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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ КАНОНОВ ДРЕВНЕЙШЕЙ СЛУЖБЫ 
СВТ. САВВЕ СЕРБСКОМУ: КАНОН «ГОРЕ НА ПРЕСТОЛЕ…»* 

Абстракт: Канон «Горе на престоле…» древнейшей службы свт. Савве, 
первому сербскому архиепископу, известен лишь по Братковой минеи (список 1330-х 
гг.). Инципиты его рядовых тропарей (но не основной текст) последовательно 
ориентированы на соответствующие тропари византийского канона повечерия 
предпразднства Богоявления (5 января), который в свою очередь является 
переработкой канона Великой (Страстной) субботе. Богородичны канона «Горе на 
престоле…», видимо, оригинальны. Первоначально рассматриваемый канон свт. Савве 
был написан, вероятно, по-гречески в 1237–1241 годах в связи с перенесением его мощей 
из болгарской столицы Тырново в сербский монастырь Милешеву. До нас канон дошел в 
славянском переводе и в сокращенном виде. 
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Древнейшей службой свт. Савве Сербскому (†14 января 1236 г.)1 условно 
называются гимнографические композиции (их число подлежит уточнению), созданные 
ранее многочисленных творений на эту тему Феодосия Хиландарца (†после 1348 г.). 

Известны четыре сербских пергаменных списка древнейшей службы последней 
четверти XIII–первой половины XIV вв. (приводятся в хронологической 
последовательности): 

1) Софийский (далее – С): Служебная минея на январь–февраль последней
четверти XIII в. (София, Национальный церковный историко-археологический музей 
при Священном Синоде, № 403, л. 7–15)2; 

2) Ундольский (далее – У): Служебная минея на сентябрь–февраль начала 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; 

*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. 
1 См. уточнение года смерти архиепископа Саввы: Szefliński 2016, 145–146. 
2 Описание рукописи и публикация службы: Богдановић 1980, 14–17, 57–95 и снимки 1–15. 
3 Описание рукописи: Ундольский 1870, 104, № 75 и приложение А. Е. Викторова на с. 7, № 7. 
Публикация службы: Стојановић 1890, 165–175. 
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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 1330-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 престоле…» (список Б). 

Все эти каноны не вполне оригинальны: первый содержит гимны, 
заимствованные из множества иных служб, посвященных разнообразным святым и 
праздникам (причем 1-й тропарь заимствован из древнерусского акростишного канона 
Перенесению мощей свт. Николая Мирликийского, в составе которого этот гимн в свою 
очередь является переработкой 1-го тропаря канона Климента Охридского св. 
Аполлинарию Равеннскому)6; второй канон скомпилирован из переводных 
византийских песнопений: канона свт. Николаю Мирликийскому (6 декабря) «Пастыря 
Христовых овец…» 1-го гласа Василия Элахиста (Пегариота), а также тропарей 
некоторых иных канонов, исполняемых в период между днем поминовения прп. Саввы 
Освященного (5 декабря) и Рождеством Христовым (25 декабря)7; третий канон 
составлен из песнопений свт. Иоанну Златоусту, прп. Илариону Великому, прп. 
Феодору Студиту и иным святым. 

Далее речь пойдет о последнем из перечисленных выше канонов, имеющем 
инципит «Горе на престоле…» (1-го гласа): начальными словами обоих своих рядовых 
тропарей (не богородичных) в каждой песни он ориентирован на канон повечерия 
предпразднства Богоявления (5 января), представленный в нескольких ранних 
древнерусских рукописях: Минея служебная на январь, XII в. (Москва, 
Государственный исторический музей, Синодальное собр. (ф. 80370), № 163, л. 60 об.–
64 об.); Минея праздничная на январь (со службами, дополняющими ее до Минеи 
служебной), XII в. (л. 2–105 об.) и XIV в. (л. 106–133 об.) (Москва, Российский 
государственный архив древних актов, собр. Синодальной типографии (ф. 381), № 100, 
л. 29–32); Минея праздничная на ноябрь–январь, кон. XII(?)–нач. XIII в. (там же, № 130, 
л. 164 об.–168 об.). 

Ниже этот канон Савве Сербскому приводится по единственному списку Б 
(ирмосы, выписанные в нем полностью, мною сокращены до инципитов) параллельно с 
исходными тропарями предпраздничного богоявленского канона по рукописи Син. 163 
XII века; совпадающие инципиты сопоставляемых версий подчеркнуты: 

Канон Горе на престоле… древнейшей 
службы Савве (14 января) 

Переводной канон повечерия 
предпразднства Богоявления (5 января) 

Каⷩу. гл. . пѣ. . ирмо. Вльною морьскою…
Горѣ на прѣстолѣ сѣдещаго ба. вьжⷣелѣль ѥси
всесрьдно блжене. разѹмѣ ѹбо блгаꙗ. мирьскыхь

Ка гла. . пѣ. . рм Вълною мор
Горѣ прѣже вѣкъ. и долѣ нова. ꙗвльша сѧ тѧ.
прѣмирьнаꙗ. и земьнаꙗ съпасе. ѹдивлѧахѹ сѧ

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 Подробнее см.: Темчин 2018. 
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ѹбо избѣже. паче ѹма бо ꙗви се кроткь вь
смѣрениі.

видѧще. и паче слова твою. въспѣвающа
сѹществиѥ. 

Да своѥѥ славѣ всачкаꙗ испльнить бь. и тебе
вьзлюби ѿ пелень ти блжене избрав те. чистотою
бо оукрашь те. и добродѣтелию прѣѡсвщь. и вь
гробѣ тлѣньнѣмь ꙗко нетлѣннаго те схрании. 

Да своѥꙗ славы. вьсѧчьскаꙗ испълниши. себе
съмѣрилъ ѥси. и до рабиꙗ образа. нынѣ же длани
рабии. главѹ покланѧѥши рабьскы. моѥ
съзьданиѥ. и очищениѥ дарѹи. 

пѣ. . рм. Тебе на водаⷯ…
Прострьль ѥси рѹцѣ кь вышнѥмѹ вь млтвахь
бьдрьныхь. и сбраль ѥси чеда своꙗ вькѹпь
сьѥдинѥниѥмь дха. и разѹмѣти дха кртившаго
се. и ба слословити. и пѣти нѣ ст҃а развѣ <тебе
господи>.

пѣ. . ірм. Тебе на водах
Простьре иорданъ. воды ꙗко плещи съ трепетъмь.
ꙗко приꙗти зижителѧ. плътию крьщаѥма. и
вьсѧ освѧщающа. нѣсть свѧта. развѣ теб

Велико на спсениѥ. блгочьстиꙗ ѡбразь показаль
ѥси. смѣрѥнною бо мѹдрою. и млтынꙗми ми. и
ѹчениѥмь. всⷯѣ вьзвⷣиже вьзывати нѣ ст҃а <развѣ
тебе господи>.

Велико на съпасениѥ. приготовлении. хрьщениѥ
подаѥть. христосъ ощютивъшиимъ. того
божьствьнааго сиꙗниꙗ. съ веселиѥмь
зовѹщиимъ. нѣсть свѧта разв 

пѣ. . рмо. Ѥже на кртѣ…
Гломь бжимь вьразѹмив се. и себе бви прⷣѣложь.
ѡставль ѿчьство си. и постиже вь ст҃ѹю горѹ. и
добродѣтелию же прѣвьзиде выше.

пѣ. . ірмо. Ѥже на крьстѣ
Глаголъмь божьствьныимь. нынѣ предътече. отъ
пѹстынѧ грѧдеть на иерданъ. глаголѧ покаите
сѧ. приближи сѧ. цьсарьствиѥ призываꙗ вьсѧ на
славѹ божию.

Прѣшⷣь ѿ небытиꙗ вь бытиѥ. и ѿ земльныхь вь
нбнаꙗ. пльтьска же играниꙗ и скврьны
плтьскыѥ. бжиѥю любовию покориль ѥсии.

Превративыи прѣже. море на сѹшю. источьникы
ис камене источивъ. грѣхомъ погрѹжениѥ. нынѣ
творить. иерданьскѹю быстринѹ. огньмь
дѹховьныимь.

пѣ. . рмо. Бгоꙗвлѥниꙗ ти хе…
Домь дховнаꙗ приложь. и желѣниѥмь кь бжтвѹ
ражⷣег се. исаино испльнꙗѥ прореⷱниѥ изⷣалече
постиⷢль ѥси кь сиѡнѹ. постигь и поклонив се
мѣстѹ. идѣже стоꙗста нозѣ бжтвнѣ. и гробь гнь
ѡблобызаѥ любьзно.

пѣ. . ірм. Бꙗвлѥниꙗ ти
Дѹха ради дѹша обнавлѧѥши водою же.
освѧщаѥши телеса. съложеноѥ животъ съзидаꙗ
чловѣка. сѹгѹбыимъ бо съродьнаꙗ. добрѣ
цѣлениꙗ мѹдрыимь промыслъмь приносиши. ꙗко
врачь дѹшамъ и тѣломъ.

Оть неражⷣающеѥ прошьⷣ. ѡче сьбезнаⷱлноѥ сло. и
пльтскѹю ѡбитѣль створи ѡем си вь дши си
свщенне. банꙗ бо бжтвнаꙗ. ѿ прчтых ти
источник ти сльзь твоѥю ѡчию. вь цркви слѹжоⷳу
ти. непрѣстаннаꙗ бываше.

Отъ неражѧющѧꙗ прошьдъ. рожии сѧ отъ отьцѧ
прѣже вѣкъ. къ неплодьныꙗ пришьлъ ѥси. просѧ
ꙗко чловѣкъ крьщениꙗ. нъ отъ воды таино
дѹхъмь. съдѣлалъ ѥси съпасе. мъногочѧдьнѹю
цьркъвь преже бещадьнѹ.

пѣ. . ѥрмо. Ѥть бы нь не ѹдрьжань…
Цртвѹѥи всѣми бь. те испрьва вьзлюбль ст҃е.
тобою бо юностии. ѡбѹзⷣаниѥ всѣмь показа. и
властем же покорѥниѥ. млтыни же рачителꙗ.
сирымь заоступника теплꙗ. скрьбещимь
ѹтѣшениѥ.

пѣ. . ірм. Ꙗтъ бысть
Цьсарьствѹѥши нъ не въ мирѣ. родъмь бывъ
цьсарь. аще бо и по плъти. отъ племене давыдова
положенъ прѣстолъ цьсарьствиꙗ. съпасе того
приꙗлъ ѥси. нъ свою имѣꙗ дьржѧвѹ.
съцьсарьствѹꙗ съ отьцьмь. прѣже вѣкъ присно. и
въ вѣкы съ дѹхъмь.

Цртва бжиꙗ вьжⷣелѣвь бл҃жене саво. сиѡна бо
постигнѹвь. трѹды же и поты. синаискиѥ горы
дошⷣы. и ѥгуфта варив. поращаѥ работнѹю плть.

Цьсарь ѹбо мирѹ кънѧзь. ниже въ водахъ
дрѣвле нарече сѧ. нъ насыщаѥть сѧ. твоѥго
очищениꙗ и потрѣблѧѥть сѧ ꙗко приⷷзѣрѣ. прѣже
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и дх҃ѹ же всь примѣсии се. и сь хмь цртвѹѥши вь
вѣки все.

легеонъ. рѹкѹ же твоѥю владыко съзьданиѥ.
порабощеноѥ отъ него. крѣпъкою ти рѹкою.
свобожениꙗ съподобилъ ѥси.

пѣ. . ирм. Неизренноѥ чюⷣ…
Богатство мира и всѹ славѹ красоты ѡч҃е
ѡставль. славы раⷣ бж҃твныѥ прносѹщеѥ. и наѹчи
все пѣти избавителю бе блг <ѥси>.

пѣ. . ірм. Неиздреченьноѥ
Богатаꙗ вода. къ себе бо приимъши. крьстивъша
сѧ съдѣтелѧ. ꙗви сѧ источьникъ. живоносьнааго
пива на съпасениѥ, вѣрою поющиихъ. избавителю
боже.

Ѥдина блгⷣть ѡа. изволшиꙗ те стлꙗ и постника.
и сь аплы причтенна. сн҃а же и дха любовию
вьпиющимь избавителю бе блг <ѥси>.

Ѥдина благодать. отьцѧ сына же и дѹха.
съвьршающии даръ. любѧщиимъ вѣрьно.
божьствьнааго крьщениꙗ ѹсынениꙗ. приимъше
область. ꙗко въпити боже благ

пѣ. . ірмо. Ѹжасни се и ѹбои се нбо…
Избавлѥниѥ хь давь те. и ѿчьствию ти ꙗвль те
свщеньника. стадо бо чтною крьвию искѹпивь.
дасть те пастырꙗ просвѣтити и ѹчити и пѣти.
дѣти блгвте.

пѣ. . ірм. Ѹжѧсни сѧ боꙗи
Избавлениѥ грѧдеть христосъ. крьщениѥмь
подати вьсѣмъ вѣрьныимъ. тѣмь бо адама
очищаѥть падъшааго. възвышаѥть
повьргъшааго. мѹчителѧ посрамлѧѥть небеса
отъвьрзаѥть. дѹхъ божьствьныи. съводить и
нетьлѣниꙗ. причащениѥ дарѹѥть.

О прѣславныхь даровь. имиже прослави те вь мирѣ
бь. житиѥ бо блгочтно ти вь мирѣ показавь.
смрть же ꙗк стго чтнѹ. житиѥ же на нбси дивно
и прѣпрославлено. и вьпити же все наѹчи дѣти
блгвте.

О прѣславьныихъ даровъ. о божиꙗ благодати о
неиздреченьнааго дара. се бо водою очищаѥть мѧ.
огньмь просвѣщѧѥть мѧ и дѹхъмь.
божьствьныимь съвьршаѥть мѧ. зижитель и
владыка. нынѣ на иерданѣ. моѥ понесъ ѥстьство
безгрѣшьныи.

пѣ. . ѥрмо. Не рыдаи мене мти…
Земла покрившиꙗ тѣло ти стоѥ. ѡбычно веселит се
ѹхающи. всⷯѣ странныⷯ славно призывающии. аще
бо и странно вь странныхь сте почи. влⷣка бо те хь
своѥмѹ страньствию славно причте.

пѣ. . ірм. Не рыдаи мене
Землѧ освѧти сѧ рожьствъмь. свѧтыимь ти
слове. исповѣдающимъ небесьмь звѣздѣ твою
славѹ. нынѣ же водамъ ѥстьство благослови сѧ.
тебе плътию крьщьшю сѧ и рода земльна. на
пьрвоѥ възиде абиѥ благородьство.

Да раⷣуѥт се црки слословещи днь. и да слословить
же нбны крѹгь с нѥю. и сь пѣми земльни ннѣ да
ѹсрѣщемь прѣѡсвщенноѥ тѣло. ннѣ ѿ странныхь
бжтвнымь мановениѥмь. во своꙗ си прѣносимь
поюще тебе велⷱ<аѥмь>.

Да радѹѥть сѧ землѧ вьсѧ. небо да веселить сѧ.
миръ да възиграѥть сѧ рѣкы да възиграють
рѹкою. источьници и езера бездьны морѧ. да
сърадѹѥть сѧ идеть бо христосъ адама очистити.
и съпасти божьствьныимь хрьщениѥмь. 

Ориентация канона св. Савве на предпраздничный богоявленский канон, из 
которого заимствовано лишь по два тропаря из каждой песни (в исходном источнике 
песни содержат по 3 тропаря, и лишь 7-я – четыре; богородичные отсутствуют), 
необычна в двух отношениях. 

Во-первых, из последнего заимствованы только начальные фрагменты тропарей 
– от одной приставки до четырех слов, далее же текст сербской службы вполне
оригинален (отмеченные выше совпадения в окончании тропарей 3-й и 7-й песен 
объясняются общей ориентацией на ирмосы и потому не могут считаться 
заимствованными). Это значит, что автор канона св. Савве не испытывал проблем с 
написанием вполне оригинального собственного текста, так что заимствование 
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начальных фрагментов песнопений выглядит не только необычно, но и весьма странно: 
непонятно, зачем оно вообще понадобилось столь творческому автору. Тем не менее 
последовательность подобного заимствования, проходящего по абсолютно всем 
тропарям канона, ясно свидетельствует о целенаправленной деятельности составителя. 

Во-вторых, сознательная ориентация гимнографа на заимствование уже 
существующих песнопений (с их бóльшим или меньшим редактированием) обычно 
объясняется схожестью творческой задачи: тождественностью лика воспеваемых 
святых, сходством их имен или по крайней мере календарной близостью церковного 
поминовения. В данном же случае такого сходства нет (воспевается святитель и 
предпразднство Богоявления соответственно), а календарная близость (5 января и 14 
января) здесь весьма относительна. 

Д. Бойович подсказал мне интересную и плодотворную мысль: ориентация 
гимнографа на предпразднство Богоявления может объясняться тем, что Савва умер (в 
болгарской столице Тырново после своего второго паломничества в Святую землю) 
после Богоявления, и служба навечерию этого праздника была последней, которую он 
сам отслужил, – об этом сообщают как Доментиан, так и Феодосий, биографы св. 
Саввы8. 

Эта мотивация к выбору гимнографической модели представляется вполне 
вероятной, однако автор мог бы отметить ее более простым и общедоступным 
способом: просто упомянув о последнем богослужении Саввы в тексте какого-либо 
тропаря и не прибегая к заимствованию коротких начальных фрагментов песнопений 
предпраздничного богоявленского канона. Если же он решился на это, то нужную 
интертекстуальную связь можно было обозначить несколькими символическими 
отсылками (как это нередко делается в гимнографии), не повторяя инципиты всех 
тропарей взятого за образец канона. В данном же случае заимствованные начальные 
фрагменты весьма кратки и формальны (неконцептуальны), так что отсылка к 
исходному тексту (на предпразднство Богоявления) оказывается трудноуловимой. К 
тому же канон св. Савве написан довольно абстрактно: из биографических моментов 
отмечено лишь пребывание святого на Афоне (1-й тропарь 4-й песни), посещение 
Сиона, Синая и Египта (1-й тропарь 5-й песни; 2-й тропарь 6-й песни), а также 
перенесение мощей святого из чужой земли на родину, т.е. из Тырнова в Милешеву: ннѣ 
да ѹсрѣщемь прѣѡсвщенноѥ тѣло. ннѣ ѿ странныхь бжтвнымь мановениѥмь. во своꙗ си прѣносимь… 
(2-й тропарь 9-й песни). Таким образом, этот канон св. Савве писался в связи с 
перенесением его мощей9, состоявшимся 6 мая в пределах 1237–1241 годов10, т.е. ранее 
доментианова Жития св. Саввы, составленного к 1243 или 1254 году11. 

Ситуация оказывается более сложной и интригующей. Дело в том, что 
переводной предпраздничный канон Богоявлению является переработкой 
византийского канона Великой (Страстной) субботе, имеющего значительную 
предысторию: его заключительные песни (с 6-й по 9-ю) написаны Космой Маюмским († 
ок. 751–752) в качестве четверопесньца с акростихом ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΛΠΩ ΜΕΓΑ 
‘Субботу пою великую’ (в его образовании участвуют ирмосы), начальные же песни (с 
1-й по 5-ю) с акростихом ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ ‘И днесь же’ составил, как гласит 

                                                 
8 Алексеев 2016, 231, 312. 
9 Ср. иные мнения о времени написания канона Савве из Братковой минеи: Богдановић 1980, 50–
51. 
10 Szefliński 2016, 147–148. 
11 Гаврюшина 2007, 598. 
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церковное предание12, Марк Савваит, эконом константинопольской церкви Св. Мокия, а 
позже епископ Отрантский (IX–X в.), тогда как ирмосы тех же начальных песен 
написаны еше ранее Кассией († до 867); ею же были написаны и тропари начальных 
песен, но Марк заменил их своими, сохранив лишь ирмосы (поэтому в первых четырех 
песнях, с 1-й по 5-ю включительно, в отличие от последующих, они не участвуют в 
образовании акростиха). Некоторые современные исследователи полагают автором всех 
ирмосов или даже всего канона Косму Маюмского, считая сведения об авторстве 
Кассии и/или Марка легендарными13. Тропари полного канона образуют акростих ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΛΠΩ ΜΕΓΑ ‘И днесь же субботу пою великую’ 
(богородичные в этом каноне отсутствуют). 

Поскольку канон Страстной субботы может рассматриваться в качестве 
предпраздничного пасхального канона, то он был вторично переделан в два иных 
канона – на 24 декабря (предпразднство Рождества Христова) и 5 января 
(предпразднство Богоявления). В обоих случаях текст тропарей был переписан так, 
чтобы он подходил для соответствующего случая, но исходный акростих ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΛΠΩ ΜΕΓΑ был сохранен. Оба вторичных канона 
считаются произведениями Симеона Метафраста († ок. 1000)14, хотя в рукописях 
предпраздничный рождественский канон иногда приписывается Иоанну Геометру († ок. 
1000), а предпраздничный богоявленский – Феофану Начертанному († 845)15. 

Ниже приводятся инципиты тропарей (а с 6-й песни также ирмосов, 
участвующих в образовании акростиха) всех трех текстологически взаимосвязанных 
византийских канонов. Совпадающие текстовые фрагменты подчеркнуты, образующие 
акростих начальные буквы выделены. 

Канон Страстной субботе предпраздн. Рождества предпраздн. Богоявления 
1-я песнь 
Κύριε Θεέ μου, ἐξόδιον… Κύριε Θεέ μου, Γενέθλιον… Κύριε Θεέ μου, φωτώνυμον… 
Ἄνω σε ἐν θρόνῳ… Ἄνω σε ἐν θρόνῳ…  Ἄνω πρὸ αἰώνων… 
Ἵνα σου τῆς δόξης… Ἵνα σου τῆς δόξης… Ἵνα σου τῆς δόξης… 
3-я песнь 
Σύμβολα τῆς ταφῆς σου… Σύμβολα τῆς ἀῤῥήτου… Σύμβολα πρὶν Προφήταις… 
Ἥπλωσας τὰς παλάμας… Ἥπλωσε γῆ τὰ νῶτα… Ἥπλωσεν Ἰορδάνης… 
Μνήματι καὶ σφραγίσιν… Μάντεως χρησμολόγου… Μέγα πρὸς σωτηρίαν…
4-я песнь 
Ἑβδόμην σήμερον ἡγίασας… Ἐγγίζει ἥκει νῦν ὁ Κύριος… Ἐπιφανέντος σου ἐν σώματι… 
Ῥωμαλαιότητι τοῦ κρείττονος… Ῥωμαλεότητι Θεότητος… Ῥήματι θείῳ νῦν… 
Ὁ Ἅδης Λόγε συναντήσας σοι… Ὁ Λόγος σὰρξ ὀφθεὶς… Ὁ μεταστρέψας… 
5-я песнь 
Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς… Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς… Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς… 
Διὰ θανάτου… Διὰ τῆς σμύρνης… Διὰ τοῦ Πνεύματος… 

12 См.: Филарет 1995, 308–309. 
13 Афиногенов, А., М. 2013, 577; Макаров, Шевченко 2015, 257; Луховицкий 2016, 706. 
14 Weyh 1908, 59–60. 
15 Κολλυροπούλου 2014, 69–71. 
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Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών… Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών… Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών… 
6-я песнь 
Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ… Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ… Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ… 
Ἀνῃρέθης, ἀλλ’ οὐ… Ἀνῃρέθη, νῦν… Απεγράφης, ἀλλ’ οὐκ… 
Βροτοκτόνον, ἀλλ’ οὐ… Βασιλεύει, σὺν τῇ… Βασιλεύεις, ἀλλ’ οὐ… 
Βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ… Βρεφοκτόνος ἀλλ’ οὐ… Βασιλεὺς μέν… 
7-я песнь 
Ἄφραστον θαῦμα!… Ἄφραστον θαῦμα!… Ἄφραστον θαῦμα!… 
Τέτρωται Ἅδης… Τέτρωται πλάνος… Τέμνεται ῥεῖθρον… 
Ὄλβιος τάφος!… Ὄλβιος φάτνη!… Ὄλβιον ῥεῖθρον… 
Νόμῳ θανόντων… Νόμῳ βροτείῳ… Νέκρωσιν θείαν… 
Μία ὑπῆρχεν… Μία ὑπῆρχεν… Μία ἡ χάρις… 
8-я песнь 
Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ… Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ… Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ… 
Λέλυται ἄχραντος ναός… Λέλυται δέσμιος Ἀδάμ… Λύτρωσιν ἔρχεται Χριστός… 
Πέπαυται τόλμα Μαθητῶν… Πέπαυται πλάνη περσική… Πέπαυται πλάνη τοῦ ἐχθροῦ… 
Ὢ τῶν θαυμάτων… Ὢ τῶν θαυμάτων… Ὢ παραδόξων… 
9-я песнь 
Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ… Μὴ ἐκθαμβῇ νῦν ὦ Μῆτερ… Μὴ ἐποδύρεσθε μάτην… 
Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ… Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ… Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ… 
Γῆ με καλύπτει ἐκόντα… Γῆς μὲν ἐπέβην Αἰγύπτου… Γῆ ἡγιάσθη γεννήσει… 
Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις… Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις… Ἀγαλλιάσθω Γῆ πᾶσα… 

Нетрудно заметить, что обе вторичные переработки регулярно сохраняют 
начала (в отдельных случаях лишь первые буквы) исходных тропарей канона Страстной 
субботе, причем предпраздничный рождественский канон делает это более 
последовательно, чем богоявленский. В результате в обоих вторичных канонах 
возникло несоответствие между их собственным литургическим посвящением и 
сохраненным исходным акростихом, сообщающим о воспевании Великой субботы. Так 
в обоих случаях гимнограф ясно продемонстрировал избранный им образец для 
подражания. 

Составитель службы св. Савве ориентировался, несомненно, на 
предпраздничный богоявленский канон: славянский перевод соответствующего 
рождественского канона16 не имеет лексических соответствий для инципитов шести 
тропарей канона св. Савве (со 2-го тропаря 3-й песни по 1-й тропарь 5-й песни 
включительно; 2-й тропарь 6-й песни; 1-й тропарь 8-й песни). Однако в двух случаях он 
дает более близкие параллели по сравнению с предпраздничным богоявленским 
каноном, ср.: 1-й тропарь 1-й песни канона Савве Горѣ на прѣстолѣ сѣдещаго ба… при Горѣ тѧ
на прѣстолѣ и долѣ въ ꙗсльхъ… (предпразднство Рождества) и Горѣ прѣже вѣкъ. и долѣ нова… 
(предпразднство Богоявления); 2-й тропарь 5-й песни канона Савве Оть неражⷣающеѥ прошьⷣ.

16 См. его публикацию по восточнославянской рукописи XII века: Rothe 1999, 688–717. 
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ѡче сьбезнаⷱлноѥ сло. и пльтскѹю ѡбитѣль створи ѡем си… при Отъ неражающаꙗ прошьдъ, отьче 
съприсносѹщьноѥ слово, плътьскы въселивыи сѧ въ вьртьпъ… (предпразднство Рождества) и Отъ 
неражѧющѧꙗ прошьдъ. рожии сѧ отъ отьцѧ прѣже вѣкъ… (предпразднство Богоявления). 

Славянский перевод греческого канона Страстной субботе17 тоже не содержит 
соответствий целому ряду инципитов песнопений канона св. Савве (2-й тропарь 3-й и 4-
й песни; 1-й тропарь 5-й песни; 1-й тропарь 6-й и 7-й песни; оба тропаря 8-й песни), 
однако в трех случаях дает более близкие праллели по сравнению с предпраздничным 
богоявленским каноном, ср.: 1-й тропарь 1-й песни канона Савве Горѣ на прѣстолѣ сѣдещаго 
ба… при Горѣ тѧ на прѣстолѣ. и долѣ въ гробѣ… (Страстной субботе) и Горѣ прѣже вѣкъ. и долѣ 
нова… (предпразднство Богоявления); 1-й тропарь 3-й песни канона Савве Прострьль ѥси 
рѹцѣ кь вышнѥмѹ вь млтвахь бьдрьныхь… при Простьрлъ еси рѹцѣ. и съвъкѹпилъ… (Страстной 
субботе) и Простьре иорданъ. воды ꙗко плещи… (предпразднство Богоявления); 1-й тропарь 9-
й песни канона Савве Земла покрившиꙗ тѣло ти стоѥ… при Землꙗ покрываеть волнаго… 
(Страстной субботе) и Землѧ освѧти сѧ рожьствъмь. свѧтыимь… (предпразднство 
Богоявления). 

Таким образом, составитель канона Савве, постоянно ориентируясь на 
предпраздничный богоявленский канон, имел в виду также иные два канона с тем же 
греческим акростихом – Страстной субботе и, в меньшей степени, предпраздничный 
рождественский. Следовательно, текстологическое родство всех трех византийских 
канонов было для него очевидным, хотя начальный текст многих тропарей в них 
значительно расходится. 

Наиболее логичное объяснение такой ситуации состоит в том, что автор 
службы Савве хорошо знал греческие оригиналы всех трех византийских канонов, 
содержащих один и тот же акростих ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΛΠΩ ΜΕΓΑ. 
Последний же ясно указывал на то, что канон Страстной субботе первоначален (именно 
этот день упоминается в акростихе), а предпраздничные каноны – богоявленский и 
рождественский – являются его вторичными переработками. 

Любопытно, что общий для всех трех канонов греческий акростих при желании 
может быть прочитан с несколько иной сегментацией на слова: ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ 
ΣΑΒΒΑ ΤΟΝ ΜΕΛΠΩ ΜΕΓΑ. Несмотря на грамматическую и синтаксическую 
неисправность такого членения (верный вариант выглядел бы так: *ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ 
ΣΑΒΒΑΝ ΜΕΛΠΩ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ), оно все же может намекать на смысл ‘И днесь же 
Савву пою великого’, особенно если учесть нелинейность любой акростишной фразы: 
если сама запись не очевидна, то тем более неочевидными будут ее грамматические и 
синтаксические особенности. 

В таком случае логично предположить, что составитель канона Савве Сербскому 
писал твой текст не по-славянски, а по-гречески. Лишь в этом случае оказывается не 
только совершенно понятным, но даже необходимым абсолютно последовательное 
сохранение одних лишь начальных фрагментов тропарей исходного предпраздничного 
богоявленского канона: только так можно было сохранить греческий акростих, 
восходящий к канону Страстной субботе. Лишь в рамках греческой книжности такое 
поведение гимнографа обретает глубокий смысл, вписываясь в определенную традицию: 
как на основе греческого канона Великой субботе были составлены предпраздничные 
каноны Рождеству и Богоявлению с сохранением исходного акростиха Страстной 

                                                 
17 Он представлен, например, в восточнославянской Триоди цветной XI/XII века (л. 4–173) и XIII 
века (л. 1–3): Москва, Российский государственный архив древних актов, собр. Синодальной 
типографии (ф. 381), № 138, л. 48 об.–53. 
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субботе, так же и автор канона Савве составил свое произведение на основе 
предпраздничного богоявленского канона (но с учетом иных двух текстологически 
родственных произведений) с сохранением того же греческого акростиха Великой 
субботе, одновременно намекающего на прославление великого Саввы Сербского. При 
этом, видимо, тем же гимнографом были написаны оригинальные богородичны, не 
участвующие в создании заимствованного греческого акростиха. 

В рамках же славянской традиции ориентация на предпраздничный 
богоявленский канон с формальным сохранением одних лишь инципитов, порой весьма 
кратких, в каноне св. Савве лишено конкретного смысла и выглядит нелогичной и 
беспрецедентной прихотью составителя. Поэтому следует думать, что первоначально 
это произведение было написано именно по-гречески, а его славянский перевод, 
выполненный почитателями сербского архиепископа, некогда должен был содержать 
такое же количество тропарей, как и его непосредственный гимнографический образец 
– предпраздничный канон Богоявлению: по три рядовых тропаря в каждой песни, кроме
7-й песни с четырьмя тропарями (иначе греческий акростих не мог быть перенесен из 
одной службы в другую). 

До нас это произведение дошло уже в сокращенном виде: из большинства песен 
было устранено по одному тропарю, а из 7-й песни – два. Последний вывод хорошо 
согласуется со сделанным ранее наблюдением о том, что Браткова минея содержит 
сокращенные варианты канонов: «<…> Братков минеј има знатно мање стихира испред 
канона. Тако је и са седалнима. И канони су краћи (Јагићеви увек имају више тропара 
унутар сваке песме)»18. Единственный список канона «Горе на престоле…» в составе 
Братковой минеи отстоит от времени создания его предполагаемого греческого 
оригинала на одно столетие. 

Итак, выбор предпраздничного богоявленского канона в качестве 
гимнографической модели канона свт. Савве Сербскому может иметь двойную 
мотивацию: в этот день архиепископ отслужил свою последнюю службу, содержавшую 
канон, греческий акростих которого указывает на Великую субботу, одновременно 
намекая на имя самого сербского архиепископа. 
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Сергеј Темчин 

МОДЕЛИ УСТРОЈСТВА КАНОНА НАЈСТАРИЈЕ СЛУЖБЕ СВЕТОМ САВИ 
СРПСКОМ: КАНОН „ГОРЕ НА ПРЕСТОЛУ…“ 

Канон „Горе на престолу…“ најстарије службе Св. Сави познат је само по 
Братковом минеју (рукопис из 1330-их година). Инципити његових обичних тропара 
(али не и основни текст) доследно су оријентисани на одговарајуће тропаре византијског 
канона бденија уочи Богојављења (5. јануара), који са своје стране представља прераду 
канона Велике (Страсне) суботе. Богородичине песме канона „Горе на престолу…“ су, 
по свој прилици, оригиналне. Првобитно је разматрани канон Св. Сави вероватно био 
написан на грчком језику између 1237. и 1241. године поводом преношења његових 
моштију из бугарске престонице Трново у српски манастир Милешева. До нас је канон 
дошао у словенском преводу и у скраћеном облику.  


