мученика Вавилу с 84 младенцами при Нумериа-
не василевсе», Океана, Феодора, Аммиана и Юлиана при Максимиане, 
из селения Скандавлы, Ермионии дочери апостола Филиппа при Трая-
не, Петрония, Харитины и Моисея Законодателя. Н воспроизводит этот 
перечень, добавляя Евтихиду и объединяя Вавилу Антиохиского и Ва-
вилу при Нумериане в одно лицо, а D принимает это отождествление и 
добавляет к Ермионии Феотима, Феодула, Кентуриона и Моисея.    
 
 
Синаксарь III 
 
LXV  Благовещение 25 марта 
       Согласно Р, предпраздничная лития на форум совершается в 3-м ча-
су, а не после тритекти, как свидетельствует D. В обоих случаях лития 
отправляется из Св. Софии и по возвращении с форума входит в Халко-
пратию. Согласно D, сразу вслед за этим начинается литургия одновре-
менно и в Халкопратии, и в Св. Софии. Согласно Р, опережающему D 
на три часа, вечером на парамони из Св. Софии направляется вторая 
лития в Халкопратию, где и совершается литургия преждеосвященных 
даров, без чтений в виду праздника, за которой, как всегда, следует 
«паннихида по чину». Дословно то же самое сказано и в Н, но с тем от-
личием, что лития на форум не упомянута и предпраздничное чинопо-
следование открывается сразу вечерней парамони. Таким образом, цен-
ность более подробного свидетельства D в данном случае состоит в том, 
что оно подтверждает наличие литии на форум после тритекти, перед 
вечерней парамони.    
       Далее наблюдаются более существенные расхождения. В публика-
ции А.А. Дмитриевского сразу за сообщением о литургии одновремен-
но в Св. Софии и Халкопратии в D следует описание малого входа и 
литургических чтений, заключаемое словами «и совершается полная 
литургия». С одной стороны, это противоречит согласным сообщениям 
Р и Н о совершении литурии преждеосвященных даров на предпразд-
ничной вечерне. С другой стороны, изложенное в D последование точно 
соответствует опять-таки согласным описаниям праздничной литургии 
Благовещения в Р и Н, которые в обоих случаях предваряются упомина-
ниями утрени, тритекти и еще одной литии на форум, также возвраща-
ющейся в Халкопратию, теперь уже на праздничную литургию. Следо-
вательно, и в выписках М. Лисицына, и в публикации А.А. Дмитриев-

                                                 
815 J. Mateos. Le Typicon, T. I, 13. 
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ского описана именно праздничная литургия, а указанные противоречия 
могут получить одно из двух объяснений. Либо утреня, тритекти и 
праздничная лития на форум обоими авторами опущены без необходи-
мой оговорки, либо обоими же авторами опущены аналогичное пред-
праздничное последование, заключавшееся литургией преждеосвящен-
ных даров, и праздничная утреня. Второе более вероятно, поскольку 
при отправлении литии на форум говорится о пении «прежде указан-
ного» праздничного тропаря Σ/mερον τ|ς σωτηρjας, пение которого на 
утрени, на Псалом 50, засвидетельствовано Р и Н.      
       Включение в состав литургических чтений двух ветхозаветных па-
римий, Ex. 3:1b(-8a) и Prov. 8:22(-30), объясняетеся их принадлежнос-
тью рядовым вечерним чтениям поста. Соответственно Р и Н поясняют, 
что указанное последование совершается, когда Благовещение прихо-
дится на постный день, а в случае, если оно выпадает на субботу или 
воскресенье, обе паримии читаются накануне, на вечерней парамони, и 
к ним добавляется третья – Prov. 9:1(-11). Это может объясняться тем, 
что в таких случаях литургия служилась утром.   
       Применительно к различным случаям совпадения Благовещения с 
другими праздниками соответствующие рубрики Р и Н опять-таки до-
словно совпадают, с минимальными разночтениями, но при этом иногда 
существенно отличаются от аналогичных рубрик D. 
       В частности, если Благовещение выпадает на неделю ваий, Р и Н, 
указывают только саму литию на форум, с теми же двумя праздничны-
ми тропарями, которые указаны в D, но опускают указанную D проме-
жуточную statio в храме Сорока Мученииков, куда патриарх ехал вер-
хом на жребяти. Видимо, такой литургический образ Входа в Иеруса-
лим может оцениваться как современная D новация, соответствующая 
новым принципам «литургического реализма» XI-XII вв. 
       В четверг, пятницу и субботу страстной недели в Р и Н чествование 
Благовещения сводится к аналогичной литии на форум и «литургии 
слова» в Халкопратии, которая в пятницу заканчивались уже в 6-м часу, 
а в субботу еще ранее. Х. Матеос объясняет это тем, что в Великий Чет-
верг евхаристия служилась после вечерни,816 и к этому можно присово-
купить, что аналогичная же организация суточного круга наблюдается в 
пятницу и субботу. Но в домыслах нет необходимости, поскольку D 
предоставляет подробную и по существу исчерпывающую картину рас-
пределения богослужебного времени Triduum Pascale между различны-
ми элементами праздничных последований. Во всех трех случаях по 
возвращении с форума патриарх совершал последование Благовещения 
в Халкопратии до евангелия, а затем возвращался в Св. Софию (четверг, 
суббота) или шел в Св. Ирину (пятница) для исполнения соответсвую-

                                                 
816 Ibid., 257, n. 3. 
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щих последований Triduum Pascale. И в публикации А.А. Дмитриевско-
го эти подробности получили вполне адекватный комментарий.817    
       Согласно D, в Пасху патриарх аналогичным же образом после утре-
ни совершал литию на форум, по возвращении литии совершал после-
дование Благовещения в Халкопратии до евангелия и затем возвращал-
ся в Св. Софию на пасхальную литургию. Но в этом случае Р и Н проти-
воречат D, указывая, что в Пасху лития на форум не совершалась и пат-
риарх из Св. Софии шел прямо в Халкопратию. Следовательно, D сви-
детельствует о дальнейшей унификации стациональной программы пас-
хального богослужения.      
       В понедельник пасхальной недели в эту программу вводятся две но-
вации: после утрени лития сначала также шествует на форум, но с фо-
рума направляется в храм Богородицы в Диаконисах, где патриарх 
опять-таки служит литургию до евангелия, а затем все идут в храм Св. 
Апостолов, где и служится пасхальная литургия. Причем это последова-
ние засвидетельствовано всеми тремя списками без существенных раз-
ночтений. Примечателен и тот факт, также отмеченный еще А.А. Дмит-
риевским, что подробное описание праздничного богослужения этого 
дня содержится в De cerim. (10).818 Более того, в De cerim. 39 (30) преду-
смотрено также и совпадение Благовещения с воскресением крестопо-
клонной седмицы поста,819 чему нет соответствий ни в одном из спис-
ков Типика Св. Софии.  
       Особая рубрика о порядке празднования Благовещения в монастыр-
ских церквах отсутствует в Р и Н, что и служит еще одним свидетель-
ством стремления D к последовательному согласованию кафедральной 
и монастырской практики.   
         
LXVI  Рождество Иоанна предтечи 24 июня 
       Р и Н содержат не более чем упоминание о литии в мартирий Св. 
Иоанна Предтечи в Спаракиевом (Сфоракиевом) квартале, полностью 
опуская содержащиеся в D подробности. Из двух указанных D празд-
ничных тропарей на Псалом 50, {IερεVς καρπο$ται δι’ #γγ1λου τ4 θα$mα и 
Προφ|τα καJ πρ3δροmε τ|~ παρουσjας Χριστο$, Н упоминает только пер-
вый, а Р предписывает его на вход литургии, а на Псалом 50 на утрени 
указывает другой тропарь – {O }Iw=nnh~ pro|lqen 6k koilja~.       
 
LXVII  Память св. Сампсония Странноприимца 27 июня 

                                                 
817 А.А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы, 310-312. 
818 Там же, 311, прим. 1, со ссылкой на PG 112, 277-280. 
819 Constantin VII Porphyrogénète / Ed. A. Vogt, I, 151-157. 
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       В этом случае указанные D подробности праздничной литии в по-
строенную св. Сампсонием странноприимницу также опущены в Р и Н, 
но при этом отмечено, что патриарх сам служит в ней литургию, а Н до-
бавляет, что мощи св. Сампсония положены в храме Св. Мокия. Указан 
и тропарь на вход литургии: `En tÝ 7pomonÝ sou 6kt/sw toV~ misqov~ 
sou. Почему D придает этой памяти меньшее значение, ограничивая 
участие патриарха посещением странноприимницы, с раздачей милос-
тыни, остается неясным.    
 
LXVIII  Лития на память свв. апостолов Петра и Павла 29 июня 
       Согласно Н, память свв. Апостолов Петра и Павла совершалась не в 
двух, а в трех святилищах: наряду с «великим храмом Св. Апостолов» и 
храмом Св. Петра, примыкавшим к Св. Софии, Н указывает также и 
Орфанотрофий, т. е. церковь Св. Павла в Орфанотрофии, сиротском 
приюте на Акрополе, по соседству со Спудеевым кварталом.820 Р вооб-
ще упоминает только Орфанотрофий, локализуя в нем и предпразднич-
ную парамони, с тремя чтениями из I Petr. (1:3[-9], 1:13[-19], 2:11[-24]), 
и утреню, с тропарем Ποjα φυλακ\ o8k ¡cei se d1smion, и литургию. Со-
гласно Н, на парамони из Орфанотрофия в храм Св. Петра приносился 
крест, и лития во главе с патриахом выходила из него в Орфанотрофий, 
но патриарх провожал ее только до фиала (в атриуме) Св. Софии и за-
тем возвращался в храм Св. Петра, а лития продолжала свой путь во 
главе с ипархом и орфанотрофом, при участии всех чинов, правитель-
ственных и народных. Патриарх же совершал в храме Св. Петра и па-
рамони, с теми же тремя чтениями, и утреню, с тропарем Ο< t^n #ποστ3-
λων πρωτ3θρονοι. Во 2-м часу из церкви выходила еще одна лития, а в 
храме Св. Петра совершалась праздничная литургия. По-видимому, 
именно эта лития и описана в D, согласно которому она начиналась в 
первом часу и направлялась в храм Св. Апостолов, где патриарх и со-
вершал литургию, в то время как в храме Св. Петра она совершалась 
«недельными». Если такая колляция правомерна, D не противоречит 
свидетельству Н, а дополняет его, тогда как локализация всего празд-
ничного чинопоследования в Орфанотрофии в Р может объясняться ин-
дифферентным отношением этого списка к топографическим реалиям 
Константинополя.  
 
LXIX  Преображение 6 августа 
       Крещение патриархом неофитов в этот день, подобно тому как оно 
совершалось на Рождество, Богоявление, Пасху и Пятидесятницу, не 
упомянуто ни в Р, ни в Н.   
 

                                                 
820 R. Janin. La géographie ecclésiastique, 567-568. 



 162 

LXX  Успение Богородицы 15 августа 
       Р указывает, что после 15 августа на утрени поются 10 антифонов, а 
на вечерне 15. Вечером на парамони читаются три чтения, положенные 
на Рождество (Богородицы), т. е. Gen. 28:10-17, Ez. 43:27-44:4, Prov. 9:1-
11, и поется тропарь }En tÝ γενν/σει t\n parqenjan 6fvkaxa~. На утреню 
и литургию Р предписывает те же тропари и указывает прокимен (Lk. 
1:46,48), апостол (Phil. 2:5-11), аллилуарий (Ps. 131:8, Ps. 73:2) еванге-
лие (Lk. 10:38-42) и причастен (Ps. 115:4).  
       Н поясняет, что парамони патриарх совершает в Халкопратии, и на-
ряду с библейскими чтениями и тем же тропарем указывает также и 
прокимен, Lk. 1:46, 48. После вечерни также совершается «паннихида 
по чину». Тот же тропарь указан и на утреню, после отпуста которой 
патриарх отправляется во Влахерны, а по пути лития заворачивает в 
храм Св. Евфимии в Петрии, где на амвоне поется тропарь литии, Μα-
καρjzom1n σε πÀσαι α< γενεαj, который, согласно D, запевается, когда ли-
тия минует форум и to$ Z1mατος (не идентифицируется). По прибытии 
во Влахерны сразу служится праздничная литургия, без антифонов. 
Прокимен, апостол (Phil. 2:5-11), евангелие (Lk. 10:38-42) и причастен 
(Ps. 115:4) те же, что и в Р, но с добавлением второй евангельской пе-
рикопы (Lk. 11:27-28), а в качестве аллилуария Ps. 44:11-12a, вместо Ps. 
131:8, Ps. 73:2. 
       Ни один из двух указанных D кондаков не упомянут ни Р, ни Н. 
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