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Модели построения канонов 
древнейшей службы свт. Савве Сербскому:  

канон «Пастыря христовых овец...»1

Models for Constructing the Canons 
 in the Earliest Hymnographic Office for St Sava the Serb:  

the Canon “The Shepherd of Christ’s sheep...”

abSTracT: The author argues that the canon “The Shepherd of Christ’s sheep...” which is 
attested in three Cyrillic manuscript copies (13th-14th c.) of the earliest hymnographic of-
fice for St Sava the Serb (†14 January 1235 or 1236), is not an original composition, but 
rather a compilation of Byzantine Greek hymns used in their Old Church Slavonic transla-
tion. The hymns were mostly taken from the canon (with the identical incipit) which had 
been originally compiled for commemoration of St Nicolas with addition of some hymns 
for St Ambrose (December 7), St Patapios of Thebes (December 8), Sunday of the Holy 
Fathers, and St Ignatios of Antioch (December 20).
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Древнейшей службой св. Савве Сербскому (†14 января 1235 или 1236 г.) ус-
ловно называются гимнографические композиции (их число подлежит уточ-
нению), созданные ранее многочисленных творений на эту тему Феодосия 
Хиландарца (†после 1348 г.).

Известны четыре сербских пергаменных списка древнейшей службы по-
следней четверти XIII — первой половины XIV вв. (приводятся в хроноло-
гической последовательности):

1) Софийский (далее — С): Служебная минея на январь-февраль послед-
ней четверти XIII в. (София, Национальный церковный историко-археологи-
ческий музей при Святом Синоде, № 403, л. 7-15)2;

1 Искренне благодарю М. А. Джонсон, сотрудницу Хиландарского исследовательского 
центра (The Hilandar Research Library) Университета штата Огайо в г. Колумбус (США), за 
помощь в работе с публикациями, недоступными в Литве.

2 Описание рукописи и публикация службы [Богдановић 1980: 14-17, 57-95 и снимки 
1-15].
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2) Ундольский (далее — У): Служебная минея на сентябрь-февраль нача-
ла XIV в., происходящая из монастыря св. Саввы Освященного в Палестине 
(Москва, Российская государственная библиотека, собр. В. М. Ундольского 
(ф. 310), № 75, л. 265 об. — 270 об.)3;

3) Карейский (далее — К): Служебная минея на декабрь-февраль второй 
четверти XIV в., некогда хранившаяся в Карейской келье св. Саввы (Афон, 
монастырь св. Пантелеймона, Cod. Slav. 11 (L032011), л. 107 об. — 119)4;

4) Братков (далее — Б): Праздничная минея на декабрь-февраль 1340-х 
гг. в составе Братковой минеи (Белград, Народная библиотека Сербии, Pc 
647, л. 246-249)5.

Указанные рукописи в совокупности содержат четыре канона; два из них 
представлены тремя списками, а иные два — всего одним: а) «Просвети ми 
душу и сердце...» (списки С, У, К); б) «Пастыря Христовых овец...» (списки 
С, У, К); в) «Светоносное и световидное...» (список К); г) «Горе на престо-
ле...» (список Б).

Все эти каноны не вполне оригинальны: первый содержит гимны, за-
имствованные из множества иных служб, посвященных разнообразным 
святым и праздникам (причем 1-й тропарь заимствован из древнерусского 
акростишного канона Перенесению мощей свт. Николая Мирликийского, ко-
торый в свою очередь является переработкой 1-го тропаря канона Климен-
та Охридского св. Аполлинарию Равеннскому)6; третий канон составлен из 
песнопений свт. Иоанну Златоусту, прп. Илариону Великому, прп. Феодору 
Студиту и иным святым; последний канон своими начальными словами ори-
ентирован на канон повечерия предпразднства Богоявления (5 января).

Далее речь пойдет о втором из перечисленных выше канонов, имеющем 
инципит «Пастыря Христовых овец...» (1-го гласа): все его тропари заим-
ствованы из переводных декабрьских служб, опубликованных в немецком 
критическом издании восточнославянских служебных миней [Rothe 1996; 
Rothe 1999].

Ниже этот канон св. Савве приводится по древнейшему (Софийскому) 
списку (ирмосы, выписанные в нем полностью, мною сокращены до инци-
питов) параллельно с исходными декабрьскими песнопениями7, чьи номе-
ра отсылают к указанному немецкому изданию (римская цифра обозначает 
день декабря, а арабская — условный номер гимна в рамках дня); значимые 
различия сопоставляемых версий подчеркнуты:

4 Описание рукописи [Турилов 1999: 158, № 386; Тахиаос 2012: 38-39; Ермолай (Чежия) 
2013: 25]. Публикация службы [Симић 1978: 17-66].

5 Описание рукописи [Штављанин-Ђорђевић 1986: 340-345]; Публикация службы 
[Богдановић 1980: 96-108 и снимки 18-24; Новаковић 2000: 152-158 (лишь канон)].

6 Об истории этого тропаря подробнее см. [Темчин 2016].
7 Ирмосы декабрьских гимнов приводятся лишь для первых тропарей песней канона 

и лишь в том случае, если они соответствуют ирмосам канона св. Савве.
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Канон 
 Пастыря Христовых овец... древней-

шей службы Савве  
(9 мая)

Песнопения 
декабрьских минейных служб

пѣ. . рмо Стльпмь ѡгномь...
Пастирь хвѣхь ѡвць. и наставника вѣрнихь 
спс҃нию. ѹчении чѹдесь. вьсиꙗвша намь 
свѣта блгⷣти. бжтвьнаго ст҃лꙗ савѹ достоино 
почтѣмь.

пѣ. . рм Стълпъмь огньнъмь...
Пастꙑрѧ христовъ овьць и наставьника съпа-
сению вѣрьнꙑихъ, ѹчении чюдесꙑ въсиꙗвъша 
намъ свѣтъ благодати, божьствьнааго 
свѧтителѧ николѹ достоино воспоимъ (VI-39)

Ꙗко финикь вь домѹ гни. дв҃дьски процвьль 
ѥси добродѣтельми. и тѣломь и дх҃омь. всь 
ꙗви се сладость. бжтвьною блгⷣтию. пищѹ 
бесмртиꙗ. саво подаваѥ ѿчьствѹ своѥмѹ.

Ꙗко фуникъ въ домѹ господьни давꙑдьскꙑ 
процвьлъ ѥси добродѣтельми, и дѣлъмь и 
дѹхъмь вьсь ꙗви сѧ сладость божьствьною 
благодѣтию, пищю бесъмьртиꙗ, николаѥ, 
подаꙗ стадѹ своѥмѹ (VI-40)

Прѣвьшьдь пльтьски ѡблакь. и на горѹ 
добродѣтели вьшьⷣ. самовидьць бжтвьнаго 
разѹма бы. ꙗкоже моиси на скрижалехь срⷣца 
твѥго. приѥмь законь блгⷣтнии. блжне ст҃лѹ 
саво.

Прошьдъ плътьскы(и) облакъ и добродѣтелии на 
горѹ въшьдъ самовидьць бывъ божьствьнааго 
разѹма, бысть ꙗкоже моиси на скрижальхъ 
сьрдьцѧ твоѥго приимъ законъ благодатьныи, 
свѧтителю николаѥ (VI-41)

Троице ст҃аꙗ. ѥдиньство бе҃ мои. ѡче и сн҃е и дше 
правыи. помлѹи раби своѥ. и ѹщедри на вь 
те вѣрѹющихь. развѣ бо тебе иного ба не зн 
дрьжещаго всачьскаꙗ.

Троице свѧтаꙗ, ѥдиньство, боже мои, отьче и 
сꙑне и дѹше правꙑи, помилѹи мира своѥго 
и ѹщедри насъ въ тѧ вѣрѹющиихъ, развѣ бо 
тебе иного не знаѥмъ дьржащааго вьсѧчьскаꙗ 
(VI-42)

б. Младѣнць биваѥть ѿ дв҃ы. ѡбнавлаѥть 
истлѣвша адама. и разараѥть срѣдоградиѥ. и 
вражⷣьнѹю ѡплотѹ пльтию своѥю. клетвѹ 
блгвить прамтрⷷ. ис прчтиѥ мтре прошьⷣ.

б. Младеньць бꙑваѥть богъ отъ дѣвꙑ и 
обнавлѧѥть истьлѣвъщаꙗ отъ адама и 
разарѧѥть средоградиѥ и вражьдьнѹю оплотѹ 
плътию своѥю клѧтвѹ благословить праматере 
ис пречистꙑꙗ матере проишьдъ (VI-43)

пѣ. . р҃ Да ѹтврьдить се срⷣце моѥ...
Добродѣтельми прималище бы. и сьсѹдь 
црк҃вьни. ѡсвщень бо҃у ст҃лѹ саво. на тебѣ бо 
почи дх҃ь прст҃ыи.

пѣ. . рм Ѹтвьрди мене...
Добродѣтельмъ приꙗтилище бꙑсть и 
цьркъвьнꙑи съсѹдъ освѧщенъ богѹ, 
свѧтителю николаѥ, и на тебе почи дѹхъ 
пресвѧтꙑи (VI-44)

Миромь бжтвьнимь помаза се. вседѣтелꙗ 
дх҃а. тѣмь и срьбьски прѣстоль ѡчⷷ ѹкрасиль 
ѥси. и ѡблг҃оѹхаль ѥс вѣрнихь разѹми. 
добродѣтельми и чюдеси. иѥрархо хвь саво 
блжне.

Муръмь божьствьнꙑимь помаза сѧ вьседѣтелѧ 
дѹха, тѣмь мурьскꙑи прѣстолъ, отьче, 
ѹкрасилъ ѥси и благоѹхалъ ѥси вѣрьнꙑихъ 
разѹмꙑ добродѣтельми и чюдесы, отьче николаѥ 
(VII-22)

Вѣньчаѥть ѹчени твоими. ꙗко ѿ камениꙗ 
многоцѣньнагоцѣннаго. блжне бжтвьна 
ти цр҃кви. и вѣньчьствѹѥть вѣрними 
црьствѹющии.

Вѣньцаѥть сѧ словесꙑ твоими ꙗко отъ камениꙗ 
цѣньна, блажене, цьркꙑ и вѣчьнѹѥть 
вѣрьнꙑими цьсарьствѹющи (VII-58)
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Свѣть ѿць. свѣть сн҃ь ѥго. свѣть и дх҃ь. ст҃ыи сии 
сь ѡц҃емь. и прѣбиваѥ на сн҃ѣ. цртвꙋющи тва-
рию. ѥдиноначельнаꙗ троице. трьсиꙗньнимь 
бжтвомь.

Свѣтъ отьць, свѣтъ сꙑнъ ѥго и дѹхъ 
свѣтъ сꙑи отьцьмь и прѣбꙑваꙗ на сꙑнѣ, 
цьсарьствѹꙗ тварию, ѥдиноначальствѹѥть бо 
троицѧ и трьсиꙗньнъмь божьствъмь (VI-47)

б. Сь анг҃ломь вьзѹпиѥмь. всечтѣи пѣ 
достоинѹю. рⷣи се мти бжиꙗ свѣть 
вьсиꙗвшиꙗ. вь тмѣ сѣдещимь. и вь сѣни 
невечернии.

б. Съ ангелъмь възъпиѥмъ вьсечьстьнѣи пѣснь 
достоинѹю: «радѹи сѧ, мати божиꙗ, свѣтъ 
въсиꙗвъшиꙗ въ тьмѣ сѣдѧщимъ и въ сѣни 
невечерьнии» (VI-48)

пѣ. . рмо Ѹслишахь ги слѹхь твои…
Трьпѣниѥмь напастии извѣстѹѥ се. и лѹбою 
бжтвьною ѹдобраѥ се. и ревнитель бжтвьни 
бивь. искѹшаѥмихь тепли самопоборникь.

Тьрпѣниѥмь напасти извѣстѹꙗ сѧ и любъвию 
божьствьною ѹдобрѧꙗ сѧ и рьвьнитель 
божьствьнꙑи бꙑвъ и искѹшаѥмꙑхъ теплꙑи, 
николаѥ, поборьникъ, неправьдою ведомꙑꙗ 
погѹбити избавилъ ѥси зълааго и лютааго 
осѹжениꙗ (VII-25)

Стртьнаꙗ вьзиграниꙗ. вьзьдрьжаниѥмь 
ѹмртвивь беспльтьнь вь телеси. страшьнь вь 
телеси бѣсомь всѣми дѣли свими.

Страстьнаꙗ възиграниꙗ въздьржаниѥмь 
ѹмьртвивъ, бесплътьнъ въ телеси, страшьнъ 
бѣсомъ ꙗви сѧ вьсѣми дѣлꙑ своими (VI-49)

Нбни гь на тврьди вѣрьныи. ꙗко звѣздѹ те 
ѹтврьди. свѣтеща мира ѹчении твоими.

Небесьнꙑи господь на твьрди вѣрьнѣи ꙗко 
звѣздѹ тѧ ѹтвьрди, свѣтѧща мира своими 
ѹчении (VII-62)

Оц҃а прославимь и сн҃а. и дх҃а блгвеще. 
ꙗко ѥдиньство трисьставноѥ. и троицѹ 
безьначельнѹ. и ба дрьжещаго всу тварь.

Отьцѧ прославимъ, сꙑна и дѹха благословѧще 
ꙗко ѥдиньство трисъставьно и троицю 
безначальнѹ и бога дьржащааго тварь (VI-52)

б. Иꙗковь те праѿць. дв҃о мт҃и провидѣ дрѣвле 
вь снѣ. ꙗко льстьвицѹ. ѥюже ѥдинь гь прошьⷣ. 
ꙗко члвкь.

б. Иꙗковъ праотьць тѧ, дѣво мати, провидѣ 
древле въ сънѣ ꙗко лѣствицю, ѥюже ѥдинъ 
господь съшьдъ ꙗви сѧ ꙗко чловѣкъ (VI-53)

пѣ. . рмо Ѡзари ѹмь нашь…
Мѹдрь ст҃ль. пастирь блг҃и. и свѣтильникь 
црк҃вьвныи. ꙗви се свщеньноѹчениче саво бо҃у 
слѹже. и люⷣ ѿчьства си просвѣщаѥ. свѣтомь 
бг҃оразѹмиꙗ.

пѣ. . рм Озари нашь ѹ<мь>...
Мѹдръ свѧтитель, пастꙑрь благꙑи 
и свѣтильникъ цьркъвьнꙑи ꙗви сѧ, 
свѧщеноѹчениче николаѥ, богѹ слѹжителю, 
люди пасѧ, просвѣщѧꙗ вьсѧ нꙑ свѣтъмь 
богоразꙋмиꙗ (VI-54)

Бжтвьнѹю ти паметь. ст҃льски сьборь рⷣѥть 
се ѡче. и вѣрнихь лици сь беспльтними 
англи веселеть се. и питѣѥть се дховно цркви. 
блг҃овещанними словеси твоими. блжне саво.

Въ божьствьнѹю ти памѧть иѥрѣискыи 
съборъ, отьче, радѹѥть сѧ и вѣрьныихъ лици съ 
бесплътьныими ангелы веселѧть сѧ и питаѥть 
сѧ дьньсь дѹховьно цьркы словес<ы> твоими, 
отьче амбросиѥ (VII-64)

Вьдовицамь помощьникь. ѿць сиримь. 
застѹпникь скрьбещимь. поборьникь бѣдьнимь 
бы люⷣмь бжиѥмь. свщенноѹчениче саво. тѣмь с 
вѣрою блжимь те чеда т.

Вьдовицѧмъ помощьникъ, отьць сирꙑмъ, 
застѹпьникъ скърбѧщиимъ, поборьникъ 
бѣдьнꙑимъ бꙑсть людьмъ божиѥмъ, 
свѧщеноѹчениче николаѥ, тѣмь вѣрою (вьси) 
блажимъ тѧ (VI-55)
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Троицѣ покланавь се. ѥдиньство пою лици и 
сѹщьствомь. вьѥдиненѹ и нераздѣльнѹ. сла-
вою сь ѡц҃емь сн҃а. и бжтвьнии дх҃ь. безначелнѹ 
власть и бжтво.

Троици покланѧю сѧ, ѥдиньство пою, лици и 
сѹщьствъмь въѥдиненѹ нераздѣльнѹ слав-
лю съ отьцьмь сꙑна и божьствьнꙑи дѹхъ, 
безначальнѹ власть и божьство (VI-57)

б Избави се дрѣвьнеѥ клетви адамь и ѥвга. ѿ 
блѣзни рожⷣьствомь ти. бь бо ис тебе вьпльщеи 
се. неизреннимь словомь. сьздаль ѥсть члвчство.

б Избави сѧ дрѣвьнѧꙗ клѧтвꙑ адамъ, и ѥуга 
отъ болѣзни рожьствъмь твоимь богомати; 
богъ ис тебе въплъщии сѧ неиздреченьнꙑимь 
словъмь съзьдалъ ѥсть чловѣчьство (VI-58)

пѣ  рмо Ꙗко пррка иѡннѹ…
Приѥмь слва мѹдре таланьть. ꙗко ѹгодникь 
вѣрнь. и на трапезѣ прⷣѣложи ѹмножиль ѥси. 
и сего принесь сь чтою лихвою. влⷣцѣ своѥмѹ 
ст҃лѹ саво.

Приимъ слова, мѹдре, талантъ ꙗко ѹгодьникъ 
вѣрьнъ и на трѧпезѣ преложь ѹмъножилъ ѥси 
и сего принеслъ ѥси съ чистою лихвою владꙑцѣ 
своѥмѹ, амбросиѥ (VII-68)

Просвѣтиль (ѥси) ризѹ свщеннѹю вь трѹдѣхь 
си. и ꙗви се пастирь словеснихь ѡвць мѹдре. 
еже палице си ѹчениꙗ. на пастивнѹ изгоне 
бжтвьную иѥрахо хвь.

Просвѣтилъ ѥси ризѹ свѧщенѹю въ трꙋдѣхъ си 
и ꙗви сѧ пастꙑрь словесьнꙑихъ овьць, мѹдре, 
ꙗже палицею си ѹчениꙗ на паствѹ изгониши 
вѣрою (VII-69)

Отьпѹщень пльти. дльжьнимь ѹснѹль ѥси 
праведнимь сномь. мѹдрⷷ ст҃лѹ саво. и сь 
анг҃ли бжтвьниѥ свѣтлости насищаѥ се. и 
прѣсвѣтлими ѹкрашаѥ се лѹчами.

Отъпѹщенъ плъти дължьнꙑимь ѹсънѹлъ ѥси 
правьдьнꙑмь сънъмь, мѹдре, и бесъньнꙑи 
бꙑсть застѹпьникъ, николаѥ, побѣженꙑхъ и 
вѣрьнꙑихъ, молѧщиихъ тѧ (VII-34)

Беспльтнихь пѣни. принесениѥмь хоу члвци. 
поюще с вѣрою. и зовѹще ст҃ь. ст҃ь. ст҃ь гь. ѿць 
и сн҃ь сь дх҃омь.

Бесплътьнꙑихъ пѣсни принесѣмъ богѹ чловѣци 
поюще вѣрою и зовꙋще: «свѧтъ, свѧтъ, свѧтъ, 
господь, ѡтьць и сꙑнъ съ дѹхъмь» (VI-62)

б Блгна мр҃ие прѣпѣтаꙗ. ꙗко мти бжиꙗ. ѿ 
напаст и бѣдь на свободи. кь бо҃у мл҃твами си.

б Благословленаꙗ мариѥ препѣтаꙗ ꙗко мати 
божиꙗ отъ напастии, бѣдъ насъ свободи къ 
богѹ молитвами си къ тебе прибѣгающаꙗ 
(VI-63)

пѣ. . рмо Ꙗко вь грьмѣни пещи…
Блг҃очтиѥмь житиѥ сьврьшивь ст҃лѹ саво. ѿ 
земле на нбса прѣстави се. и сь анг҃ли бо҃у слѹже 
непрѣстанно. тѣмь и намь поющимь те вѣрою. 
приди дх҃омь. просвѣщаѥ ни ѹмьноѥ ѡк.

пѣ. . рм Ꙗко въ громьн<ѣи пещи>…
Благочьстиѥмь житиѥ съвьршивъ, николаѥ 
свѧтителю, отъ землѧ на небеса престави сѧ и 
съ ангелꙑ богѹ слѹжиши неѹклоньно; тѣмь 
намъ вѣрою поющиимъ тѧ приходѧща дѹхъмь 
свѣтиши чюдесьнꙑ(и)ми зарѧми (VI-64)

Чтьномѹ ѡбразѹ твоѥмѹ клⷶнающе се. чтьни 
ст҃лѹ саво. и паметь твою славещеѥ. и чтьнѹю 
ракѹ твоихь мощи. ѿ напасти и бѣдь свободи 
ни. мл҃итьвними си саво кь бо҃у мл҃твами.

[Чьстьныи твои образъ и] чьстьнѹѹмꙋ 
твоѥмѹ образѹ кланѧюще сѧ, чьстьныи 
свѧтителю, и памѧть твою славѧщаꙗ и 
чьтѹщаꙗ ракѹ твоихъ мощии отъ напасти и 
отъ бѣдъ избави молитвьныими, николаѥ, къ 
богѹ молении си (VI-66)
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Достодльжно чтемь. паметь твю ѹгодниче 
хвь. рацѣ покланⷶюще се. бжтвьнихь мощи ти. 
ꙗкоже и чюдесь прпоⷣбне.

Достодължьно чьтемъ памѧть твою, 
ѹго(дь)ниче христовъ, рацѣ покланѧюще сѧ 
божьствьнꙑхъ мощии ти наслажающе сѧ словесъ 
твоихъ ꙗкоже и чюдесъ, преподобьне (VI-61)

Прножвиѥ троице. поюще бжтвьнѹю дрьжавѹ. 
покланающе се ѡцѹ и сн҃ѹ. и дх҃ѹ правомѹ. 
блг҃очтивно вѣрнии. спси нась вь те вѣрѹющихь. 
сь ѹмлениѥмь гл҃ющихь. блгнь бь ѿц.

Присноживꙑꙗ троицѧ и свѧтꙑꙗ поюща 
божьствьнѹю покланѧѥмъ сѧ съ отьцьмь 
сꙑнѹ и дѹхѹ правꙋѹмѹ благочьстивьно 
вѣрьнии съпаси насъ въ тѧ вѣрѹющиихъ 
ѹмилениѥмь глаголющиихъ: «боже отьць 
нашхъ» (VI-67)

б Да спс҃еть се праѿць сь ѥвгою. гь ѿ дв҃ы нови 
бы адамь. и ѡбжить на. вьпльщениѥмь своимь. 
прѣбивь ѥже бѣ. бь непрѣмѣннии. и рожⷣьшѹю 
и нетлѣннѹю. ꙗкоже бѣ сьхраниль ѥсть.

б Да съпасеть сѧ праотьць съ еугою господь отъ 
дѣвꙑ новꙑи бꙑсть адамъ пьрстьнъ и обожи 
насъ въплъщениѥмь своимь пребꙑвъ ѥже бѣ 
богъ непрѣмѣньнъ и рожьшюю нетьлѣньнѹ, 
ꙗкоже бѣ, съхранилъ (VI-68)

пѣ. . рмо Поють те вои анг҃льсци…
Ѹспиль ѥс стрти многоѡбразниѥ вльни. 
бжтвьними вьсхожⷣени. и неѡслабнами чтами. 
тѣмь на невечернии свѣть по ѹспени вьшль ѥси.

Ѹсъпилъ ѥси страстии мъногообразьныихъ 
вълнениѥ божьствьныими въсхожении 
и неослабьныими чистотами; тѣмь на 
невечерьнии свѣтъ по ѹсъпении въсиꙗлъ ѥси 
(VIII-20)

Вонають дѣль твоихь трѹдии. бльстеще се 
ѹчени твоихь словеси. и чюдотворении всудѹ 
ѡглашають. ѹгодниче саво. свщенноѹчениче.

Вонѧють дѣлъ твоихъ трѹди, бльщать сѧ 
ѹчении твоихъ словеса, и чюдотвориꙗ вьсюдѹ 
глашають сѧ, ѹгодьниче николаѥ, христовъ 
свѧщеноѹчениче (VI-69)

Ꙗзви хви понесь саво. дшею и пльтию си. 
ѡбьщьникь бы мѹдрихь апль. тѣмь те чтемь 
ꙗко ст҃ла.

Ꙗзвꙑ христовꙑ понесъ, николаѥ, дѹшею 
и плътью си обьщьникъ бꙑсть мѹдрꙑихъ 
апостолъ; тѣмь и чьтемъ тѧ вѣрьнии ꙗко 
свѧтителѧ (VI-70)

Трьст҃омѹ покланаѥмь се влⷣцѣ ꙗко гоу 
и зижⷣитлѹ всѣхь. раздѣлающе лица. и 
сѹщьствмь сьвькѹплающе се. ѿць бо сн҃ь ѥсть. 
троице бжтвьни дх҃ь.

Трьсвѧтѹѹмѹ покланѧѥмъ сѧ владꙑцѣ 
ꙗко богѹ и зижителю вьсѣхъ, раздѣлѧ лици, 
сѹщьствъмь (и) съвъкꙋплѧꙗ: отьць бо, сꙑнъ 
ѥсть троица, божьствьнꙑи дѹхъ (VI-72)

б Вишнии ѿ мтре двы роди се. за млрдиѥ 
бесконьчьноѥ. кь ѡцѹ принесь падьши ѡбразь. 
адама праѡца ѿ тле избавлаѥ.

б Вꙑшьнии отъ дѣвꙑ матере роди сѧ за 
милосьрдиѥ неконьчьноѥ къ отьцю приносѧ 
падъшии образъ, адама праотьца и отъ тьлѧ 
избавлѧꙗ (VI-73)

пѣ. . рмо Живоносни источникь...
Цркоѥ прозебениѥ. ст҃льска красото. мнихомь 
славо и блг҃олѣпиѥ. срьпьскоѥ свѣтило на земли 
ꙗвльшаго се савѹ. вси достоино блжимь.

Ѳивѣискоѥ прозѧбениѥ, пѹстыньнаꙗ похвала, 
мьнихомъ слава и благолѣпиѥ, вузѧньскоѥ 
свѣтило на земли ангела ꙗвльша сѧ патапиꙗ 
вьси достоино ѹблажимъ (VIII-39)
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Ѡст҃ы се паметию твоѥю ѿчьство ти ст҃лѹ 
саво. и трьжьствѹѥ зоветь. млбьно вьпиѥть. 
мл҃бу гви приносе ѡ на прноблжне. полѹчити 
вѣчьнихь блгь. похвалающимь ннꙗ памет 
твою.

Освѧти сѧ вьсѧ тварь памѧтию вашею и 
тържьствѹющи зоветь, мольбьно въпиющи: 
«мольбѹ господеви присно принесѣте, блажении, 
полѹчити вѣчьныихъ благъ похвалѧющиимъ 
васъ» (Patrum-88)

Бгоносни вьзвеселова прѣставлениꙗ своѥго. 
паметь прⷣѣложивь намь. нь ѡ хтолѹбци 
придѣте. свщеннѹю ѥго ѡбнѥмлѹщѹ ракѹ. 
таини краснаго пѣниꙗ цвѣти. врьхи своѥ 
вѣньчаѥмь вси. непостидна ходотаꙗ. кь бо҃у вс 
имѹще. мл҃ителꙗ теплꙗ.

Богоносьныи възвеселова свѧтыꙗ страсти намъ 
предъложи; придѣте, страстолюбьци, свѧщено 
объѥмлюще таиныꙗ красьныꙗ пѣниꙗ цвѣты и 
вьрхы своꙗ вьси вѣньчаимъ (XX-81)

Единосѹщьнѹ дрьжавѹ и прѣстолнѹ. 
трисьставнии свѣт вьспоѥмь. ѡца чтѹще. и 
сн҃а славословеще. и покланающе се вѣрно ст҃омѹ 
дх҃ѹ. трьсвѣтло бо ѥдиньство бжтвомь.

Ѥдиносѹщьнѹ дьржавѹ и съпрѣстольнѹ 
трьсъставьнꙑи свѣтъ въспоимъ отьцѧ 
чьтѹще и сꙑна славѧще и покланѧюще сѧ 
вѣрьно божьствьнѹѹмѹ дѹхѹ трьсвѣтьло бо 
ѥдиньство божьствъмь (VI-77)

б Вышьши ѥси непорочьнаꙗ. нбнихь вишьшихь 
силь. ꙗко пльтию рожⷣьшиꙗ всѣхь ба. тѣмь те 
вси чтаꙗ. ꙗко бцѹ исповѣдающе величаѥмь 
вѣрнии.

б Вꙑшьши ѥси, непорочьнаꙗ, небесьнꙑихъ 
вꙑшьшиихъ силъ, ꙗко плътию рожьши вьсѣхъ 
господа; тѣмь тѧ вьси, чистаꙗ, ꙗко богородицю 
исповѣдающе вѣрьнии величаѥмъ (VI-78)

В рассматриваемом каноне использованы церковнославянские переводы 
шести канонов разным святым:

1) свт. Николаю Мирликийскому (6 декабря) «Пастыря Христовых овец...» 
1-го гласа Василия Элахиста Пегариота (номера тропарей VI 39-78): 28 гимнов;

2) попразднству свт. Николая Мирликийского (7 декабря; в греческой 
традиции — 6 декабря) «Со святыми яко святитель...» 8-го гласа Иосифа 
Песнописца (номера тропарей VII 16-50)8: 3 гимна;

3) свт. Амвросию Медиоланскому (7 декабря) «Божественным светом 
просветил еси…» 8-го гласа Феофана Начертанного (VII 52-82): 5 гимнов;

4) прп. Патапию (8 декабря) «Светлаго жития твоего...» 2-го гласа Фео-
фана Начертанного (VIII 9-42): 2 гимна;

5) воскресенью Святых Отец перед Рождеством Христовым «Отцем 
песнь принесем…» 1-го гласа Иосифа Песнописца (Patrum 55-89): 1 гимн;

6) сщмч. еп. Игнатию Богоносцу (20 декабря) «Светло ликующе весе-
лимся…» 1-го гласа Андрея Критского (XX 55-84): 1 гимн.

Авторство первого канона (основного из указанных здесь источников) 
стоит прокомментировать. В славистической литературе ошибочно указы-
вается, что Василий Элахистос (Пегариот), архиепископ Кесарии Каппадо-
кийской (945-956) [Жаворонков 2004], составил никольский канон «Недо-
уменным языком…» (1-го гласа) с греческим алфавитным акростихом по 

8 Этот канон писался не на попразднство, а на сам праздник (6 декабря), см. [Рыбаков 
2002: 203].
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тропарям, ΤΡΙΑΣ ΣΩΖΕ в троичных и ΑΓΝΗ ΣΚΕΠΕ в богородичных [см. Фи-
ларет (Гумилевский) 1995: 315-316; Легких 2011: 8]. Однако в действительности 
это произведение анонимно [Желтов 2011: 215, 217], тогда как канон «Пастыря 
Христовых овец...» (того же гласа), иногда атрибутируемый исследователями 
Андрею Критскому († 767)9, имеет в греческом оригинале именной акростих 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (в богородичных) и совпадает по строению с каноном на Введение 
Богородицы во храм (21 ноября), который содержит тот же именной акростих в 
богородичных и заведомо принадлежит Василию Пегариоту.

Информация о том, что в Евергетидском типиконе канон «Пастыря Хри-
стовых овец...» приписан Иосифу Песнописцу († ок. 886) [Рыбаков 2002: 
202; Smyka 2005, 28 (с опорой на работу В.А. Рыбакова, но без ссылки на 
нее)], не вполне верна: там возле имени Иосифа указан не инципит самого 
канона, а лишь глас и начало ирмоса [Дмитриевский 1895: 332]. Они соот-
ветствуют лишь одному из известных сегодня канонов («Пастыря Христо-
вых овец...»), но это не значит непременно, что в типиконе допущена ошибка 
и ранее такой канон Иосифа не существовал. Неверно сообщение о том, что 
Филарет (Гумилевский) считал канон «Пастыря Христовых овец…» произ-
ведением Иосифа [см.: Smyka 2005: 28]: в действительности он писал лишь 
о феофановом каноне «Венценосец престолу Христову...» (2-го гласа) [Фи-
ларет (Гумилевский) 1995: 267, 297-298], который неправомерно приписал 
Иосифу [подробнее см.: Рыбаков 2002: 202, 271].

Все шесть использованных в каноне св. Савве источников (перечислены 
выше) являются переводными. Иx выбор для переадресовки сербскому свя-
тому производился сразу на четырех основаниях. Так, брались гимны:

а) исключительно декабрьских служб, которые полагаются на даты, не-
посредственно следующие за днем прп. Саввы Освященного (5 декабря) 
и далее ведущие к Рождеству Христову (25 декабря): на 6-е, 7-е, 8-е число, 
воскресенье Святых Отец перед Рождеством Христовым и 20-е число; таким 
образом, составитель канона Савве Сербскому явно ориентировался на ука-
занные календарные рамки;

б) посвященные преимущественно святителям (к этому лику принадлежал 
Савва Сербский); исключение составляют каноны преподобному Патапию 
и воскресенью Святых Отец, когда воспоминаются ветхозаветные праведники, 
особенно происходившие из рода Иисуса Христа; в такой комбинации ликов 
видна определенная закономерность: св. Савва видится гимнографу-компиля-
тору прежде всего как святитель, но также как преподобный (святой монах) 
и святой отец (разумеется, не в ветхозаветном, а в новозаветном смысле — как 
святой, изложивший в своих творениях учение Церкви); использование тро-
паря сщмч. Игнатию Богоносцу не противоречит этому выводу, поскольку до 
своей мученической кончины он был святителем (архиереем);

9 При этом богородичны с именем Василия признаются вторичными, см. [Желтов 2011: 
210].
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в) прославляющие в основном свт. Николая Мирликийского (ему по-
священ 31 гимн из 40) и в меньшей степени свт. Амвросия Медиоланского 
(5 гимнов), причем оба святителя ассоциируются с западной ориентацией 
(первый из них — благодаря перенесению мощей из Мир Ликийских в ита-
льянский город Бари); следовательно, Савва Сербский мыслился как исклю-
чительно крупный западный святитель, что возможно лишь при ориента-
ции (сознательной или интуитивной) на восточные по отношению к Сербии 
страны: Болгарию, Византию и Русь;

г) исполняемые в исходных канонах преимущественно на 1-й глас (на 
него положен рассматриваемый канон св. Савве): 30 гимнов из 40 были ис-
ходно написаны именно для этого гласа, остальные же — для 8-го (8 гимнов) 
и 2-го гласа (2 гимна).

Техника компиляции канона Савве Сербскому такова: в качестве ос-
новного источника избран канон 1-го гласа свт. Николаю Мирликийскому 
(6 декабря) «Пастыря Христовых овец...»: отсюда взяты глас исполнения 
(1-й), абсолютно все ирмосы и большинство тропарей (28 гимнов из 40); 
в качестве дополнительных источников использовались канон свт. Амвросию 
(5 гимнов), попразднству Николая Мирликийского (3 гимна), прп. Патапию 
(2 гимна), сщмч. еп. Игнатию Богоносцу (1 гимн) и воскресенью Святых 
Отец перед Рождеством Христовым (1 гимн).

Заимствованные из этих источников песнопения распределены в каноне 
Савве Сербскому следующим образом (исходный глас заимствуемых гимнов 
указывается лишь в том случае, если он отличен от гласа интересующего нас 
канона св. Савве, т.е. от 1-го):

1-я песнь
1-й тропарь: Николаю, то же
2-й тропарь: Николаю, то же
3-й тропарь: Николаю, то же
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
3-я песнь
1-й тропарь: Николаю, то же
2-й тропарь: попраздненству Николая, песнь та же, 3-й тропарь, глас 8-й
3-й тропарь: Амвросию, то же, глас 8-й
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
4-я песнь
1-й тропарь: попраздненству, песнь та же, 2-й тропарь, глас 8-й
2-й тропарь: Николаю, песнь та же, 1-й тропарь
3-й тропарь: Амвросию, то же, глас 8-й
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
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5-я песнь
1-й тропарь: Николаю, то же
2-й тропарь: Амвросию, песнь та же, 1-й тропарь, глас 8-й
3-й тропарь: Николаю, песнь та же, 2-й тропарь
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
6-я песнь
1-й тропарь: Амвросию, то же, глас 8-й
2-й тропарь: Амвросию, то же, глас 8-й
3-й тропарь: попраздненству, то же, глас 8-й
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
7-я песнь
1-й тропарь: Николаю, то же
2-й тропарь: Николаю, песнь та же, 3-й тропарь
3-й тропарь: Николаю, 6-я песнь, 3-й тропарь
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
8-я песнь
1-й тропарь: Патапию, 4-я песнь, 3-й тропарь, глас 2-й
2-й тропарь: Николаю, песнь та же, 1-й тропарь
3-й тропарь: : Николаю, песнь та же, 2-й тропарь
4-й тропарь: : Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
9-я песнь
1-й тропарь: Патапию, песнь та же, 2-й тропарь, глас 2-й
2-й тропарь: вс Святых Отцов, песнь та же, 4-й тропарь
3-й тропарь: Игнатию, песнь та же, 1-й тропарь
4-й тропарь: Николаю, то же
богородичный: Николаю, то же
Компиляция заимствованных песнопений выполнена продуманно. Во-

первых, тропари, изначально написанные на иной глас (отличный от 1-го), 
появляются лишь с 3-й песни канона, поскольку первая составлена исклю-
чительно из гимнов, глас которых при заимствовании текста не менялся. 
Таким образом гимнограф дает возможность исполнителям привыкнуть к 
пению текстов, изначально предназначавшихся на тот же (1-й) глас, прежде 
чем предложить им гимны, которые следует исполнять на глас, отличный от 
первоначального. Можно думать, что поступивший таким образом книжник 
был музыкально образован.

Во-вторых, за исключением двух случаев, при заимствовании тропарей 
номер их песни не меняется, но с их положением внутри песни компилятор 
ведет себя гораздо свободнее.
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В-третьих, 1-я и 7-я песни полностью составлены из тропарей основного 
источника (канона Николаю), а в остальных песнях оттуда же всегда берутся 
по крайней мере 4-й (троичный) тропарь и заключительный богородичный.

В-четвертых, второстепенные источники подключаются (начиная с 3-й 
песни) в календарном порядке исходных служб: сначала используются гим-
ны попраздненства Николаю (7 декабря) и службы Амвросию (7 декабря), 
а с 8-й песни вступают тропари, изначально предназначенные Патапию 
(8 декабря), затем воскресенью Святых Отец и, наконец, Игнатию (20 дека-
бря). Внимательное отношение к календарной приуроченности используе-
мых текстов также свидетельствует об образованности книжника.

Заимствованные из переводных канонов тропари (кроме троичных и 
богородичных) подвергались адаптации. Так, имена святых Николая, Ам-
вросия, Патапия заменялись на имя Саввы, которое также дополнительно 
вставлялось в контексты, изначально не содержавшие имен святых (2-е тро-
пари 7-й и 9-й песен). Неподходящие местные названия и определения за-
менялись более подходящими для воспевания сербского святого и его лика: 
вводилось упоминание отечества св. Саввы, почитающих его людей, дня 
его успения и раки с его мощами: стадѹ своѥмѹ → ѿчьствѹ своѥмѹ (2-й тро-
парь 1-й песни); мурьскꙑи прѣстолъ → срьбьски прѣстоль (2-й тропарь 3-й пес-
ни); люди пасѧ, просвѣщѧꙗ вьсѧ нꙑ → люⷣ ѿчьства си просвѣщаѥ (1-й тропарь 5-й 
песни); свѣтиши чюдесьнꙑ(и)ми зарѧми → просвѣщаѥ ни ѹмьноѥ ѡк (1-й тропарь 
7-й песни); Ѳивѣискоѥ прозѧбениѥ, пѹстыньнаꙗ похвала → Цркоѥ прозебениѥ. ст҃льска 
красото (1-й тропарь 9-й песни); вузѧньскоѥ свѣтило → срьпьскоѥ свѣтило (там же); 
Освѧти сѧ вьсѧ тварь памѧтию вашею → Ѡст҃ы се паметию твоѥю ѿчьство ти ст҃лѹ саво 
(2-й тропарь 9-й песни); похвалѧющиимъ васъ → похвалающимь ннꙗ памет твою 
(там же); свѧтыꙗ страсти намъ предъложи → прѣставлениꙗ своѥго. паметь прⷣѣложивь 
намь (3-й тропарь 9-й песни); придѣте, страстолюбьци → ѡ хтолѹбци придѣте (там 
же); объѥмлюще таиныꙗ красьныꙗ пѣниꙗ цвѣты → ѡбнѥмлѹщѹ ракѹ. таини краснаго 
пѣниꙗ цвѣти (там же).

С другой стороны, из заимствованных тропарей были опущены либо пе-
ределаны упоминания о покровительстве святого над угнетаемыми и побеж-
денными, с которыми компилятор не желал отождествлять своих соотече-
ственников: неправьдою ведомꙑꙗ погѹбити избавилъ ѥси зълааго и лютааго осѹжениꙗ 
(опущено в 1-м тропаре 4-й песни); и бесъньнꙑи бꙑсть застѹпьникъ, николаѥ, 
побѣженꙑхъ и вѣрьнꙑихъ, молѧщиихъ тѧ → ст҃лѹ саво. и сь анг҃ли бжтвьниѥ свѣтлости 
насищаѥ се. и прѣсвѣтлими ѹкрашаѥ се лѹчами (3-й тропарь 6-й песни). В этом 
чувствуется национальная гордость книжника-составителя.

От указанных выше примеров содержательной адаптации следует отли-
чать более или менее синонимические замены (а также пропуски), которые 
вполне могли произойти еще в той славянской версии переводных гимнов, 
которой пользовался сербский гимнограф: Младеньць бꙑваѥть богъ отъ дѣвꙑ 
→ Младѣнць биваѥть ѿ дв҃ы (богородичен 1-й песни); Добродѣтельмъ приꙗтилище 
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бꙑсть → Добродѣтельми прималище бы (1-й тропарь 3-й песни); иѥрѣискыи съборъ 
→ ст҃льски сьборь (2-й тропарь 5-й песни); богѹ → хоу (4-й тропарь 6-й песни); 
неѹклоньно → непрѣстанно (1-й тропарь 7-й песни); избави → свободи (2-й тро-
парь 7-й песни); боже отьць нашхъ → блгнь бь ѿц (4-й тропарь 7-й песни); адамъ 
пьрстьнъ → адамь (богородичен 7-й песни); божьствьнѹѹмѹ дѹхѹ → ст҃омѹ дх҃ѹ 
(4-й тропарь 9-й песни); господа → ба (богородичен 9-й песни).

Итак, сербский компилятор составил канон Успению свт. Саввы Серб-
ского с инципитом «Пастыря Христовых овец...» (14 января), используя 
церковнославянский перевод византийских песнопений: канон свт. Нико-
лаю Мирликийскому (6 декабря) «Пастыря Христовых овец…» 1-го гласа 
Василия Элахиста (Пегариота), а также тропари некоторых иных канонов, 
исполняемых в период между днем поминовения прп. Саввы Освященного 
(5 декабря) и Рождеством Христовым (25 декабря). Заимствованные гимны 
были адаптированы для почитания первого сербского архиепископа. При 
этом книжник с большим вниманием относился к музыкальному аспекту и 
календарной приуроченности используемых переводных песнопений.
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