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ГИМН КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО  
СВ. АПОЛЛИНАРИЮ РАВЕННСКОМУ  

В ДРЕВНЕРУССКОМ АКРОСТИШНОМ КАНОНЕ  
ПЕРЕНЕСЕНИЮ МОЩЕЙ  

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО

В предыдущих моих работах было показано, что древнейший восточно-
славянский канон Перенесению мощей святителя Николая Мирликий-
ского (9 мая) с инципитом «Просвети ми душу и сердце…» (4-го гласа)1 
и славянским акростихом ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕИ СТАГО НИКОЛЫ ПОЮ2, 
не является полностью оригинальным произведением, а представляет со-
бой переработку церковнославянского переводного канона на Перенесе-
ние мощей апостола Варфоломея (24 августа) вероятного авторства Иоси-
фа Песнописца: отсюда заимствовано 22 тропаря из 28-ми, первоначально 
составлявших этот никольский канон3.

Заимствованные песнопения подвергались при этом определенной пе-
ределке, которая состояла в замене имен (Варфоломей → Николай), а так-
же в пропуске, перестановке либо изменении отдельных слов – особенно 
в инципитах, что было важно в связи с проведением задуманного 
славянского акростиха.

Был также сделан вывод об оригинальности шести песнопений ни-
кольского канона, не восходящих к указанному варфоломеевскому:

Просвети ми душу и сердце… (1-я песнь, 1-й тропарь)
Избави стадо свое… (4-я песнь, 2-й тропарь)

1 О раннем происхождении этого канона см.: С. Темчин. Заимствования из древне-
русского канона на перенесение мощей Николая Мирликийского (9 мая) в канон на пе-
ренесение мощей Саввы Сербского (6 мая) // Археографски прилози, књ. 36. Београд 2014, 
с. 11–20.

2 Акростих разрушен во всех ответвлениях текстологической традиции. О его рекон-
струкции см.: С. Темчин. Славянский канон на перенесение мощей святителя Николая 
Мирликийского: реконструкция акростиха // Кαλοφωνια: Науковий збірник з історії цер-
ковної монодії та гимнографії, ч. 7. Львів 2014, с. 16–26.

3 С. Ю. Темчин. Древнейшая восточнославянская служба Перенесению мощей святи-
теля Николая Мирликийского (9 мая) как переработка переводной службы Перенесению 
мощей апостола Варфоломея (24 августа) // Slavistica Vilnensis 2014. Vilnius 2014, c. 17–29.
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Блаженне святителю Христов… (6-я песнь, 3-й тропарь)
О, преславная твоя чудеса… (7-я песнь, 3-й тропарь)
Израсте яко цвет… (8-я песнь, 1-й тропарь)
О, святая и преславная… (8-я песнь, 3-й тропарь).

Ниже будет показано, что инципитный тропарь никольского канона 
все же не является оригинальным, а заимствован (с аналогичным видо-
изменением текста) из иного источника – службы Климента Охридского 
св.  Аполлинарию Равеннскому (23 июля), где соответствующий тропарь 
также является начальным в каноне.

Климентова служба св. Аполлинарию состоит из трех стихир (2-го гла-
са), седальна (8-го гласа) и канона (2-го гласа). Ее археографическая тради-
ция весьма ограничена: известно четыре списка XII–XVII вв., из них канон 
выписан в трех:

1. Восточнославянская служебная Минея на июль, XII в. (РГАДА, 
собр.  Библиотеки Московской Синодальной типографии (ф. 381), № 122, 
л. 102–108; две стихиры, седален и канон)4;

2. Сербская Оливерова служебная Минея на июль-август, 1-я четверть 
XIV в. (Сербия, собр. Дечанского монастыря, № 32, л. 37–39; частичный 
список – комбинированный канон: по 1–2 тропаря в каждой песне)5;

3. Восточнославянская Минея новым чудотворцам с добавлениями, на-
чало XVII в. (РГАДА, собр. Мазурина (ф. 196), оп. 1, № 507, л. 179 об.–182 об.; 
полный канон).

Канон Аполлинарию опубликован по древнейшему источнику с раз-
ночтениями по иным двум спискам6. Далее последние будут обозначаться 
условными сокращениями: 

Д – сербский список Дечанского монастыря; 
М – восточнославянский список из собрания Мазурина.

4 Описание рукописи: Сводный каталог славянорусских рукописных книг, хранящихся 
в СССР: XI–XIII вв. / Л. П. Жуковская (ред.). Москва 1984, с. 127–128 (№ 93).

5 Описание рукописи: Д. Богдановић и др. Опис ћирилских рукописних књига мана
стира Високи Дечани, књ. 1. Београд 2011 (Опис јужнословенских ћирилских рукописа, 
т. 4), с. 103–107.

6 М. Йовчева. Старобългарският служебен миней. София 2014, с. 303–320 (предва-
рительная публикация: М. Йовчева, Старобългарската служба за св. Аполинарий Равен-
ски от Климент Охридски // Palaeobulgarica (2002/1), с. 17–32). Иные (некритические) из-
дания древнейшего списка: М.  Мурьянов. Равеннская тема в письменности Киевской 
Руси // Palaeoslavica, vol. 9. Cambridge, Mass. 2001, p. 72–82; Климент Охридски. Слова и 
служби: Посвещава се на 120годишнината от основанието на Софийския университет 
«Св. Климент Охридски». София 2008, с. 521–531.
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Ниже сопоставляются первые тропари первой песни в канонах рас-
сматриваемых служб. В обеих версиях подчеркнуты элементы текста, не 
находящие соответствий в параллельном песнопении. Никольский ка-
нон цитируется по изданию восточнославянского списка, содержащего-
ся в сборнике минейных служб 2-й половины XV в. (ГИМ, собр. Уварова, 
№ 341-4о, л. 82–101)7.

Древнерусский канон  
Перенесению мощей святителя 
Николая Мирликийского

Канон Климента Охридского 
св. Аполлинарию Равеннскому

1-й тропарь 1-й песни:

Просвѣти ми дш҃ю и срдче, молю ти 
сѧ свѣтодавче, твари сдѣтелю, даръ 
подавъ ми въспѣвати пѣньемъ твоего 
ѹгодника чстнаго, имже мира ѿ льсти 
и скорбии избави.

1-й тропарь 1-й песни:

Свѣтодавьче твари и (om М) съдѣтелю 
молю (add тис М) просвѣти (add ми М) 
дш҃ѹ (add мою Д) и срд҃це ми (мое 
Д; om М). даръ (add ми М) подавъ. 
въспѣти пѣниѥмь (въспѣниѥмь Д) 
твоѥго бо҃чст҃ьна (доблаго Д; чт҃наго М) 
мчн҃ка (мч҃нїѧ М). имьже миръ ѿ льсти 
избави (свободи се Д).

Как видим, текст сопоставляемых гимнов, различаясь последованием 
изложения, почти полностью совпадает по своему лексико-грамматиче-
скому наполнению: каждая из версий содержит всего по 1–2 словоформе, 
отсутствующей в параллельном песнопении (в тексте они подчеркнуты). 
Следовательно, заимствуя тропарь из климентова канона Аполлинарию, 
древнерусский гимнограф переработал его текст таким же образом, как 
он это делал при заимствовании многочисленных гимнов из переводного 
канона Перенесению мощей апостола Варфоломея.

В местах взаимного расхождения списков тропаря климентова ка-
нона источник М (восточнославянская минея начала XVII в.) оказыва-
ется наиболее близким текстовой версии никольского тропаря. Данный 
факт может объясняться значительной древностью текста, представ-
ленного в  этом позднейшем списке: в рамках исследованного материала 

7 Леонид (Кавелин). Посмертные чудеса святителя Николая, архиепископа Мирли
кийского чудотворца: Памятник древней русской письменности XI века. Труд Ефрема, епи
скопа Переяславского (Памятники древней письменности и искусства, № 72). Санкт-Петер-
бург 1888, с. 62–74.
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(1-й тропарь 1-й  песни) он демонстрирует более архаичное состояние 
по  сравнению с  минеей XII в. Заимствованный у Климента Охридского 
начальный тропарь сохраняется во всех известных на сегодняшний день 
списках древнерусского акростишного канона Перенесению мощей святи-
теля Николая.

Любопытно, что редкая переработка никольского канона, известная 
всего в двух восточнославянских списках, упоминает в одном гимне неко-
его Аполлинария. Для нее характерна полная замена тропарей 6, 7, 8 и 9-й 
песен (при сохранении ирмосов): первый из новых тропарей каждой пес-
ни заимствован из иного майского канона на перенесение мощей Николая 
с зачалом «Песнь устен моих приими…», а остальные взяты их посторон-
него источника, причем 2-й тропарь 6-й песни содержит словоформу Апо
линарие.

В. И. Легких отметила наличие этого тропаря лишь в праздничной ми-
нее на март-сентябрь, 2-й половины XVI в. (РНБ, собр. Соловецкой биб-
лиотеки (ф. 717), № 1077/1186, л. 47 об.–57)8, но на поверку оказалось, что 
он присутствует еще в одном из рассмотренных ею списков – в служеб-
ной минее на май–июнь, 1583 г. (РНБ, Основное собр. (ф. 560), № F.I.160, 
л.  36  об.–47). Исследовательница осторожно предположила, что фор-
ма Аполинарие (которую она сочла обращением) может быть связана со 
св. Аполлинарием Равеннским9, как склонен был думать и я сам10.

В действительности же этот тропарь заимствован из канона (2-го гла-
са) Феофана Начертанного александрийскому патриарху Афанасию I Ве-
ликому (18 января, 2 мая), ср. тексты:

8 В. И. Легких. Службы на преставление и перенесение мощей святителя Николая Мир
ликийского в славянской рукописной традиции XII–начала XVII в.: Текстология гимногра
фии. Москва – Санкт-Петербург 2011, с. 187.

9 В. И. Легких. Некоторые особенности формирования службы на перенесение мощей 
святителя Николая из Мир Ликийских в Бари по рукописям Кирилло-Белозерского мона-
стыря (бытование канонов) // Н. В. Понырко, С. А. Семячко (ред.). Книжные центры Древ
ней Руси: Книжники и рукописи КириллоБелозерского монастыря. Санкт-Петербург 2014, 
с. 267, прим. 28.

10 С. Ю. Темчин. Славянский канон на перенесение мощей, с. 17, прим. 5.
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Особая переработка древнерусского 
канона Перенесению мощей  
Николая Мирликийского

Канон Феофана Начертанного 
Афанасию Великому

2-й тропарь 6-й песни:

Чюжда (Нүжда) сѣмени сѣѧтель. ӕвль 
сѧ Аполинарїе. земльна словесе ѹма 
хв҃а. въчл҃чение твердо. изъѡбличи сѧ 
тобою бл҃жне. ӕкоже безүменъ (add и) 
ѹмовреденъ.
(Сол. 1077/1186; в скобках разночтения 
по F.I.160).

1-й тропарь 6-й песни:

Чуждаго семене сеятель явився Апол-
линарий, земнаго словесе и ума Хрис-
тово вочеловечение, крепко изобли-
чися от тебе, преблаженне, якоже не-
смыслен и умовреден.
(цитируется по обиходным «Зеленым 
минеям»: Минея, май, ч. 1, Москва 
2002, с. 57)

Как видим, здесь речь идет не о св. Аполлинарии Равеннском, а о ере-
тике Аполлинарии Лаодикийском (Младшем), основателе аполлинариан-
ства (в тексте его имя стоит не в звательном, а в именительном падеже), 
который, согласно рассмотренному гимнографическому тексту, был об-
личен александрийским патриархом Афанасием Великим. В особой пе-
реработке никольского канона, представленной в двух указанных петер-
бургских списках, кроме рассмотренного тропаря из того же феофанова 
канона Афанасию Великому заимствованы все вторые тропари и богоро-
дичные второй половины канона (песни 6–9-я).

В современных обиходных церковнославянских минеях феофанов ка-
нон Афанасию выписан дважды на разные месяцы, причем оба варианта 
несколько отличны по тексту от греческого оригинала, особенно в бого-
родичных. В рассматриваемую особую переработку никольского канона 
попала версия, известная по майской минее. Таким образом, песнопения 
переносились, по-видимому, со 2 мая (Афанасий Великий) на 9 мая (Пере-
несение мощей Николая Мирликийского).

Отмеченные в рассмотренном тропаре взаимные различия петербург-
ских списков показывают, что рукопись Сол. 1077/1186 содержит более ис-
правный текст по сравнению со списком 1583 г., где отмечены вторичные 
отклонения типа Чюжда → Нүжда. Но все же второй список вряд ли спи-
сан непосредственно с первого, поскольку иногда сохраняет более верное 
правописание. Вероятно, оба списка несколько по-разному воспроизводят 
некий общий оригинал.

Итак, 1-й тропарь 1-й песни древнерусского акростишного канона 
Перенесению мощей святителя Николая Мирликийского с инципитом 
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«Просвети ми душу и сердце…» был заимствован (в несколько перерабо-
танном виде) из канона Климента Охридского († 916) св. Аполлинарию Ра-
веннскому, имевшего весьма ограниченное хождение, и благодаря этому 
получил широчайшее распространение в восточнославянской рукописной 
традиции. По всей видимости, этот тропарь является древнейшим приме-
ром использования оригинального текста южнославянского (древнебол-
гарского) автора в непереводной древнерусской гимнографии.


