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РЕЗЮМЕ

Так называемый Знаменский цикл Пахомия Логофета (Серба), посвященный празд-
нованию новгородской иконе Богоматери «Знамение» и избавлению Новгорода от осады 
суздальскими войсками в 1169—1170 гг., состоит из Службы, краткого четьего текста 
под названием «Воспоминания» и Похвального слова. До сих пор исследователями были 
названы два основных и лишь несколько других текстов, послуживших источниками для 
«Воспоминания» и Похвального слова, при этом характер использований этих источ-
ников не анализировался. Источники Службы не были исследованы вовсе. В статье 
показано, что все части Знаменского цикла были написаны Пахомием Логофетом с ис-
пользованием многочисленных заимствований из большого количества источников. Это 
прозаические и гимнографические произведения, связанные с константинопольским 
градозащитным культом, в том числе с богородичными реликвиями (ризой и поясом), 
посвященные почитанию богородичных икон и Креста Господня, фрагмент из Хроники 
Георгия Амартола и целый ряд похвальных слов. Пахомий заимствовал из этих текстов 
как обширные фрагменты, так и отдельные выражения. Некоторые короткие песнопения 
он включал в Службу целиком или с небольшими изменениями. Для некоторых песно-
пений Службы и частей Похвального слова Пахомий заимствовал риторические кон-
струкции. На основе своих источников Пахомий создал новую концепцию праздника 
Знамения, которая отличается от концепции, представленной в допахомиевском «Слове 
о знамении». 
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Великий Новгород.
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ABSTRACT

The so-called “Znamensky” cycle written by Pachomius Logothetes (the Serb) is devoted 
to the feast of the Novgorodian icon of the Mother of God of the Sign (“Znamenie”) and 
the rescue of Novgorod from the besieging Suzdalian army in 1169—1170. It comprises the 
Service, a short narrative text called “Commemoration”, and the Panegyric. So far, scholars 
have named two main and few minor sources used by Pachomius for the “Commemoration” 
and the Panegyric, but no analysis of their usage and role has been offered. Sources for the 
Service have not been studied at all. This article shows that Pachomius Logothetes composed 
all parts of the “Znamensky” cycle with the use of many textual borrowings from a large number 
of sources. Those are various hymnographical, narrative, and panegyrical texts related to the 
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Constantinopolitan protector of the city cult, including the cult of Marian relics (the robe and 
the girdle), texts devoted to the worship of Marian icons and the Holy Cross, and a number of 
other feasts, and also a fragment from the Chronicle by George the Monk. From those sources 
Pachomius drew large fragments as well as individual expressions and combined them to create 
new texts. Several short hymns he borrowed entirely or with minor changes. Pachomius also 
modeled parts of his Panegyric after rhetorical constructions he found in his sources. Special 
features that comprise Pachomius’s concept of the feast of the icon “Znamenie” and distinguish 
it from the previously existed version were also derived from these sources.

Keywords: Pachomius Logothetes, Pachomius the Serb, Mother of God, icon “Znamenie”, 
Mother of God of the Sign, battle between Novgorodians and Suzdalians, Church Slavonic 
written sources, Old Russian hymnography, Slavonic hymnography, Byzantine stories 
translated into Church Slvonic, textual borrowings, panegyric, Akathist Hymn, Marian icon, 
protector of the city cult, George the Monk, Novgorod the Great.

Знаменский цикл текстов, написанных Пахомием Логофетом на рубеже 
30—40-х гг. XV в.,1 предназначен для празднования иконе Божьей Матери 
«Знамение» 27 ноября и имеет в основе своего содержания легенду о чудес-
ном избавлением Новгорода от осады войсками, собранными суздальским 
князем Андреем Боголюбским, в 1169/70 г. цикл известен в ряде списков, 
в том числе в автографе Пахомия в сборнике из Софийского собрания (да-
лее — Соф.) РНБ, № 429 (далее — Соф. 429).2 В цикл входят: 1) Служба 
Знамению с двумя канонами в соединении со Службой мученику Иакову 
Перскому (л. 152—171 об. и 177 об.—1863); 2) повествовательный текст для 
чтения на утрени после шестой песни канонов под названием: «Вьспоми-
нание знамениа бывьша иконою Прѣчистие Владычице наше Богородице 
вь Великом Новѣградѣ»4 (далее — «Воспоминание», л. 171 об.—177 об.); 
3) Похвальное слово Знамению, которое помещается после кратких указа-
ний уставного характера о чтении и пении на литургии (л. 186—201).

Как выяснилось в ходе исследования, при работе над текстами Знамен-
ского цикла Пахомий Логофет активно прибегал к заимствованиям фраг-
ментов текстов, а также мотивов и образов из различных по жанровой при-
надлежности и содержанию источников. однако в исследовательской лите-
ратуре пока были названы лишь некоторые из них. В частности, трудами 
Л. А. Дмитриева было выяснено происхождение «Воспоминания», а А. Эб-

1  о времени создания и атрибуции текстов Знаменского цикла см.: Карбасова Т. Б., Иси-
дорова З. Н. Богородичная тема в творчестве Пахомия Серба // Наст. изд. С. 245—258.

2  Принадлежность списка руке Пахомия Логофета установлена М. А. Шибаевым (см.: 
Карбасова Т. Б., Левшина Ж. Л., Шибаев М. А. Житие Варлаама Хутынского в автографе Па-
хомия Серба // ТоДРЛ. СПб., 2019. Т. 66. С. 171—177).

3  Здесь и далее ссылки на тексты Знаменского цикла даются по автографу Соф. 429 без 
указания шифра рукописи.

4  По наблюдениям Ж. Л. Левшиной, орфографические особенности автографа Жития 
Варлаама Хутынского в Соф. 429 говорят о постепенной русификации правописания Пахо-
мия при сохранении большого количества сербских черт на этом этапе (Карбасова Т. Б., Лев-
шина Ж. Л., Шибаев М. А. Житие Варлаама Хутынского в автографе Пахомия Серба. С. 177—
180). Те же выводы справедливы и для текстов Знаменского цикла в этой рукописи. Процесс 
привыкания Пахомия к древнерусской орфографии отразился в неустойчивом написании 
целого ряда слов в текстах Знаменского цикла в Соф. 429 (например: «затворѧна» и «затворе-
на» — оба на л. 155 об.). С целью передать эти особенности рукописи при цитировании здесь 
текстов Знаменского цикла по Соф. 429 буква «ѧ» передается через «я». однако, учитывая 
преобладание сербских особенностей в орфографии рукописи, при раскрытии титл даются 
южнославянские рефлексы «ѧ» и сочетаний *tъrt, *tеrt, редуцированные восстанавливаются.
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бингхаус определил основной источник заимствований для центральной 
час ти Похвального слова.5 В настоящей статье будут рассмотрены источни-
ки текстуальных заимствований для «Воспоминания», Службы и Похваль-
ного слова Знамению, показано, как Пахомий использовал эти источники, 
отмечены наиболее значимые заимствованные мотивы и прокомментирован 
характер влияния источников на пахомиевскую концепцию праздника Зна-
мения.

Источники «Воспоминания»

«Воспоминание» относится к очень широкому жанру древнерусской 
словесности, называемому «словом». В данном случае в тексте присутству-
ет как нарративная часть, так и элементы проповеди-поучения, а также мо-
литвы: несколько молитв в разных частях текста от лица архиепископа и 
осажденных новгородцев и завершающая молитва от лица читающего и слу-
шающих «Воспоминание» во время празднования иконе «Знамение». 

Как установил Л. А. Дмитриев, «Воспоминание» было написано на ос-
нове текста, называемого «Слово о знамении», анонимного автора.6 Сейчас 
этот текст известен в трех списках, датируемых первой третью XV в., и ряде 
более поздних. Два ранних списка находятся в прологах, один в сборнике 
смешанного содержания.7 Вероятно, в течение некоторого времени до со-

5  Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—
XVII вв. : Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 111—126; 
Ebbinghaus A. Die altrussische Marienikonen Legenden (= Veröffentlichungen der Abteilung 
für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa Institut (Slavisches Seminar) an der freien 
Universität Berlin. Bd. 70). Berlin, 1990. S. 68—69. Это наиболее значимые достижения, под-
робнее о них и о других находках, сделанных предшествующими исследователями, см. ниже.

6  Дмитриев Л. А. Житийные повести. С. 111—126. Исследование Л. А. Дмитриева ис-
правило ошибочное мнение, высказанное В. М. яблонским, согласно которому «Воспомина-
ние» было написано до Пахомия. Как утверждал В. М. яблонский, «Воспоминание» стало 
основным источником для Похвального слова Знамению, которое он атрибутировал Пахо-
мию Логофету (Яблонский В. М. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. 
С. 122—123).

7 Списки в прологах стали известны благодаря недавним изысканиям о. В. Лосевой 
(Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII—первой трети 
XV веков. М., 2009. С. 202). Это: 1) Пролог 1432 г. из Русы из основного собрания РНБ (F.n.I., 
№ 48, л. 122—122 об.), где текст неполный из-за утраты листа, и 2) Пролог первой трети 
XV в. из собрания А. С. Уварова в Государственном историческом музее (далее — ГИМ): 
(Увар., № 325, л. 112в—114б). Л. А. Дмитриеву «Слово о знамении» было известно по одно-
му раннему списку в сборнике смешанного содержания (РНБ, Соф., № 396, л. 1 об.—4 об.), 
который он, опираясь на описания рукописей Софийского собрания, выполненных И. Купри-
яновым и Е. Э. Гранстрем, датировал XIV в. Само произведение, как полагал Л. А. Дмитриев, 
было написано в 1340—1350-х гг. Нижней границей написания «Слова» он считал 1327 г., 
когда, по данным Новгородской первой летописи старшего извода, была построена церковь 
Рождества Богородицы на Десятине, упоминаемая в «Слове» как «монастырь Богородицы на 
Десятине». Верхней границей он называл 1354—1355 гг. — время строительства Знаменской 
церкви на Ильине улице, согласно Новгородской первой летописи младшего извода (Дмитри-
ев Л. А. Житийные повести. С. 111—112, 129—131). В недавнее время список Соф. 396 был 
изучен А. А. Туриловым, который отнес его к 20—30-м гг. XV в. (Лосева О. В. Жития русских 
святых. С. 202). Таким образом, списков «Слова о знамении» старше начала XV в. не извест-
но. Перечень более поздних списков см. в: Дмитриев Л. А. Житийные повести. С. 281—282. 
Текст «Слова о знамении» издан о. В. Лосевой по списку Увар. 325 с разночтениями по двум 
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ставления Пахомием «Воспоминания» допахомиевское «Слово о знамении» 
читалось во время службы 27 ноября. Пахомий поместил свое «Воспомина-
ние» после шестой песни канона на утрени, где обычно помещались краткие 
проложные чтения, посвященные празднику или святому дня. 

«Воспоминание» не только заимствует сюжет допахомиевского «Слова о 
знамении», но и близко воспроизводит его текст, тем не менее сопоставле-
ние этих произведений обнаруживает существенную разницу в их ключевых 
мотивах. Редактируя текст «Слова о знамении», Пахомий изъял некоторые 
фрагменты текста, а также внес в него ряд новых мотивов, основательно 
повлиявших на идейное содержание праздника Знамения.8 Наиболее суще-
ственное концептуальное отличие между допахомиевским «Словом о зна-
мении» и «Воспоминанием» Пахомия состоит в том, что Пахомий удалил 
тот фрагмент текста, где в «Слове о знамении» слезы от иконы Богороди-
цы интерпретировались как молитва Богородицы за город. Вместо слезной 
молитвы Богородицы кульминационным событием в пахомиевском «Вос-
поминании» стал поворот иконы Богородицы к городу, который Пахомий 
представил как действо, направленное как на осаждающих — Богородица 
отворачивается от них, так и на осажденных — Богородица обращает к ним 
свой лик и свое милосердие. о молитве Богородицы здесь ничего не гово-
рится, и последующий гнев Божий против осаждавших не представлен как 
ответ на ее молитву.9

Пахомий также внес в «Воспоминание» ряд мотивов, которые были за-
имствованы им из основных источников Службы и Похвального слова Зна-
мению. Прежде всего, это мотивы победы и дерзновения. В «Воспомина-
нии» эти не характерные для допахомиевского «Слова о знамении» мотивы 
и образы прописаны не особенно ярко, но в Службе, во время которой по-
лагалось читать «Воспоминание», и в Похвальном слове они являются цен-
тральными и повторяются многократно в разных вариациях.

остальным (Лосева О. В. Жития русских святых. С. 328—334). По списку Соф. 396 текст был 
издан в Библиотеке литературы Древней Руси (СПб., 1999. Т. 6. С. 444—449).

о. В. Севастьянова, рассмотревшая вопрос о времени создания «Слова о знамении» в 
контексте конфликтов Новгорода с московским князем в конце XIV в., доказывает, что «Сло-
во о знамении» появилось в двух последовательных вариантах в это время — один (лето-
писный) между 1391 и 1397 гг., второй (в редакции сборника Соф. 396) в 1397 г. (Севастья-
нова О. В. Древний Новгород: новгородско-княжеские отношения в XII—первой половине 
XV в. М.; СПб., 2011. С. 260—269).

8  Эти изменения подробнее описаны в статье: Карбасова Т. Б., Исидорова З. Н. Богоро-
дичная тема в творчестве Пахомия Серба // Наст. изд. С. 258—268. 

9  Возможно, отказ Пахомия включить в «Воспоминание» и в другие тексты Знаменско-
го цикла интерпретацию слез как молитвы Богородицы означает сознательное желание Па-
хомия отойти от покровских мотивов, с которыми праздник Знамения был до этого связан. 
М. Б. Плюханова отметила влияние покровских идей на допахомиевское «Слово о знамении» 
и предположила, что в качестве службы на праздник Знамения в XIV в. могли использовать 
Службу Покрову (Плюханова М. Б. 1) Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. 
С. 35; 2) «Кипѣние свѣта» : Русские одигитрии в литургической поэзии и в истории. СПб., 
2016. С. 12). Ее мысль подтверждают записи в месяцесловах некоторых рукописей начала 
XV века, где на празднование Знамению предписывается петь покровский тропарь «Днесь 
благовернии людие...» (например, РНБ, Соф., № 157, л. 226г и РНБ, Соф., № 383, л. 70в), хотя 
едва ли при этом использовалась вся Служба Покрову.
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Источники Похвального слова Знамению

Похвальное слово Знамению (далее — ПСЗ) можно определить как про-
поведь панегирического характера, которая, однако, состоит из трех разных 
по жанровой принадлежности частей: 1) вступительной части, восхваляю-
щей праздник, 2) центральной части, содержащей более подробное, чем в 
«Воспоминании», повествование о событиях, которое сопровождается разъ-
яснениями их смысла в духе гомилии с гимнографическими вставками, и 
3) завершающей энкомиастической части, в которой череда хайретизмов, 
наподобие акафиста, сменяется благодарственно-просительной молитвой.

Вступительная часть Похвального слова Знамению

В. М. яблонский нашел во вступительной части ПСЗ некоторые тек-
стуальные заимствования из «Похвального слова обновлению храма вели-
комученика Георгия» архиепископа Аркадия Кипрского.10 С тех пор других 
источников для этой части Похвального слова в исследовательской литера-
туре названо не было. Между тем удачная находка В. М. яблонского ука-
зывает на верный путь поисков. В своей работе над вступительной частью 
Похвального слова Пахомий использовал тексты нескольких произведений 
того же панегирического жанра, из которых он составил трехчастную ком-
позицию.11 Это «Слово на перенесение мощей Иоанна Златоустого» Козмы 
Веститора; «Слово на Успение Богородицы» Андрея, архиепископа Иеру-
салимского; «Слово на Благовещение» Иоанна Дамаскина, и упомянутое 
В. М. яблонским «Слово похвальное на обновление храма великомучени-
ка Георгия» Аркадия, архиепископа Кипрского. Примечательно, что все эти 
тексты Пахомий мог обнаружить в одном сборнике. Пример такого сборни-
ка — Торжественник общий РНБ, оЛДП, F. 215, который Ж. Л. Левшина от-
носит к типу «Торжественник минейный и триодный» и датирует по фили-
граням концом первой четверти XV в.12 По ряду разночтений можно сказать, 

10  Яблонский В. М. Пахомий Серб. С. 280—281.
11  Ее риторические достоинства подробно разобраны А. Эббингхаусом: Ebbinghaus A. 

Die altrussische Marienikonen Legenden. S. 130—131. однако выводы А. Эббингхауса относи-
тельно особенностей «лингво-стилистического дизайна», в частности «искоренения русиз-
мов» и использования славянских грамматических форм как отличительной черты русских 
похвальных слов чудотворным иконам, лучшим примером которых исследователь считает 
ПСЗ, придется скорректировать. Поскольку почти весь текст вступительной части ПСЗ со-
ставлен из заимствованных фрагментов гомилий, которые попали на Русь в южнославян-
ских переводах или были написаны в южнославянской среде, названные А. Эббингхаусом 
лингво-стилистические черты ПСЗ следует отнести на счет особенностей языка этих источ-
ников. Тем не менее проявленное Пахомием умение составлять динамичную композицию, 
пусть даже из фрагментов чужих текстов, заслуживает высокой оценки, которую дал А. Эб-
бингхаус.

12  Рукопись подробно описана Ж. Л. Левшиной (Левшина Ж. Л. «Болгаризированное» 
письмо русского книжника первой половины XV века Серапиона и Второе южнославянское 
влияние // очерки феодальной России. М.; СПб., 2013. Вып. 16. С. 3—50). Пользуясь случаем, 
благодарю Т. Б. Карбасову, обратившую мое внимание на этот сборник, где она обнаружила 
несколько текстов, из которых Пахомий Логофет делал заимствования для Похвального слова 
Варлааму Хутынскому, написанного им в Новгороде немногим ранее текстов Знаменского 
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что РНБ, оЛДП, F. 215 не является той самой рукописью, которой мог поль-
зоваться Пахомий, однако, скорее всего, он имел перед собой близкий по 
содержанию сборник.13 Ниже приведем полный текст вступительной части 
ПСЗ и тексты источников с выделенными курсивом общими чтениями. Как 
можно видеть, вся эта часть ПСЗ состоит из заимствованных фрагментов на-
званных текстов и нескольких добавленных Пахомием стихов из Псалтири.

ПСЗ Источники заимствований14

 

Слышасте убо, христо-
любное тержьство и све-
толюбное сьбрание, величь[-
ствие Бо]15жие, и самое ка-
ме[ние въздв]игнути могуще, 
сирѣчь аще и каменено срьдь-
це, могуще на проповѣдание

«Слово на перенесение мощей Иоанна 
Златоустого» Козмы Веститора

Слышася въсѣ ко вамь, о христолюбивое тръ-
жество и святолюбное събрание, величествие Бо-
жие, и камение самое въздвигнути могущее про-
повѣдовати! Сирѣчь, яко и каменное срдце, аще 
бы мощно, от самого, рещи, естества словословити 
Бога наказуеть (л. 150 об.).

Божиих чюдесь въздвигнути, 
еже вь дьни наше сьтворися 
знамение. Ибо подобаеть 
намь приложити недостатъ-
комъ, яко да нескудно слово 
будетъ и нерѣшимо вьпрѣ-
женьному. И да никто же ми 
гръдини или свѣрепию прило-
жит зарокъ, дрьзающу яже 
паче силы, занеже по слове-
си силѣ, молитву, юже паче 

«Слово на Успение Богородицы» Андрея, 
архиепископа Иерусалимского

Съзываеть пакы насъ обычное слово къ тръже-
ству, ибо подобаеть нам паче къ прочимь приложи-
ти недостатком, яко да нескудно слово будеть и 
нерѣшимо въпряженому всюду непричястное ì...í. 
И да никто же ми нынѣ гръдыни или сверѣпию при-
ложить порокъ, дръзающу яже паче силы, зане, по 
словеси силѣ молитву, юже паче вещь съложивъ, 
руками слово съставих (л. 100).

вящъ сложивъ ныняшнему 
чьстному и царьскому сьбра-
нию, свѣтлому и чюдному 
въспоминанию всяко сьст[оя-
ние и пра]знолюбное множь[-
ство Ве]ли каго Нова-град[а 
дьньсь раду]ющеся душею,

«Слово на Благовещение» 
Иоанна Дамаскина

Нынѣшноому честному и царскому събраниу, 
свѣтлому и прѣчюдноому въспоминанию, страны, 
колѣна, языци, и въсѣко достоание, и многосъбра-
ное, и празнолюбное множество, и людие прѣсущь-
стъвнии, и нынѣ радуущеся, душеу духовно тръже-

цикла (Карбасова Т. Б. Похвальное Слово прп. Варлааму Хутынскому и его источники // Вест-
ник церковной истории. 2018. № 3/4 (51/52). С. 12—13). 

13  Ж. Л. Левшина называет две древнерусские рукописи близкие по составу Тор-
жественнику РНБ, оЛДП, F. 215. Это Торжественники общие: 1) ИИ Со РАН, № 53/71 и 
2) На циональный архив Республики Карелия, № 30 (Левшина Ж. Л. «Болгаризированное» 
письмо русского книжника. С. 31—32). однако, если датировки этих рукописей верны (пер-
вая датируется 1440-ми годами, вторая относится к концу XV—началу XVI в.), ни одна из них 
не может быть той рукописью, которой пользовался Пахомий.

14  Все тексты цитирую по РНБ, оЛДП, F. 215.
15 Начало двух строк внизу листа 186 и окончания строк на его обороте в Соф. 429 утра-

чены из-за вырезанного фрагмента листа. Утраченные части слов восстановлены по другим 
спискам и даны в прямых скобках.
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духовне тръжьствуимъ, 
сьстав льше новь празникъ, и 
трьжьство свѣтло вь наро-
чити дьнь праздника нашего. 
Дьньсь бо прочее свѣтозарное 
слъньце краснѣише и радост-
нѣишее нам вьсиа! Дьньсь 
светое сие сьбрание ныняш-
няго ради праздника свѣт-
лим свѣтом просвѣсщается! 
Дьньсь нескврьньнаа црькъвы 
Божиа благолѣпно велича-
ется и, яко ресни златими, 
добротою ныняшняго и мно-
го- желаньнаго дьне красует-
ся! Дьньсь Богоотьць пророкь 

ствуемь. ì...í и съставимь новыи праздникь, и 
тръжьство тръжьствомь, въ дьнь праздника ва-
шего.16 ì...í Днесь иже от зимо студенныу топлаа 
и многоцвѣтнаа весна намь въсиа, и златозрачное 
солнце краснѣише и радостнѣише намь въсиа. ì...í 
Днесь горнии чинове съ долними съвъкуплѣутся и 
ликоствууть, и нынѣшнаго ради четвороконечнаа-
го праздника сего и святааго събраниа и мирь весь 
свѣтлымь свѣтом просвѣщается. Днесь нескръ-
ннаа церкви Божиа благолѣпно величѣется и, яко 
рѣсны златыми, добротоу нынѣшнааго многоже-
ланнааго дьне красуется ì...í [Д]несь Давидь, красныи 
жених: «Поу въистину о Дѣвестъвнѣмь чрътозѣ, — 
тако въпиеть, — Прѣславнаа, глаголашася о тебѣ: 
Граде Божии Царѣ Великаго» (л. 192 об.—193 об.).

Давидъ, похваляе Дѣву Бого-
родицу, глаголя: «Прѣславнаа, 
глаголашеся о тебѣ: Градѣ 
Цара небеснаго»! 
Дьньсь зримь новое и прѣслав-
ное чюдо, еже сьдѣяся на сь-
противних побѣда! Дьньсь 
убо сьрадуются вся и славу ея 
приноситъ: овь убо христолю-
бивим людемъ възывае, глаго-
ля: «Сьставите праздьни вь 
осѣняющих до рогь олтарев-
нихъ!» Инь же: «Сьи дьнь, 
иже сьтвори Господь! Вьзра-
дуемся и възвеселимся вь нь!» 
[Пс 117:24] Другы же слы-
шитъ, глаголя: «Вь гласѣ ра-
дованиа и исповѣданиа шума 
праздьнующаго». Овь вьзи-
ваеть: «Да радуются небеса  
и веселится земля, и конци 
да сьлыкьствують!» Инь же 
поет, глаголя: «Дому Твоему 
подобаеть светыни Господни 
вь длъготу дьни!» Други же: 
«Радуится Богу — помощнику 
нашему!» [Пс 80:2] Инь же: 
«Хвалите Господа вьси языци, 
и похвалите его вьси люде!» 
[Пс 116:1] овь же: «Приидѣ-
те вьзрадуемся Господеви и

«Слово похвальное на обновление храма 
великомученика Георгия» Аркадия, 

архиепископа Кипрского
...въсѣ пѣснопѣнию сърадуутся, въсѣ сла-

вословиа приносять. И овъ оубо възываеть: «Да 
веселятся небеса и радуутся земльнаа, и кънци да 
ликоствууть!» Ин же поеть ì...í И инъ поет, гла-
голя: «Дому Твоему подобает святыни Господни въ 
длъготу дьни!» И овъ оубо христолюбивым людем 
повелѣваеть: «Съставите праздьникь въ осѣнѣущи 
до рогъ олтаревныи!» ов же пѣснь слышить, гла-
голя: «Въ гласѣ радованиа и исповѣданиа и гласѣ 
празднуущих поу славѣ твоеи!» (л. 182).

16 После этого вступления идут пассажи, начинающиеся со слова «Днесь», Пахомий ис-
пользовал некоторые из них. 
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въскликнѣмъ Богу гласомь 
радости!» [Пс 94:1 и 46:3] И 
тако сими различними гла-
си къ трьжьству призиваютъ 
(л. 186—188).

Примечателен выбор стихов из Псалтири: Пахомий включил во всту-
пительную часть ПСЗ стихи из псалмов, посвященных празднованию по-
бед. Более того, первый из этих стихов («Сьи дьнь, иже сьтвори Господь, 
вьзрадуемся и възвеселимся вь нь!») является прокимном в службе на Пасху. 
С помощью этих стихов Пахомий не только усиливает радостное настрое-
ние текста, но и укрепляет выбранную им трактовку отмечаемого события 
как победы, а через ассоциации с Пасхой устанавливается та типологическая 
связь, посредством которой, как отмечает А. Эббингхаус, событие вписыва-
ется в историю спасения.17

В ряде мест вступительной части ПСЗ присутствует некоторая невнят-
ность смысла.18 Причиной тому является способ использования источни-
ков — Пахомий не всегда удачно соединяет вместе фрагменты текстов, заим-
ствованные им из разных источников. Иногда он дополняет вставными фра-
зами и без того перегруженные конструкции или так сокращает текст, что 
из него пропадают важные для поддержания логических связей элементы. 
Подобная проблема характерна и для некоторых текстов Службы Знамению.

Центральная часть Похвального слова Знамению

основными источниками центральной, повествовательной, части ПСЗ 
являются два текста: 1) допахомиевское «Слово о знамении» в том виде, 
в кото ром этот текст представлен в «Воспоминании», и 2) так называемая 
«Повесть о неседальном» — переводная византийская повесть об осво-
бождении Константинополя от нападения персов и аваров в 626 г., по по-
воду которого патриархом Сергием был составлен Акафист Богородице. 
Кроме того, небольшие заимствования Пахомий делал из еще одной ви-
зантийской повести — «Сказания о Римляныни», посвященного истории

17  А. Эббингхаус подчеркивает первостепенное значение типологической связи чудес-
ных событий при осаде Новгорода и библейских архетипов, не отмечая, правда, существен-
ной разницы между текстами допахомиевского «Слова о знамении» и пахомиевского Знамен-
ского цикла. он разбирает выражения, связанные с переходом евреев через Красное море, 
которые есть как в «Слове о знамении», так и в пахомиевских текстах. Как пишет А. Эббинг-
хаус, «для средневекового реципиента» чудо (например, поворот иконы и истечение слез) «в 
случае победы ì...í представляет собой явление милости, которое по своему качеству свя-
зано с историей спасения и само по себе является событием спасения» (Ebbinghaus A. Die 
altrussische Marienikonen Legenden. S. 67).

18  Эта «темнота» смысла уже была отмечена исследователями. Ее причиной, по мнению 
В. М. Кириллина, является «неопределенность синтаксических связей между отдельными 
синтагмами» (Кириллин В. М. Слово похвальное иконе пресвятой Богородицы «Знамение» 
Пахомия Логофета // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. № 1 (47). С. 83). однако 
исследователь ошибочно полагает, что весь этот фрагмент является оригинальным текстом 
Пахомия.
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бого родичных икон, а также использовал небольшой фрагмент Хроники Ге-
оргия Амартола. Рассмотрим подробнее заимствования из этих византий-
ских текстов.

1. «Повесть о неседальном»

обширные текстуальные заимствования из «Повести о неседальном» 
в ПСЗ обнаружил А. Эббингхаус.19 Полное название этого произведения: 
«Повѣсть полезна, от древнѣго съписаниа съложена, въспоминание явлѣу-
щи прѣславно бывшаго чюдеси, егда пръси и варвари, царствуущии град 
облегошя браниу, иже и погыбошя, Божиимь судомь искушени бывше, град 
же неврѣждень съблюдень бывь, молитвами Прѣсвятыя Госпожда нашея 
Богородица, и оттолѣ молебное поет благодарение, несѣдалное, дьнь тъи 
именуя».20 Греческий оригинал «Повести о неседальном», под названием 
Διήγησις ὠθέλιμος ἐκ παλαιᾶς ἱστοριας συλλεγεῖσα. καὶ ἀνάμνησιν δηλοῦσα τοῦ 
παραδόξως γενομένου θαύματος. ἡνίκα πέρσαι καὶ βάρβαροι τὴν βασιλίδα ταύτην 
πολέμῳ περιεκύκλωσαν21 (далее — Διήγησις ὠθέλιμος), был написан в период 
между серединой IX и концом X в.22 В древнерусских рукописях перевод 
этого текста встречается в четьих сборниках различного состава, начиная с 
1420-х гг.23 Есть она и в том же Торжественнике общем (РНБ, оЛД, F. 215, 
л. 278 об.—285 об.), где находятся тексты похвальных слов, использованные 
Пахомием при написании вступительной части ПСЗ.

19  Ebbinghaus A. Die altrussische Marienikonen Legenden. Р. 68—69. А. Эббингхаус выска-
зал также предположение, что «Повесть о неседальном» оказала влияние и на появление до-
пахомиевского «Слова о знамении», хотя признал, что прямых заимствований из этого текста 
в «Слове о знамении» нет (Ibid. P. 64). Подробный анализ роли заимствований из «Повести о 
неседальном» в текстах Пахомия остался вне рамок исследования А. Эббингхауса.

В 1940-е годы А. фролов, занявшийся поиском источников легенды об иконе «Знаме-
ние», обнаружил близкие сюжеты, идеи, мотивы и образы знаменской легенды в рассказе ви-
зантийской Пасхальной хроники о нашествии аваров и персов на Константинополь (Frolow A. 
Le «Znamenie» de Novgorod // Revue des études slaves (RES). 1949. Vol. 25. P. 49—51), од-
нако непосредственный источник, использованный Пахомием для написания ПСЗ, остался 
А. фролову неизвестен.

20  РНБ, оЛДП, F. 215, л. 278 об. А. Эббингхаус называет это произведение «Повесть 
полезна», что соответствует инципиту названия. Е. Б. Громова в своем исследовании об исто-
рии русской иконографии Акафиста предложила отражающее содержание текста краткое на-
звание — «Повесть о неседальном» (Громова Е. Б. История русской иконографии Акафиста. 
Икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского собора Московского Кремля. М., 
2005. С. 150, прим. 14). 

21  цит. по: Patrologia Cursus Completus : Seria Graeca / Ed. J.-P. Migne. Paris, 1863. CVI. 
Cols. 1335—1336 (далее — PG 106).

22  Pentcheva B. Icons and power. The Mother of God in Byzantium. Penn State University 
Press, 2006. P. 51. См. также: Громова Е. Б. История. С. 47, 66, прим. 19. Архим. Владимир 
приводит в своем описании рукопись XI в. (ГИМ, Синодальное собр., № 389) с тем же тек-
стом, но с другим начальным словом в заглавии: Λόγος вместо Διήγησις. (Владимир, архим. 
Систематическое описание рукописей Московской Синодальной Библиотеки. М., 1884. ч. 1: 
Рукописи греческие. С. 584—585).

23  В аскетических сборниках (например: РГБ, 304/I (основное собрание Троице-Сер-
гиевой лавры, далее — ТСЛ), № 167, л. 498 об.—508 об.) и торжественниках (например: 
РГБ, ф. 173.I (фундаментальное собр. Московской Духовной Академии; далее — РГБ, МДА), 
№ 48, л. 190 об.—197 об.).
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следует иметь в виду, что помимо «Повести о неседальном» в допол-
нениях к некоторым древнерусским рукописям XV в. (прологам, постным 
триодям и другим) встречается синаксарное чтение на ту же тему. Полное 
название этого текста: «синаксарь в субботу 5 недели поста на Похвалу 
всесвятыа владычица нашеа Богородица Приснодевы мариа о акафисте, 
сиречь о несѣдающем».24 «синаксарь об акафисте» в три раза короче текста 
«Повести о неседальном» и вторичен по отношению к ней.25 судя по разно-
чтениям, он был переведен на славянский язык независимо от «Повести о 
неседальном». текстуальные различия между «Повестью о неседальном» и 
«синаксарем» позволяют однозначно утверждать, что при создании Знамен-
ского цикла Пахомий работал с текстом «Повести о неседальном».26

с помощью заимствованных из «Повести о неседальном» фрагментов 
текста Пахомий расширил описание подступающих войск, осады, настроения 
осаждаемых, их вылазки при виде гибели противников. Под влиянием «По-
вести о неседальном» в ПсЗ появляются и тексты молитв — ночная келейная 
молитва архиепископа о спасении города и благодарственная молитва архие-
пископа и горожан. обе молитвы составлены из стихов псалмов, и во втором 
случае Пахомий существенно удлинил заимствованный текст, добавив ряд 
стихов, однако начало, включая стихи из Первой библейской песни (Исход 15: 
6—7), и основной тон молитвы были заданы источником — молитвой патри-
арха и людей в константинополе из «Повести о неседальном».27

самым значимым заимствованием из «Повести о неседальном», повли-
явшем на идейное содержание всего Знаменского цикла, явился новый об-
раз Богородицы-«воеводы», которая активно действует на стороне призы-
вающих ее на помощь осажденных людей.28 Действия Богородицы против 

24  цит. по: Пролог на март—май, 1429 г. (РгБ, тсл, № 715, л. 331).
25  его оригинал, который в исследовательской литературе получил название Lectio 

Triodii, был составлен в византии на основе Διήγησις ὠθέλιμος (Pentcheva B. Icons and power. 
Р. 50—51) с добавлением небольшого фрагмента текста из какого-то другого источника.

26  некоторые исследователи смешивают эти произведения. в частности, а. Эббингха-
ус пишет, что «Повесть о неседальном» встречается в постной триоди (Ebbinghaus A. Die 
altrussische Marienikonen Legenden. S. 64, 68—69). однако в постных триодях XV в. обычно 
помещается «синаксарь». сам а. Эббингхаус цитирует «Повесть» не по постной триоди, а 
по торжественнику или сборнику слов и поучений от недели о мытаре и фарисее до недели 
всех святых конца XV в. (РгБ, мДа, № 48, л. 190 об.—197 об.). Путает эти два произведения 
и м. Б. Плюханова, причем из-за этого она ошибочно относит к первой половине XIV в., 
когда предположительно был составлен «синаксарь», появление в византийской среде пред-
ставления о связи образа Богородицы «взбранной воеводы» с церковью Пигии, Живоносного 
источника (Плюханова М. Б. «кипѣние свѣта». с. 238—239). между тем значительно более 
ранняя датировка «Повести о неседальном» делает невозможным такой вывод. 

27  «Повесть о неседальном» (общие чтения выделены курсивом): «святитель же и вси гра-
да людие, рукы на небо въздѣвше, съ слезами благодарение пояху и глаголаху: „Десниця Твоя, 
Господи, прославися въ крѣпости! Деснаа Твоя рука, Господи, съкруши врагы! И множствомъ 
славы Твоя стерлъ еси съпостаты!“» (РнБ, олДП, F. 215, л. 282) // ПсЗ: «архы епископъ же 
и вси града того народы, рукы на небо вьздѣвьше, сь сльзами пояху и глаголаху: „Десница Твоа, 
Господи,  прославися  вь  крѣпости,  и  деснаа  рука  Твоа,  Господи,  ськруши  врагы!  И  множь-
ствомь славы Твоея сътриль еси съпостати, и самое дѣло, — пророчьское слово въпиаше. — 
вьзмутишася, — рече, — въси неразумни срьдьцемъ от запрѣщениа твоего, Боже Иаковлъ, вь-
здрѣмашеся, вьсѣдьше на коне свое, тѣмже паде огнь на них и не видѣше...“» (л. 194 об.—195). 

28  м. Б. Плюханова отметила этот образ в службе Знамению: «в службе Пахомия Бого-
родица прославляется как воевода и ограждение града» (Плюханова М. Б. сюжеты и симво-
лы. с. 35). 
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осаждающих в описании ключевого момента осады Новгорода (именно Бо-
городица отнимает силы у осаждающих и наводит на них слепоту) находят 
параллель в описании ключевого эпизода «Повести о неседальном», когда 
Богородица сама вмешивается в битву и губит врагов:

«Повесть о неседальном» ПСЗ

Ну обаче, воевода и побараущиа по хри-
стианох Прѣчистаа Владычица, скораа при-
зываущимь помощница приключившимся во-
ином въ божествнѣи ея церкви, нарицаемѣи 
Пигии, многы от воюущих скифь убишя. Та-
ковое же бывшее поможениемь въсесилныя 
воеводы христианом Богоматере, не тъкмо 
ратных падение пред гръци, ну и воеводы 
скифьскаго шатание въ недоумѣние низложи 
таковымь воеводством Богоматере. ì...í И от 
сего убо разсмотривше гръци, и дръзости 
наполнившеся многы (РНБ, оЛДП, F. 215, 
л. 280—280 об.).

Непобѣдими же воевода и по-
барающиа по христианох Прѣчи-
стаа Владычица, скораа призива-
ющимь помощница, отврьщьшися 
от них [осаждающих] образомъ, на 
град обратися, не тъкмо образомь, 
нь и милосрьдиемъ. о, чюднаго ти 
посѣщениа, Владычице! о, неизре-
ченьнеи помощи твоеи, Прѣчистаа! 
Рече бо, яко отврати лице свое от 
ратнихь, абие и силу от нѣхь отъ-
етъ, и вьмѣсто сихь слѣпоту наведя, 
вѣрнимъ же своимь рабомь дрьзно-
вение дарова (л. 193).

Как видим, ключевой эпизод ПСЗ начинается с тех же, что и в «Пове-
сти о неседальном», характерных для образа «воеводы» наименований Бо-
городицы, изображает ее помощь людям, находящимся под ее защитой, и 
завершается описанием влияния этих действий Богородицы на защищаемых 
людей — они обретают смелость для борьбы с врагами. В «Повести о не-
седальном» греки, увидев, как от вмешательства Богородицы гибнут враги, 
наполняются смелостью («дерзостью»); в ПСЗ смелость («дерзновение») 
дарует сама Богородица. К смелости призывал константинопольцев и патри-
арх Сергий в начале осады; этот эпизод был также заимствован Пахомием 
для ПСЗ: дерзать новгородцев призывает архиепископ Иоанн.29 Мотив дерз-
новения, которое дарует Богородица и к которому призывает архиепископ, 
был введен Пахомием и в песнопения Службы.30

Так же как в «Повести о неседальном», воинственный образ Богородицы 
и мотив «дерзновения» в ПСЗ связаны с основным содержанием описывае-
мого события — победой над врагами с помощью Богородицы, чьи действия 
вдохновляют людей на борьбу. чудесный характер этой победы в обоих тек-
стах проявляется в том, что это победа «без крови».

29  «Повесть о неседальном» (курсивом выделены общие чтения с ПСЗ): «Сергиемь, тог-
да сущим патриархомь, утѣшаеми бѣху и учими не отпасти надеждеу, ну: „Дръзаите убо, 
чяда! — глаголаше. — Ну на Бога упование спасениа нашего възложим и къ Нему руцѣ и очи 
от въсея душа възведѣмь“» (РНБ, оЛДП, F. 215, л. 279 об.). // ПСЗ: «Иоаномь же, иже тогда 
сущим архыепископомъ, мужемъ вь добродѣтели сьврьшену, утѣшаеми бѣху, паче и учими 
не малодушьствовати и надежди не отпасти, нь: „Дрьзаите, чеда, — глаголаше, — на Бога 
упование спасениа нашего вьзложим и кь Нему руцѣ и очи от всея душе вьзвѣдемь“» (л. 189).

30  См. подробнее об этом мотиве и примеры из Службы Знамению и «Воспоминания» 
в статье: Карбасова Т. Б., Исидорова З. Н. Богородичная тема в творчестве Пахомия Серба // 
Наст. изд. С. 259—263, примеч. 68, 88, 91.
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«Повесть о неседальном» ПСЗ

Море бо равны горамь влъны творя-
ше и образомь дивиаго звѣря распыха-
шеся и влънящеся убо на врагы Божиа 
Матере, сурово убо наскакаше и неми-
лостивно поядаше, якоже нѣкогда егип-
тяном сътвори ì...í. Тако прѣборящи по 
своемь градѣ Богородица и заступаущи, 
безъ крьви побѣды показа ì...í. Сущии 
же вънятрь31 града и противу врагом 
брань творяще, понеже увѣдѣшя въ 
мори бывшуя врагом погыбѣль, абие бо-
жествноу силоу възмогше, и Дѣвыя Бо-
городица крѣпостиу ограждьшеся, врата 
граду отвръзше, кричаще въсклицауще, 
на врагы истицаху (РНБ, оЛДП, F. 215, 
л. 281 об.—282).

 Покри же их тьма, якоже иногда 
Египетъ ì...í и другь друга, яко съпро-
тивна, оружиемь немилостиво себѣ 
уязвляху. По семь дасть Богь побѣду 
дивную сущим вь градѣ, безь оружиа и 
безь брани, богатьством же и плѣномъ 
доволном быти. По своемъ бо градѣ Бо-
городица побарающи: безь крови побѣди 
показа. Сущи же вънутръ града противу 
врагом брань творяще, видяще бывьшее 
врагомь ослѣпляние, абие божествьною 
силою възмогъше, и Дѣвие помощию 
укрѣпившеся, абие вьскорѣ изъшьдьше 
на врагы, вьсклицаху (л. 193 об.—194).

Заметим, однако, что, если в «Повести о неседальном» описана дейст-
вительно бескровная победа, поскольку враги утонули вместе со своими 
кораб лями в море (в заливе Золотой Рог), то в ПСЗ этот мотив не имеет ос-
нования, поскольку осаждавшие погибли не от воды, а в результате взаим-
ного убийства оружием.32 

2. «Сказание о Римляныни»

«Сказание о Римляныни», византийская повесть об иконах Богородицы, 
была написана, предположительно, не ранее XI в. и предназначалась для 
чтения в Неделю Торжества Православия — первое воскресенье Великого 
поста.33 Полное название этого произведения: «Сказание извѣстно о чюде-

31  В слове написан малый юс вместо большого, должно быть: «вънутрь» (cм.: РГБ, ТСЛ, 
№ 167, л. 502 об.).

32  Как пишет Б. Пентчева, связанный с Богоматерью мотив победы «без крови» появился 
в одном из самых ранних византийских произведений, посвященных осаде Константинополя 
аварами, — поэме современника этих событий — Георгия Писиды. Поэт развивает мысль о 
том, что вода, а также слезы, а не копье являются особенным чудесным оружием Богоматери. 
По его словам, сумев родить Спасителя без семени, Богородица знает, как породить спасе-
ние без оружия, а потоками своих слез она предотвращает потоки крови. (См. подробнее: 
Pentcheva B. Icons and power. Р. 65—66, 216 ns. 34, 35). В «Повести о неседальном» нет следов 
этих рассуждений для объяснения победы «без крови» и совершенно отсутствует какое-либо 
упоминание о слезах Богородицы. Поскольку в ПСЗ выражение «победа без крови», утратив 
тот смысл, который оно имело в «Повести о неседальном», не получило никакого оправдания 
в новых обстоятельствах, а чудо истечения слез от иконы — ключевой эпизод «Слова о зна-
мении» — было сознательно лишено Пахомием какого-либо смысла, можно предположить, 
что идеи Георгия Писиды не были известны Пахомию, а выражение «победа без крови» он 
использовал как еще один образ чудесной победы, не рассматривая его буквально.

33  Подробнее об этом тексте и библиографию исследований и публикаций греческого и 
славянского текстов см. в: Плюханова М. Б. «Кипѣние свѣта». С. 391—408.
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сех Прѣсвятыя Владычиця нашея и Госпожи Прѣчистыя Дѣвы и Богородиця 
Мариа, еже прѣчистоу и честноу ея иконоу съдѣася, яже и Римлѣныни нари-
цатися обыкши».34 оно обычно встречается в тех же сборниках, что и «По-
весть о неседальном». В Торжественнике РНБ, оЛДП, F. 215 «Сказание о 
Римляныни» находится непосредственно перед «Повестью о неседальном» 
(л. 262—277).35 Возможно, эти два текста появились на Руси одновременно. 

Произведение состоит из двух частей. В первой части, повествователь-
ной, рассказываются предания об иконах Богоматери, в частности, об иконе, 
спасенной из охваченной иконоборчеством Византии и чудесным образом 
мгновенно перенесшейся по морю в Рим, а после восстановления иконопо-
читания вернувшейся таким же образом назад. Вторая часть является поу-
чением о высоком достоинстве Богородицы и причинах, по которым людям 
следует особо почитать ее, а также ее икону. По-видимому, именно сосредо-
точенность «Сказания о Римляныни» на иконе и его связь с защитой иконо-
почитания стала причиной обращения Пахомия к этому тексту, из которого 
он в общем-то заимствует совсем немного: описания встречи иконы, несе-
ния ее по городу и поставления в храме, отдельные фразы о чудотворениях 
от иконы и о многодневном праздновании в городе. Замечу, что Пахомий 
объединил в одном эпизоде фразы, которые в тексте «Сказания о Римляны-
ни» расположены на расстоянии нескольких страниц друг от друга.

ПСЗ «Сказание о Римляныни»36

По сем же вьзъмь свещеннеиши 
архыепископъ чьстьную ону и по-
бѣдителную икону и тако посрѣдѣ 
града тую понеся, псалми и пѣни-
емь и пѣсньми съ въсклицаниемъ, и 
тако поставляетъ въ прѣчьстьнѣмъ 
храмѣ ея, безмѣрнаа чюдеса и мно-
горазлична точещи исцѣльниа. На-
роди же зѣло вьзрадовашеся и вьзи-
грашеся, плещуще побѣдное, тѣмь-
же и благовоние многовьсилается, 
и бѣху на многы дьни празнующе 
(л. 196 об.—197).

На конѣ же въсѣдь священнѣишии папа 
Григорие, великаго Рима архиереи, яко да 
видѣна будут убо сърисканию множьства бо-
жествьнаа икона. Тако по въсему ту понесе 
граду, псалмы и пѣниемь и пѣсенми въ вос-
клицании велицѣ. ì...í И поставлѣеть сю въ 
великомь храмѣ ì...í безмѣрна бо чюдеса от 
себе и многоразлична тъчащи (л. 268 об.). 

царица же ì...í възрадовася зѣло, възы-
грашя же ся и въси сущии полатнии, пле-
щуще побѣдное ì...í и благовонное кажение 
въспосылается ì...í. И бѣ на многы дьни ì...í 
празнуяи град (л. 273).

Предполагаю, что влиянием текста «Сказания о Римляныни» объясня-
ется использование в ПСЗ и в «Воспоминании» творительного падежа для 
слова «икона» в сочетаниях со словами «знамение» и «чудо» вместо роди-
тельного с предлогом «от», как в допахомиевском «Слове о знамении», по-
скольку творительный падеж более соответствует концепции роли иконы 
как орудия, через которое действует Богородица.37 С влиянием «Сказания о 

34  цит. по: РНБ, оЛДП, F. 215, л. 262.
35  В таком же порядке они идут в сборнике 1423 года РГБ, ТСЛ. № 167 (л. 478—498 и 

498 об.—508 об. соответственно). 
36  цит. по: РНБ, оЛДП, F. 215.
37  См. об этом подробнее в: Карбасова Т. Б., Исидорова З. Н. Богородичная тема в твор-

честве Пахомия Серба // Наст. изд. С. 240—283.
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Римляныне» связано, по-видимому, и появление в текстах Пахомия восхва-
ляющих эпитетов при слове «икона», чаще всего «честная».38 

Из поучительной части «Сказания о Римляныни» прямых текстуальных 
заимствований в текстах Знаменского цикла не обнаружено.

3. Хроника Георгия Амартола

Из Хроники Георгия Амартола или, возможно, какого-то хронографа, со-
ставленного на ее основе, Пахомий использовал только один небольшой фраг-
мент, в котором говорится о нашествии царя Дария на Иерусалим.39 фразы 
из этого фрагмента обнаруживаются в рассказе о нашествии на Новгород и 
бесславном конце суздальского войска, собранного князем Андреем. Те же за-
имствования присутствуют и в соответствующем эпизоде в «Воспоминании»:

Хроника Георгия Амартола40 «Воспоминание» ПСЗ

По сих Дарии царь, 
воя събравь различныъ 
странь Суриею и фѵни-
киею, и Приморию всю 
попленивь, на Иеруса-
лимь же пришед низьпа-
де, и докучаше премного 
Богу, богораннами язвами, 
и болѣзньми поразивша, и 
с нимь сущим тмам мно-
гым. По том дасть Богъ 
побѣду предивную, сущим 
тогда въ Иерусалимѣ, безь 
оружиа и без брани, бо-
гатством же и плѣнь без 
числа тъгда исплъниим, и 
владущу Зоровавелю.  

Тогда ì...í кнезъ ì...í 
сьбравъ вои от различних 
странъ, хотя ити на Великы 
Новьградъ (л. 172 об.).

По сем же рече: раз-
гнѣвася Господь на сь-
противнихь, и богоранни-
ми язвами приразишася, 
сущимь тмамь многам, 
покри же их, рече, тьма, 
якоже иногда Египетъ, и 
другь друга, яко съпро-
тивна зряше, оружием не-
милоствно себе уязвляху. 
По сем дасть Богь побѣду 
дивную сущимь вь градѣ, 
безъ оружиа и безъ брани, 

...князь великы Анд-
рѣи ì...í сьбравь вои от 
различних странъ окуша-
шеся ити на прѣдречени 
град (л. 188).

По сих же, якоже рѣ-
хом, призрѣ Господь гнѣ-
вом на сьпротивьнихь, и 
богораньними язвами при-
разышася сущимъ тьмамь 
многамъ, покри же их тьма, 
якоже иногда Египетъ, и ви-
дѣше яко начело, знамение 
погибели свое и познаша, и 
другь друга, яко съпротив-
на, оружиемь немилостиво 
се бѣ уязвляху.  По семь

38  обе названные особенности демонстрирует фрагмент начальной фразы повествователь-
ной части ПСЗ, на которую очевидным образом повлияло заглавие «Сказания о Римляныни». 
«Сказание о Римляныни» (общие чтения выделены курсивом): «Сказание извѣстно о чюдесех 
Прѣсвятыя Владычиця нашея и Госпожи Прѣчистыя Дѣвы и Богородиця Мариа, еже прѣчи-
стоу и честноу ея иконоу съдѣася, яже и Римлѣныни нарицатися обыкши» (цит. по: РНБ, оЛДП, 
F. 215, л. 262) // ПСЗ: «...яко да видимь дивное зряние, еже о знамени Прѣчистие Владычице 
наше Богородице и Приснодѣви Марие, еже чьстьною ее иконою сьдѣяся» (л. 188); «Воспоми-
нание»: «Бысть убо знамение сие дивное и прѣславное, иконою Прѣчистие Владычице наше 
Богородице» (л. 171 об.). Ср. «Слово о знамении»: «Створися знамение велико и прѣславно от 
иконы Святыя Богородица» (цит. по: Лосева О. В. Жития русских святых. С. 328).

39 фрагмент из Хроники Георгия Амартола, о котором идет речь, находится, например, 
в Академическом хронографе (РГБ, МДА, № 12, л. 429) и в списке Троицкого хронографа в 
рукописи РНБ, НСРК, F. № 15, л. 351. В списке Троицкого хронографа в РГБ, ТСЛ, № 728 
этого фрагмента, однако, нет.

40 цит. по: РНБ, Соловецкое собр., № 83/83, л. 157 об.
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богатьством же и плѣ-
ном довольно исплънивь-
шимся (л. 176 об.—177).

дасть Богь побѣду див-
ную сущим вь градѣ, безь 
оружиа и безь брани, бо-
гатьством же и плѣномъ 
доволном быти 
(л. 193 об.).

Как можно видеть, этот фрагмент из Хроники Георгия Амартола является 
источником одного из важнейших знаковых компонентов Знаменского цик-
ла — формулы для обозначения чудесной, дарованной Богом победы «без 
оружия и без брани».41 Кроме того, сюжет этого фрагмента, неизвестный 
по каноническим книгам Библии, стал источником уподобления, на основе 
которого Пахомий написал первую стихиру на стиховне Службы: «якоже 
дрѣвле вь Иерусалимѣ Зоровавеломь дрьжавнаа Ти десница чюдодѣиствова-
ше, Господи, многое бесчисленое противних побѣди...» (л. 158).42

Заключительная часть Похвального слова Знамению
Третья, заключительная, часть Похвального слова представлена как мо-

литва новгородцев, собравшихся в церкви на праздник Знамения. она на-
чинается с призыва принять участие в молитве. Здесь опять находим заим-
ствования из «Повести о неседальном», а именно, обращенные к Богородице 
слова хваления, часть из которых Пахомий переставляет в обратном порядке 
относительно источника. 

«Повесть о неседальном» Похвальное слово Знамению

Сего ради на прѣложение длъжнаго 
благодарениа недостатокь имамь, да по 
не словес пѣсни принесем, възнесше убо 
гласы своя и съмыслъ възвысивше, сице 
ръцѣмь съ въсклицаниемь: «Ты убо, о, 
Владычице Богородице, человѣколюбие 
естьством имящи, не оставила еси за-
ступаущи рода нашего, ну якоже Мати 

Ныня же мы възлюблени, такових 
даровъ сподоблъшеся, дльжнаго бла-
годарениа сице рцѣмь сь вьсклицани-
емъ: «Ты убо, о, Владычице Богородице, 
человѣколюбие естьством имущи, не 
оставила еси заступающи град нашъ, 
нъ, якоже Мати христианскому народу, 
чедолюбива, купно и милостива! Тако

41  Вариантом является формула «безоружни (бо) оружных побѣдише (вар: побѣждаху)», 
которая встречается как в Похвальном слове (л. 198 об.), так и в Службе Знамению (дважды 
исполняемая стихира «чудная побѣда», л. 157 об. и 185). Конкретного источника этой фор-
мулы пока найти не удалось, но можно предположить связь с некоторыми ирмосами первой 
песни канонов на тему бегства израильтян из Египта. См., например, ирмос первой песни 
канона 6-го гласа Великого четверга: «Сѣченомъ пресѣчено бысть море чермное, волнами 
потапляемо, яже исше глубина. Таже купно безьоружьнымъ бывъши прошествие и всеоруж-
нымъ гробъ. Пѣснь же красна Богу въспѣвашеся: „Славно бо прославися, Христосъ Богъ 
нашь!“» (цит. по ирмологию XIV века (РГБ, ТСЛ, № 19, л. 105—105 об.)).

42 См. о ней подробнее в: Исидорова З. Н. Стихира «якоже дрѣвле вь Иерусалимѣ» Служ-
бы Знамению: содержание, источник, композиция // Древнерусское песнопение. Пути во вре-
мени. Вып. 8: Средневековая литургическая традиция и музыкальная культура Новгорода 
Великого: Сборник статей по материалам научно-творческого симпозиума «Бражниковские
чтения» 2019 г. / Сост. и науч. ред. М. С. Егорова, А. Н. Кручинина. Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Каф. древнерусского певч. ис-
кусства. СПб., 2020. С. 234—250.
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христианскому роду, чядолюбива куп-
но и милостива! Тако присно твоа бла-
годѣаниа даруеши намь, спасаущи, и 
покрываущи, и съхранѣущи, от бѣдь сво-
бождаущи, от напасти прѣмѣнѣущи! Мы 
же сихь ради благодаримь и проповѣду-
емь благодать, не таимь благодѣаниа, 
поемь велегласно твоа чюдеса, помощь 
прославлѣемь, промышление величаемь, 
заступление въспѣваемь! Помощницу тя 
благотворну имамы, милосердие твое 
славословимь! И о минувших убо въспо-
минауще, твоа великаа дарованиа...» 
(РНБ, оЛДП, F. 215, л. 284 об.—285).

присно твоа благодѣаниа даруеши намъ! 
Помощницу те благотворну имами! И 
милосрьдие твое славим, заступление 
въспѣваемъ, промишление величаемъ, 
помощъ прославляемъ, поемь велеглас-
но твоа чюдеса, не таимь благодѣаниа, 
проповѣдаемъ благодатъ и, сицеваа вь-
споминающе, благодарьстьвние пѣсни, 
яко дльгь, приносимъ, глаголюще...» 
(л. 197—197 об.).

Следом идут хайретизмы, взятые из ряда похвальных слов, которые до 
того момента Пахомий еще не использовал. Это «Слово на Рождество Бо-
городицы» Андрея Критского и Иерусалимского (далее — СлвРБцыАК), 
«Слово на Введение во Храм Богородицы» Тарасия, архиепископа Констан-
тинаграда (далее — СлвВБцыТК) и «Слово на Благовещение», приписыва-
емое Иоанну Златоустому (начало: «Пакы радости благовѣстиа», далее — 
СлвБИЗ«П»). Все эти тексты есть в Торжественнике РНБ, оЛДП, F. 215. Для 
части наименований Богородицы в хайретизмах Пахомия затруднительно 
определить конкретный источник. Многие из них восходят к Акафисту, и, 
возможно, некоторые хайретизмы Пахомий заимствовал непосредствен-
но из Службы Похвалы Богородицы Субботы 5-й недели Великого Поста 
(далее — СлжПБцы) и входящего в нее Акафиста43 (далее — А). Пахомий 
выбирал из этих произведений отдельные фразы, перемежая в своем тексте 
выражения, заимствованные из одного или разных текстов. Ряд выражений 
был им адаптирован к содержанию праздника Знамения. Ниже представлена 
бόльшая часть этого хайретического фрагмента ПСЗ.

ПСЗ Источники44

Радуися, якоже аггелъ! Ра-
дуися, ковчеже освещениа, вь-
суду оковань златомъ и сияющи 
духомь чистоти! Радуися, леѣ-
ствице Иаковля и горо несѣко-
маа! Радуися, ручько, Христа 
небесную манну носещи! 

Радуися, начяло нашего назданиа ì...í Ра-
дуися, воистину истиннаа лѣствице Иаковляа, 
дымящиася горо, ковчеже освящениа, всюду око-
ванныи златомъ и сиающии духомъ, златаа ручко, 
Христа небесную манну носящиа ì...í. Радуися 
ì...í еяже ради въ познание призвашася языци 
вѣровавшеи! (СлвРБцыАК, л. 9—9 об.).

43  Использование текста Акафиста в Похвальном слове Знамению отметил А. Эббингха-
ус, однако конкретные цитаты он не указывает (Ebbinghaus A. Die altrussische Marienikonen 
Legenden. S. 68, 131).

44  СлвРБцыАК, СлвВБцыТК, СлвБИЗ«П» цитируются по Торжественнику РНБ, оЛДП, 
F. 215, Акафист и СлжПБцы — по часослову РГБ, ТСЛ, № 16.
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Радуися, ее же ради вь познание 
призвашеся языци вѣровавьшеи! 
Радуися, начело нашего съзь-
даниа! Радуися, Ноевь кораблю 
съпасьшиа град от противнихь 
потоплениа! Радуися, вѣтхаго и 
новаго завѣта знамение! Радуи-
ся, вѣньче доброти и побѣдное 
дарование граду твоему! Радуи-
ся, слъньце умнаа луче, помрачае 
съпротивныих! Радуися, въи-
стину обрадованнаа, Господь 
с тобою! Ты бо намь радости 
ходатаица бысть. Радуися, гра-
ду твоему съпасение и варварь 
потрѣбление! Радуися, Мати 
Истиньнаго Живота, Имже по-
бѣждающеи побѣждени быша! 
Радуися, всемирнихъ пророкъ 
прѣславное проповѣдание! Ра-
дуися, прѣподобьныхь похвало 
и праведних истиное наслажде-
ние! Радуися, яко безьоружнии 
оружних тобою побѣдише! Ра-
дуися, многорадостное дѣвамь 
хваление! Радуися, многооб-
разни и сугуби свѣте вѣрных 
озарае, невѣрных же помрачае! 
Радуися, надеющимся на тя из-
вѣстнаа надежде! Радуися, пла-
вающимъ окръмление! Радуися, 
обуреваемимь благоутишное 
пристанище! Радуися, недугу-
ющим врачевание и падьшимь 
исправление! Радуися, цѣлому-
дриа стлъпе, о немьже сьпроти-
вещеися приразишася! Радуися, 
обрадованнаа Мати Животу!... 
(л. 197 об.—199).

Радуися, ì...í горо несѣкомая... 
(СлжПБцы, КП5, л. 296).

Радуися, кораблю хотящимь спастися!
(А, л. 313 об.).

Радуися, Всенепорочная, яже потопа грѣхов-
наго спасшия миръ! (СлжПБцы, КП5, л. 295).

...ты Ноевъ словесныи ковчегъ... 
(СлвВБцыТК, л. 46).

Радуися, доброты вѣньче ì...í Радуися, зако-
ну ходатаице и благодати, яже ветъхаго и новаго 
завѣта печяти... (СлвРБцыАК, л. 9).

Радуися, луче разумнаго солнца! (А, л. 316).

Радуися, воистинѹ обрадованнаа, Господь с 
тобою! (СлвРБцыАК, л. 8 об.).

Радуися, пророком прѣславное про[по]вѣда-
ние! ì...í Радуися, прѣподобным прѣвъсходи-
маа похвало! Радуися, праведных истиннѣишее 
наслаждение! Радуися, дѣвамь многобогатное 
хваление! ì...í Радуися, плавающим кръмило не-
растръзаемое! Радуися, падающим въздвижение! 
Радуися, недугующим врачевание безмьздное! 
Радуися, падших извѣстное въстание! (СлвВБ-
цыТК, л. 49).

...обуреваемым пристанище... 
(СлвБИЗ«П», л. 12845).

Радуися, обрадованнаа Мати Животу... 
(СлвБИЗ«П», л. 127).

После хайретизмов следует перечисление пророческих наименований 
Богородицы, которые были заимствованы из двух слов на Благовещение, 
приписываемых Иоанну Златоустому: уже упоминавшегося слова с инци-
питом «Пакы радости благовѣстиа» и другого слова с инципитом «Въсиа 
намь дьнесь праведное солнце» (далее — СлвБИЗ«В»), которое тоже при-
сутствует в Торжественнике РНБ, оЛДП, F. 215, л. 189—192 об. И в том 

45  Листы с текстом этого Слова в рукописи РНБ, оЛДП, F. 215 перепутаны. Текст нахо-
дится на листах 109 об.—110 об. и 126—128.
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и в другом слове есть похожие фразы с наименованиями Богородицы. Их 
сравнение показывает, что Пахомий работал с текстами обоих слов, выби-
рая из каждого наиболее понравившиеся ему фразы. Вероятно, из этих же 
похвальных слов Пахомий заимствовал и форму, в которой эти пророческие 
наименования представлены в ПСЗ. Это ритмизированная синтаксическая 
конструкция из цепочки фраз, которые начинаются чередующимися место-
имениями «овь», «инь» или «другыи».46 Некоторые фразы в этом фрагменте 
Похвального слова были взяты Пахомием из других источников — гимно-
графических текстов и паремий богородичных служб.

ПСЗ Источники заимствований47

Радуися, Прѣчистаа, 
яко тобою пророкь сьбытиа 
приеше! Овь бо дверъ, зря-
щу кь въстокомь пронарече; 
инь же рече, яко страш-
но мѣсто се: нѣсть се нь 
домь Божии, и си врата 
небеснаа; овь же купину го-
рящу и неопаляему; другыи 
источникь печатлѣнъ, нь 
и породу Богомь насажде-
ну, другы горю светую... 
(л. 199 об.—200).

Радуися, свѣтлыи облаче, въ тебѣ бо пророчьства 
исплънишася въсѣ! (СлвБИЗ«В», л. 192) // Радуися, 
свѣтълыи облаче, о тебѣ бо пророчьства сконьчаша-
ся! (СлвБИЗ«П», л. 128).

ов бо тя дверь нарече, къ раю зрящи на въстокь ... 
(СлвБИЗ«В», л. 192) // Се бо дверь яже ко въстоком 
зрящи... (Служба Введению во храм).48

Вьста Иаковь от сна своего ì...í и убояся и рече, 
яко страшно мѣсто сеи: нѣсть сеи нь домь Божии, 
и сыи врата небеснаа... (паремия из книги Бытия, 
Служба Знамению, л. 154 об.).

...а инъ, купину горящу и неопаляему... 
(СлвБИЗ«П», л. 128) //

...а другыи купину горящу, и неополящу... 
(СлвБИЗ«В»,  л. 192).

...а другыи источникь печѣтлѣнныи, породу 
Богомь насажденну... (СлвБИЗ«В», л. 192) // ...инъ 
же, источникъ запечятлѣнъ, и раи богосажденыи... 
(СлвБИЗ«П», л. 128).

46  Подобная форма характерна и для других текстов, посвященных Благовещению, на-
пример, для тропарей девятой песни канона Службы Благовещению (с именами пророков) 
и «Слова в субботу 5-й недели поста» Кирилла (Константина) философа (текст старейшей 
редакции опубликован А. А. Туриловым в: Турилов А. А. от Кирилла философа до Констан-
тина Костенецкого и Василия Софиянина : (История и культура славян IX—XVII веков). М., 
2011. С. 11—44 (К истории великоморавского наследия в литературе южных и восточных 
славян (Слово «о Похвале Богородицы Кирилла философа» в рукописной традиции XV—
XVII вв.)). Нужно заметить, что такие пророческие наименования Богородицы стали основой 
и целого ряда стихир и тропарей Службы Покрову (РГБ, ТСЛ, № 254, л. 72—85).

47  цит. по Торжественнику РНБ, оЛДП, F. 215.
48  1-я стихира на литии Службы Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября 

(РГБ, ТСЛ, № 31, л. 167). Эта фраза из пророчества Иезекииля есть и в паремиях, которые 
Пахомий выбрал для Службы Знамению, но в том переводе, который он использовал, вместо 
слова «дверь» стоит слово «врать» (л. 155 об.), тот же перевод и в Службе Введению во храм 
(в РГБ, ТСЛ, № 31, л. 166 об.—167).
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Текст ПСЗ завершается просительной молитвой к Богородице, начало 
которой, включая фразу из псалма (87:14), заимствовано из «Повести о не-
седальном».

Таким образом, к настоящему времени удалось установить, что почти весь 
текст ПСЗ представляет собой мозаику из фрагментов  не менее чем пятнад-
цати разных текстов и происхождение лишь некоторых пассажей остается 
неясным.49 

Источники Службы Знамению50

Служба Знамению (далее — СЗ) является бденной службой, в которой 
Пахомий соединил написанные им тексты празднику Знамения с текстами 
существовавшей прежде Службы Иакову Персиянину.51 Источники СЗ до сих 
пор оставались совсем не изученными. Между тем, начиная с В. М. яблон-
ского, исследователи говорят о том, что еще до Пахомия должна была су-
ществовать какая-то служба на праздник иконы «Знамение», и Пахомий, ве-

49  Не найдены источники заимствований для рассуждений о болезни князя Андрея Суз-
дальского (л. 181 об.), трех риторических вопросов, начинающихся со слова «како» (л. 189, 
190 об., 191), и вопрошания архиепископа к Богу и полученного на него ответа о том, зачем 
Бог сотворил чудо спасения новгородцев через икону, хотя ему достаточно было бы просто 
захотеть это сделать (л. 190—190 об.). Возможно, это наиболее оригинальные части Похваль-
ного слова. Разговор автора или святого с Богом — характерный для Пахомия прием (см.: 
Карбасова Т. Б. Похвальное Слово Варлааму Хутынскому и его источники. С. 12; Карбасо-
ва Т. Б., Исидорова З. Н. Богродичная тема в творчестве Пахомия Серба // Наст. изд. С. 266, 
прим. 103). Не найден также источник фрагмента описания военных действий: «яко и тои 
самои бездушнои земли сьпротивно являтися о[т] бесчислънаго оного воиньства и многых 
конъ ристаниа ì...í и чюднаа противнихь въсклицания, и громы камених метание, вьпли же и 
кричаниа, и ина сым подбнаа, якоже мнятися, и сами град от зѣлнаго въпля оного искоряни-
тися» (л. 192 об.—193); в отношении этого фрагмента предполагаю заимствование.

50  Для ссылок на тексты служб приняты такие сокращения: сх — стихира; «Гв» — «Гос-
поди воззвах»; под. — подобен; сед. — седален; П1 — первая песнь и т. д; К1 — первый 
канон, К2 — второй канон; т1 — первый тропарь и т. д.; б — богородичен (в Службе Знаме-
нию все тропари указаны только по номеру, поскольку большинство тропарей так или иначе 
посвящено Богородице).

51  Празднование Иакову Персянину 27 ноября (ст. ст.) появляется в церковных уставах 
еще в IX—XI вв., а Служба ему на это число в русских минеях конца XIV—начала XV в. 
встречается в двух вариантах. один из них представляет собой Службу мученику Иакову 
Перскому (Персянину), состоящую из трех стихир на «Господи воззвах» на вечерни, трех 
стихир «по прокимену» на утрени и канона. Такая Служба находится, например, в сборнике 
первой трети XV в. (РНБ, Соф., № 396, л. 5—11 об.). Сборник примечателен тем, что на ли-
стах предшествующих Службе Иакову Персянину находится допахомиевское сказание «Сло-
во о знамении» (л. 1 об.—4 об.). Другой вариант службы на 27 ноября встречаем, например, 
в Минее служебной на ноябрь, датируемой также концом XIV—началом XV в. (РГБ, ТСЛ, 
№ 31, л. 221—231 старой пагинации). В этой рукописи после вечерни в Службу Иакову Пер-
сянину вставлен Канон Палладию Александрийскому, день памяти которого тоже приходится 
на 27 ноября, и отмечено, что служба ему поется «на павечернице», с каноном Иакову он не 
объединен. Этот вариант Службы Иакову Персянину имеет особенности, характерные для 
службы этому святому в минеях Иерусалимского устава (см.: Макаров Е. Е. Иаков Персянин. 
Гимнография // ПЭ. Т. 20. М., 2009. С. 550—551). Здесь другой перевод канона Иакову и дру-
гой набор стихир (в том числе дополнительные песнопения), чем в Службе в сборнике РНБ, 
Соф., № 396. Именно этот вариант Службы Иакову Персянину был соединен со Службой 
Знамению. Канон Палладию Александрийскому Пахомий в свою Службу на 27 ноября не 
включил. 
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роятно, только отредактировал этот более ранний текст или написал только 
каноны.52 Упоминание праздника иконе «Знамение» под 27 ноября действи-
тельно содержится в месяцесловах ряда новгородских рукописей XIV в.,53 
однако, согласно месяцесловам начала XV в., в ту пору на праздник Занаме-
ния полагалось петь покровский тропарь «Днесь благовѣрнии людие»,54 от 
которого в пахомиевской СЗ не осталось никакого следа. Нет в СЗ и других 
заимствований из Службы Покрову. Между тем в текстах СЗ обнаруживают-
ся обширные заимствования из целого ряда других богослужебных текстов. 
Поскольку в литературе высказывались сомнения в том, что Пахомий был 
автором стихир СЗ,55 стоит обратить внимание на то, что обширные тексту-
альные заимствования из тех служб, о которых пойдет речь, присутствуют 
как в канонах, так и в стихирах СЗ. 

1. Службы Положению ризы и пояса Богородицы, 
Служба в Неделю Православия

Праздники Положения ризы и пояса Богородицы посвящены перенесе-
нию в Константинополь предметов одеяния Богородицы, которые почита-
лись как святыни, защищающие город от врагов, что отчетливо выражено в 
текстах служб. Градозащитный характер этих культов и сосредоточенность 
служб на богородичных святынях и их почитании обусловило обращение к 
ним Пахомия.56 Тексты песнопений из Службы Положению ризы (далее — 

52  Яблонский В. М. Пахомий Серб. С. 152; Дмитриев Л. А. Житийные повести. С. 123—
124, 128; Агафонов И. С. «Знаменское чудо» в новгородских летописях: истоки становления 
культа // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. № 4 (54). С. 7.

53  Лосева О. В. Русские месяцесловы XI—XIV веков. М., 2001. С. 110.
54  Так, например, в месяцеслове в пергаменном Каноннике и стихираре (РНБ, Соф., 

№ 157, л. 226г) и в месяцеслове в пергаменной Минее общей (РНБ, Соф., № 383, л. 70в), оба 
начала XV в. Возможно, именно этот тропарь был написан в конце рукописи ГИМ, Увар., 
№ 794 (761), о которой пишет В. М. яблонский. По его словам, там на полях листа 231 об. к 
записи на 27 ноября сделана приписка, сообщающая о том, что в этот день отмечают также 
праздник Знамения (в основном тексте указан только Иаков Персянин), а тропарь и кондак 
празднику написаны в конце рукописи. На этом упоминании В. М. яблонский построил свою 
гипотезу о существовании допахомиевской службы Знамению. Ко времени архим. Леонида, 
на чье описание рукописей А. С. Уварова ссылается В. М. яблонский, текстов тропаря и кон-
дака в конце рукописи уже не сохранилось (Яблонский В. М. Пахомий Серб и его агиографи-
ческие писания. СПб., 1908. С. 152). Возможно, в качестве кондака мог использоваться кондак 
«Заступнице христиан непостыдная» из канона молебного Богородице феостирикта монаха, 
поскольку, согласно «Слову о знамении», именно во время пения этого кондака по шестой 
песни молебного канона Богородице ее икона в церкви Спаса на Ильине улице начала дви-
гаться (см. публикацию «Слова о знамении» в: Лосева О. В. Жития русских святых. С. 332). 
Следов заимствований из этого кондака в Службе Знамению также не обнаруживается.

55  Поддерживая предположение В. М. яблонского (Яблонский В. М. Пахомий Серб. 
С. 152) о том, что во второй половине XIV—начале XV в. для празднования иконе Знамения 
должен был существовать какой-то текст Службы, и опираясь на тот факт, что именем Пахо-
мия надписаны только каноны СЗ, а не вся Служба, Л. А. Дмитриев утверждал, что Пахомий 
полностью написал только каноны, а также «отредактировал и переработал и всю службу в 
целом, что полностью соответствует характеру литературной деятельности Пахомия вообще» 
(Дмитриев Л. А. Житийные повести. С. 123—124).

56  В 1195 г. над воротами новгородского Детинца, смотрящими на мост через Волхов и 
далее в сторону дороги на Москву, по повелению архиепископа Мартирия была построена 
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СПр) и Службы Положению пояса (далее — СПп) Пахомий использовал в 
СЗ интенсивно, но не заимствовал тексты целиком.57 В самых простых слу-
чаях он заменял слова. В первую очередь, конечно, менялось название бо-
городичной реликвии и праздника: «риза» и «пояс» заменялись на «икону», 
«положение» — на «знамение». однако Пахомий редко использовал только 
один текст источника. обычно результатом его работы была вариация на  ос-
нове нескольких стихир или тропарей, откуда были заимствованы отдель-
ные слова и фразы, как, например, в третьей стихире на «Господи воззвах» и 
первом тропаре четвертой песни первого канона:

СЗ, сх 3 на «Гв» СПп, сх 1 и 3 на «Гв» с под. «Дасть знамение»58

Дивную граду твоему по-
бѣду даровала еси, Дѣво Прѣ-
чистаа, сама бо ты еси тому 
твръдое огражение, на врагы 
укрѣпляющии, и дрьжавно не-
покоривиих покарающи присно,

Подала еси граду твоему поясъ твои, Прѣслав-
ная, твердо ограждениие... 

Прѣпояши силою нас, Дѣво, поясомъ своимъ, 
на врагы ѹкрѣпляющи, страсти покаряющи при-
сно мучащая и борящая, и побѣдителна намъ бе-
страстиемъ присно подающи чисто славити тя

каменная церковь «въ имя святыя богородиця Положение ризы и пояса», освященная в тот же 
год на праздник Положения пояса (Новгородская Первая Летопись старшего извода, статья 
6703 г. // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 
С. 41—42). М. Б. Плюханова связала создание церкви Положения ризы и пояса с событиями 
1169—1170 гг. и предположила, что «первоначальное впечатление от победы над суздальцами 
в 1169—1970 гг. оформлялось, скорее всего, просто с помощью градозащитного культа ризы» 
(Плюханова М. Б. Сюжеты и символы. С. 34). Такая связь весьма вероятна; в любом случае 
Пахомий не мог не заметить этой топонимической особенности Новгорода.

57  При работе над СЗ Пахомий мог пользоваться комплектом миней Софийского собо-
ра, который создавался как раз в конце 1430—начале 1440-х гг. по повелению архиеписко-
па Евфимия II (в ноябрьский том этого комплекта, РНБ, Соф., № 191, вошел пахомиевский 
цикл текстов, посвященных Варлааму Хутынскому). однако июльский том из Софийского 
комплекта не найден, а в августовской минее РНБ, Соф., № 210, которая, как предполагает 
Е. В. Шварц, относится к тому же комплекту (Шварц Е. В. Новгородские рукописи XV в. : Ко-
дикологическое исследование рукописей Софийско-Новгородского собрания Государствен-
ной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1989. С. 22—23, 25), не-
достает тетрадей со службами на 30 и 31 августа. По-видимому, в распоряжении Пахомия 
был список СПр, подобный тому, что находится в пергаменной июльской минее (РНБ, Соф., 
№ 209, л. 10—16) из Хутынского монастыря, которая датируется 1460-ми гг. (о рукописи см.: 
Шварц Е. В. Новгородские рукописи XV в. С. 23, 25). Это новая редакция СПр, включаю-
щая стихиры, из которых Пахомий делал заимствования. В бытовавшей ранее редакции СПр, 
представленной в минее XIV в. из Аркажа монастыря (РНБ, Соф., № 208), этих стихир нет, а в 
тех текстах, которые есть в обеих редакциях, чтения в Соф. 209 совпадают с чтениями в СЗ, в 
то время как чтения в Соф. 208 значительно от них отличаются. С другой стороны, в Соф. 208 
есть второй канон СПр, которого в Соф. 209 нет, а между тем в ряде тропарей этого канона 
есть выражения, присутствующие и в СЗ (например, метафора «забрала» по отношению к 
Богородице), поэтому не исключено, что в июльской минее, с которой работал Пахомий, был 
и этот второй канон (см. также ниже о метафоре «забрала» в комментарии к Службе на Пере-
несение Нерукотворного образа).

Августовский том с текстом СПп из комплекта Хутынского монастыря, к которому при-
надлежит Соф. 209, не найден, а близкие друг другу списки СПп в новгородских августов-
ских минеях середины 1470-х гг. (РНБ, Соф., № 372, 373; Шварц Е. В. Новгородские рукописи 
XV в. С. 35, 42, 89) обнаруживают больше разночтений с текстом СЗ, чем списки СПп из 
миней собрания Троице-Сергиевой лавры (РГБ, ТСЛ, № 586, 587). Поэтому к сопоставлению 
текстов СПп привлекаются списки из троицких миней.

58  цит. по: РГБ, ТСЛ, № 587, л. 267—267 об.
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тѣмьже и чистою вѣрою сла-
вим те, и Сину59 твоему любъз-
но въпиемь: «Исусе Въсесилне, 
съпаси всѣхь, яко милосръдъ» 
(л. 152 об.).

и Сыну твоему впити прилѣжно: «Исусе Всесил-
не, спаси всѣхъ, яко милосердъ!»

СЗ, П4К1т1 СПп, сх 1 и 2, глас 4 на «Гв»60

Почитающи те град, Прѣ-
чистаа, и по длъгу славещи 
ограждаи от безбожних, Чи-
стаа, иноплеменникъ, ты бо 
тому, Прѣчистаа, богатьство 
неотемлемо еси, покровъ же и 
слава (л. 166).

Град почита[ю]щии тя и по долгу славящии 
ограждьши, Всепѣтаа, ризою чьстьною си от 
безбожных, Чистаа, иноплеменникъ, от глада же 
и труса, и межю[у]собныа брани всегда, Дѣво не-
искусобрачнаа. Сего ради славлю тя, Прѣчистая 
Богоневѣсто, человеком помощьнице.

Ризу свою честную, Богоблагодатнаа Влады-
чице, дарова граду твоему богатство неотемле-
мо, покровъ же и славу...

Приведенные песнопения СЗ являют пример еще одного типа измене-
ний, характерного для работы Пахомия с текстами СПр и СПп: перенесение 
качеств, которые в источнике описывают богородичную реликвию («твердо 
ограждениие» и «богатьство неотемлемо, покровъ же и слава»), на саму Бо-
городицу с использованием выражений «сама бо ты еси тому» или «ты бо 
тому».

В тех же стихирах из СПп и СПр находим источник мотива: икона как 
дар городу от Бога или Богородицы, приносящий людям победу над врагами 
и ограждающий их от бедствий. В СЗ на этом мотиве построен целый ряд 
песнопений.61 С мотивом дара связан также заимствованный из этих служб 
мотив благоговейного целования иконы. В ряде песнопений СПр и СПп 
утверждается, что ризу и пояс Богородица оставила людям вместо себя, и, 
целуя эти реликвии, люди как будто прикасаются к телу самой Богороди-
цы.62 В СЗ Пахомий заменил имеющую в своей основе тактильные ощуще-

59  В текстах Знаменского цикла в автографе Соф. 429 есть единственный случай раскры-
тия титла в слова «Сына» (л. 184 об.), причем гласная в корне передана через «и» — «Сина», 
поэтому при цитировании этих текстов здесь титла во всех остальных случаях раскрываются 
соответственно. 

60  цит. по: РНБ, Соф., № 209, л. 10 об.—11. Буквы в квадратных скобках написаны над 
строкой другими чернилами.

61  Например, СЗ П4К2т2 (курсивом выделены общие чтения с СПп): «Многобогатнии 
дарь и неистьщимо скровище дароваль еси граду твоему икону Матере твоея, Слове, и с ее 
помощию противних низлагаемъ» (л. 166 об.) // СПп: «Принесеся твоему граду многобогат-
ныи даръ — чьстныи поясъ твои, Всенепорочная...»; «...препояши силою, иже поясъ твои 
вѣрно, якоже многочьстно стяжавшихъ и неотемлемо скровище» (П4т4 и П6т4: РГБ, ТСЛ, 
№ 587, л. 270 об. и 271 об.).

62  СПп, П4т1: «Вьзятся кь Свѣту незаходимому, преставльшися, оставила же еси тя бла-
жащим вмѣсто телесе твоего, чистая, чьстныи поясъ...» (РГБ, ТСЛ, № 586, л. 233 об.); СПп, 
П8т2: «...ныня же възведши небесъ превыше, оставила еси чьстныи свои поясъ, Дѣво Бого-
родице, дръжаву и покровъ» (РГБ, ТСЛ, № 587, л. 273); СПр, П8т4: «Никако же оставила еси 
бесчестьных священнаго ти, Дѣво, прикосновения недостоиныа рабы твоя: въмѣсто бо тѣла 
твоего живоноснаго ризу свою всѣмъ дарова» (РНБ. Соф. № 209, л. 15).
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ния ассоциацию одеяний Богородицы с ее телом на зрительное восприятие 
изображения как самой Богородицы (мотив «яко живу зряще» или «еюже 
зряще»). На иконе люди видят Богородицу как живую, что образует связь 
иконы с Богородицей при отсутствии физического контакта, который освя-
щал реликвии и являлся основанием для их почитания. Мотивы восприятия 
изображения как живой Богородицы и благоговейного целования иконы на-
ходим, например, в четвертой стихире на «Господи воззвах» СЗ: «Даль еси 
знамение животное — образъ Прѣчистие Ти Матере, Слове, еюже зряще, 
любьзно облобизаемъ» (л. 152 об.—153).63 

При слове «облобызаем» в текстах Знаменского цикла почти всегда ис-
пользуется ни разу не встречающееся в СПр и СПп наречие «любезно», что 
позволяет предположить, что оно могло быть заимствовано Пахомием из 
Службы в Неделю Православия, где такое выражение почитания адресовано 
образу Христа: «Плотьское въображенье твое начертающе, Господи, любезь-
но облобызаемь».64 обращение Пахомия к Службе в Неделю Православия, 
посвященной восстановлению иконопочитания в Византии, было естествен-
но, однако обширных текстуальных заимствований из нее в СЗ нет.

Вероятно, СПр стала источником еще одного важного для Знаменско-
го цикла мотива, который находим, например, в двух тропарях СЗ, состав-
ленных из фрагментов разных текстов СПр и СПп. Это мотив исцеляющей 
силы, которая истекает от богородичной реликвии, как живительная вода из 
источника:

СЗ Источники

Чьстьную икону твою 
радостно срьдьцемь и ду-
шею облобизаемь, весе-
лещеся, и, теплою вѣрою 
прикасающеся, исцѣление 
почръпаемъ (П6К2т3, 
л. 169 об.—170).

Честныи твои поясъ честно вси радостномъ 
срдцемь облобызаем, честь сущую всѣмъ вѣрнымъ, 
Богородице, яко пречестному твоему прикоснувшуся 
телеси (СПп, П3т4: РГБ, ТСЛ, № 586, л. 233).

...тѣмже сему вѣрою прикасающеся и страхом, 
честно облобызающе, освящаемся (СПп, сед. по П3: 
РГБ, ТСЛ, № 586, л. 233).

Водамъ тя животекущи источник свѣмы, Бо-
городице, и почитаемъ божственую ризу твою, от 
неяже исцѣления всегда вѣрнии почерпаемъ (СПр, 
П6т3: Соф., № 209, л. 13 об.—14). 

63  Ср. также в ПСЗ: «Аще бо ты у прѣстола Сина своего прѣдъстоиши, нь намь даровала 
еси чьстьную икону твою, еже, яко живу тебѣ, Матерь Слову, зряще, любъзно облобыза-
емъ» (л. 200 об.).

64  Вторая стихира «на хвалитех», цит. по: РГБ, ТСЛ, № 26, л. 101. Пахомий должен был 
пользоваться тем переводом Службы в Неделю Православия, который находим именно в этой 
рукописи, а также, например, в Триоди XV в. (РГБ, ТСЛ, № 385, л. 81в), поскольку в другой 
пергаменной Постной Триоди из троицкого собрания РГБ, ТСЛ, № 25 — другой перевод: 
«своиствено цѣлуимъ» (л. 72).
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Едина рождьши Сло-
во вьпльщеньное, Дѣво 
Все пѣтаа, приснотекущии 
источникь исцѣлениемъ из-
ливаеши, вѣрою притѣкаю-
щим храму твоему, Прѣчи-
стаа (П9К1т2, л. 181 об.).

Ризу свою честную, Богоблагодатнаа Владычи-
це, дарова граду твоему ì...í исцѣлениемь скровище, 
чюдесемь источникъ приснотекущи (СПр, сх 4 гла-
са на «Гв»: Соф., № 209, л. 11).

 Храмъ65 твои, Владычице, твою священную 
ризу, яко скровище спасениа нося, всегда освяща-
еть вся вѣрою притѣкающаа... (СПр, сх 1 гласа «на 
Гв»: РГБ, ТСЛ, № 576, л. 9).

образ исцеляющего источника не случаен для культа ризы Богородицы. 
Посвященный Богородице Валхернский церковный комплекс, где хранилась 
эта реликвия, включал в себя источник, в котором регулярно совершались 
омовения.66 На чаше, в которую поступала вода из источника, были начертаны 
стихи, приписываемые Георгию Писиде. В них утверждалась связь Богоро-
дицы с водой как орудием, которым она победила врагов, и водой конкретно 
из этого источника как средства очищения и исцеления тела и души.67 Таким 
образом, упоминания о воде в СПр имеют материальную основу. однако об 
исцеляющей силе иконы «Знамения» ничего не говорится в «Слове о знаме-
нии», и каких-либо записей чудес исцеления от этой иконы не известно. Тем 
не менее об исцелениях от иконы Пахомий упомянул и в Похвальном слове 
Знамению, добавив в заимствованный им из «Сказания о Римляныни» фраг-
мент текста слово «исцеления» (заимствования из «Сказания о Римляныни» 
выделены курсивом): «Вьзъмь свещеннеиши архыепископъ чьстьную ону и 
побѣдителную икону ì...í и тако поставляетъ въ прѣчьстьнѣмъ храмѣ ея, 
безмѣрнаа чюдеса и многоразлична точещи исцѣльниа» (л. 196 об.—197). 
Примечательно, что в автографе Соф. 429 это слово дописано рукой Пахо-
мия над строкой, то есть, вероятно, на стадии окончательной правки текста. 
Не исключено, что упоминание в текстах Знаменского цикла исцелений от 
иконы связано с попыткой архиепископа Евфимия II развить почитание ико-
ны «Знамение», поскольку именно длящиеся чудотворения (прежде всего 
исцеления) должны были поддерживать интерес к иконе. Возможно, запе-
чатленное в СПр почитание богородичной реликвии как источника исцеле-
ний повлияло также и на то, как представлены в «Воспоминании» слезы, 
истекающие от иконы Богородицы. отказавшись объяснять их как молитву 
Богородицы, Пахомий ввел в свой текст образ райского источника: «Видя же 
архыепископь сльзы от икони, якоже нѣкы едемьскы источникъ, и приетъ вь 
фелонъ свои» (л. 176 об.).

65  В Соф., № 209 эта стихира начинается: «И храм твои ...» (л. 10 об.).
66  Ткаченко А. А. Влахерны. Влахернская церковь Богородицы в богослужении Констан-

тинополя // ПЭ. Т. 9. М., 2005. С. 127—128.
67  Pentcheva B. Icons and power. Р. 4, 62.
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2. Служба на праздник Воспоминания знамения Креста (7 мая) 
и другие гимнографические тексты, посвященные Кресту

Служба на праздник Воспоминания знамения Креста (далее — СВЗК) 
посвящена чудесному явлению сияющего светом Креста Господня на небе 
в Иерусалиме утром 7 мая, в день Пятидесятницы, во время правления им-
ператора Константина.68 В минеях XV—начала XVI в. Служба имеет че-
тыре стихиры 4-го гласа и канон Кресту 4-го гласа.69 Внимание Пахомия к 
этой Службе было, вероятно, обусловлено содержательной близостью этого 
праздника новгородскому Знамению.70 СВЗК посвящена отдельному собы-
тию в прошлом, когда чудесное явление объекта (Креста Господня), вос-
принимаемого как орудие победы («оружье миру, непобѣдимую побѣду»71), 
должно было утвердить истинную веру в Бога. В Новгороде воля Божия 
была явлена через движение иконы, изображающей Богородицу, благодаря 
которой в мир пришел Спаситель, а сама она стала заступницей за людей, 
дарующей им победу и защиту. В текстах СЗ, где обнаружены заимствова-
ния из СВЗК, Кресту зачастую соответствует сама Богородица: разнообраз-
ные метафоры, которые автор СВЗК адресовал Кресту, в СЗ перенесены на 
Богородицу, реже на ее икону. Многие из задающих общий тон СЗ выраже-
ний победной радости появились там также из текстов СВЗК. о значимо-
сти СВЗК для концепции СЗ говорит и тот факт, что заимствования из этой 
Службы появляются в ключевых местах канонов СЗ, в частности, на основе 

68  Пролог 1429 года на март—июнь (РГБ, ТСЛ, № 715, л. 224) и Святцы конца XV века 
(РГБ, ТСЛ, № 363, л. 149 об.—150) утверждают, что событие произошло «при Константинѣ 
Велицѣм царѣ». В чтении на тот же праздник в Прологе XIII в. (РНБ, оСРК, F. п. I. 47) ука-
зано, что событие произошло «при Костянтинѣ цесари, сынѣ Великаго Костянтина» (л. 29в).

69  Так, например, в минее из комплекта Хутынского монастыря (РНБ, Соф., № 205, 
л. 42—52 об.), написанной в 1463 г., и в минее РГБ, ТСЛ, № 548, л. 204—212. Служба на 
7 мая в этих минеях включает также стихиры и канон мученику Акакию, который полагалось 
петь на павечернице. В основном, чтения СВЗК в РНБ, Соф., № 205 ближе к чтениям Служ-
бы Знамению, чем чтения в РГБ, ТСЛ, № 548, поэтому преимущественно цитирую СВЗК по 
Соф. 205, в тех случаях, когда в троицкой минее находится более близкое чтение, оно дается 
в сноске.

70  Предполагаю, что название праздника 7 мая в том виде, в котором оно известно в 
текстах церковных уставов и святцев XV в. — «Въспоминание иже на небеси явльшагося 
знамения чьстнаго Креста въ Святѣмъ градѣ» (Устав Иерусалимский — РГБ, ТСЛ, № 239, 
л. 199; Синаксарь по Иерусалимскому уставу в Псалтири — РГБ, ТСЛ, № 309, л. 235 об.) 
и «Воспоминание знамяния явлешагося чьстнаго Креста» (Святцы — РГБ, ТСЛ, № 363, 
л. 149 об.), могло повлиять на решение Пахомия дать своей редакции краткого текста для 
чтения на утрени праздника Знамения название «Воспоминание знамения бывьша иконою 
Прѣчистие Владычице наше Богородице въ Великом Новѣградѣ» (л. 171 об.) вместо названия 
«Слово о знамении святѣи Богородици», как назывался допахомиевский текст (Пролог из 
Русы 1432 г. — РНБ, F.n.I.48, л. 122). Моей первоначальной версией происхождения названия 
«Воспоминание» было влияние заголовка «Повести о неседальном», в котором присутствует 
слово «воспоминание». Эта версия была представлена в докладе «Источники текстов цикла, 
посвященного иконе Божией Матери „Знамение“, и вопрос его атрибуции Пахомию Лого-
фету» на Седьмом агиографическом семинаре отдела древнерусской литературы Институ-
та русской литературы (Пушкинский Дом) 5 декабря 2018 г. однако после обнаружения в 
Службе Знамению заимствований из Службы празднику Воспоминания знамения Креста мне 
предсталяется, что основное влияние оказало название этого праздника.

71  СВЗК, кондак после 6-й песни канона: РНБ. Соф. № 205, л. 51.
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стихир СВЗК Пахомий написал начальные тропари первой песни обоих ка-
нонов Знамению.

Служба Воспоминания 
знамения Креста72 Служба Знамению

Днесь радуется радостию множе-
ство божественое: являеть бо ся не-
бесныи Крестъ в концихъ, сияеть твердь 
свѣтъ неприступенъ, възъдухъ озаряеть и 
земли лице украшаеть, поеть божестве-
ными пѣснми Христова церкъвѣ... (сх 1, 
л. 42 об.).

Да радуется радостию божествь-
ное множьство Нова-града дьньсъ, 
зряще теплую заступницу, страньну по-
бѣду дарующу на съпротивнихь, и да 
поет божествьними пѣсньми (П1К1т1, 
л. 161 об.—162).

Якоже честнѣиша лѣствица, ви-
дѣнъ бысть днесь всечестныи Крестъ 
и славныи, от земля къ небеснымъ пре-
водить иже вѣрою несуменно сего по-
читающая, веселуеть языки вся, теплѣ 
притѣкающая къ крещению. И церквѣ, 
яко невѣста, украшается образомъ бо-
жественым, егоже бо съкрыти тщахуся 
иудеи, свыше възъдухъ озаряеть и съпа-
саеть вѣрою тому притѣкающихъ (сх 2, 
л. 42 об.—43).

Якоже лѣствицу прѣвысоку зрим 
те дьньсь, Дѣво Всенепорочнаа, ееже 
сьпро тивни ругающеся коньчнѣи слѣпо-
тѣ прѣдасть, благочьстивих же сьвише 
озараетъ и съпасаеть вѣрою притѣка-
ющее ти (П1К1т2, л. 162).

Жезлъ божествныя силы съ высоты 
явися, въ Сионѣ намъ посланъ Крестъ, 
преоблистая благодатью [и]73 свѣтомъ 
безъмѣрнымъ... (сх 3, л. 43).

Божествьние сили жезль прѣобли-
стае благодатию и свѣтомь безмѣр-
нимь стужилище — чюдо паче естьства 
образа твоего, Прѣчистаа (П1К2т1, 
л. 162).

Яко щитомъ огражаеми74 непобѣ-
димаго Креста знамениемъ, Владыко, 
егоже не трпя меръзъкыи,75 исцезаеть 
съ бѣсовьсскымъ множествомъ (П3т1, 
л. 49—49 об.).

Яко щитом ограждаеми непобѣ-
димою ти силою, Дѣво, сьпротивнихь 
побѣждають неизреченное множьство, 
на тя надежду имуще людие твои, Вьсе-
пѣтаа (П5К2т2, л. 168).

Заимствуя фрагменты текстов из СВЗК, Пахомий развивал их идеи в сво-
их текстах. Так, взяв за образец начало короткого богородична 1-й песни 
канона СВЗК («Иже пророческыи проовидѣ ликъ, якоже дверь небесну и не-
опалиму купину, тя, Дѣво Мати чистая, Бога рождешу познахомъ»),76 Пахо-
мий превратил его в начало более длинного текста седальна после 3-й песни 
канонов с расширенным рядом пророческих наименований Богородицы, из-

72  цит. по: РНБ, Соф., № 205. Листы указаны в соответствии с новой карандашной па-
гинацией.

73  Союз «и» есть в РГБ, ТСЛ, № 548, л. 204 об.
74  В РГБ, ТСЛ, № 548, л. 209 об.: «ограждаеми».
75  В РГБ, ТСЛ, № 548, л. 209 об.: «лукавыи».
76  РНБ, Соф., № 209, л. 49.
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ложением основного содержания праздника Знамения и просительной мо-
литвой.77

Близкие СВЗК мотивы победы над врагами с помощью Креста находим и 
в ряде песнопений в службах утрени воскресения и среды в октоихе.78 Хотя 
обширных заимствований из служб октоиха в СЗ не обнаружено, некоторые 
выражения из этих текстов могли быть использованы Пахомием. четвертая 
стихира на «Господи воззвах» СЗ начинается с выражения «Дал еси знаме-
ние», являющегося инципитом одной из стихир службы 4-го гласа утрени 
среды, известного также, как подобен. Если в оригинале дарованным знаме-
нием назван Крест,79 то у Пахомия это икона Богородицы.80

3. Служба на память Димитрия Солунского 
и воспоминания «труса» 26 октября

Среди текстов, к которым обращался Пахомий во время работы над 
Службой Знамению, есть несколько служб, связанных с константинополь-
ским градозащитным культом, однако не имеющих отношения к богородич-
ным реликвиям. Наиболее очевидны заимствования, сделанные Пахомием 
из Службы на 26 октября, посвященной памяти святого Димитрия Солун-
ского и воспоминанию об особенно разрушительном землетрясении («тру-
се»). Из так называемого Канона «трусу» Службы на 26 октября Пахомий 
заимствовал все богородичны, которые он сделал последними тропарями 
первого канона СЗ, расположив их, однако, в обратной последовательности 
песней.81 В некоторых случаях Пахомий не изменял ни одного слова,82 в дру-
гих — изымал слова, которые не подходили по смыслу, и сокращал текст 
источника, как, например, в следующем случае:

77  СЗ, седален после 3П (общие чтения с СВЗК выделены курсивом): «Еюже дрѣвле лыкь 
пророчьскы проповѣда: дверь небесную и неопалиму купину, и свѣщникъ многосвѣтлыи, и 
златую кадилницу, ручку же и жезль, прѣславно дьньсь чюдному светителю является, наро-
дом дрьзати повелѣваеть, и дивную побѣду показа, тѣмьже благодарнаа тебѣ вьпиемь, Дѣво 
Богородителнице, моли Христа Бога сьгрѣшениемь оставление даровати, тебе бо имамы на-
дежду, рабы твои» (л. 165 об.).

78  «оружие непобѣдимое, Христе, Крестъ Твои намъ далъ еси» (стихиры 4-го гласа вече-
ра вторника — РНБ, оСРК, F.п.I. 32, л. 228б); «честныи Крестъ на врагы есть побѣда, егоже 
далъ еси нам, Слове» (канон Кресту 4-го гласа утрени в среду, П5т2 — Там же, л. 231б).

79  «Далъ еси знамяние боящимся Тебе, Господи, Крестъ Твои честныи» (стихира «на 
стиховне» — РГБ, ТСЛ, № 20, л. 42 об.; или в другом варианте «на хвалитех» — РНБ, оСРК, 
F.п.I. 32, л. 234б).

80  «Даль еси знамение животное — образъ Прѣчистие Ти Матере, Слове» (л. 152 об.—
153).

81  Похожий прием мы наблюдали в использовании Пахомием источников заключитель-
ной части Похвального слова Знамению.

82  Так богородичен П4 канона «трусу» стал без изменений третьим тропарем П7К1 в 
СЗ: «Храм те Божии, Владычице, вѣдеще, въ светѣмь храмѣ твоемъ руцѣ нечистѣ движим на 
молитву: виждь озлобление наше и подаждь помощъ» (л. 178). Тот же текст в каноне «трусу»: 
РНБ, Соф., № 190, л. 214 об.
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Канон «трусу» службы 26 октября, П9б Служба Знамению, П1К1т3

Тля въ рождествѣ не приемши, тлѣния, 
Дѣво, измѣни нас всѣх, и труса тяжкаго и пе-
чали уставляюще и Владычняго негодования 
твоим матернимъ примѣнением, Богорадо-
ванная (РНБ, Соф., № 190, л. 220 об.).

Въ рождьствѣ тля не при-
емьши, тлѣниа вьсѣхь нась, Дѣво, 
измяни, печали уставляющии, ма-
тернимь прѣменениемъ, Богорадо-
ваннаа (л. 162).

Поскольку заимствования из текстов Канона «трусу» в СЗ столь очевид-
ны, есть основания предполагать, что из стихиры на стиховне той же Служ-
бы на 26 октября Пахомий заимствовал идею уподобления новгородцев ни-
невитянам. В Знаменском цикле этот образ появляется сначала в «Воспоми-
нании» — в молитве, вложенной Пахомием в уста осажденных новгородцев, 
которые молят Богородицу показать милость и пощадить их, как некогда 
ради покаяния Бог пощадил ниневитян. Сразу после чтения «Воспомина-
ния» этот образ появляется вновь — в седьмой песни первого канона СЗ, 
теперь уже в виде утверждения этого подобия как свершившегося факта.

Служба 26 октября,
сх на стиховне «Воспоминание» СЗ, П7К1т2

Ниневгитѣне, съгрѣ-
шени радъ, иже трусом пре-
щения погибель слышаху, 
ходатаиственым же знаме-
нием кита — Ионы въста-
нием, покаянием умоли, но, 
якоже онѣх, вопль люди 
твоихъ и съ младенци и ско-
ты ущедривъ, приятъ и насъ, 
наказаемы тридневным 
въстанием, пощади и по-
милуии (РНБ, Соф., № 190, 
л. 208 об.—209).

...услыши плачь и 
вьздихание люди 

своих и пощеди, яко-
же иногда ниневи-
тени Синь твои по-
кааниа ради пощеде, 
такожде и зде покажи 
милость твою, Вла-
дычице (л. 175).

Якоже иногда ниневи-
тени покааниа ради поще-
дивь Слове Божии проповѣ-
дию Иони пророка, такожде 
и здѣ показа образомь Прѣ-
чистие Ти Матере, Христе, 
вьпиющее: благословень 
Богь отьцъ наших (л. 178).

Заметим, что в тропаре СЗ, как и в стихире Службы на 26 октября, при-
сутствует не только образ ниневитян, но и мотив явления милости и пощады 
посредством «орудия»: «восстания» пророка Ионы из чрева кита и его про-
поведи в случае ниневитян и иконы Богородицы в случае новгородцев. Как 
отмечалось выше, инструментальность иконы относится к ряду ключевых 
идей в концепции ее роли в Знаменском цикле Пахомия.83

83  И. С. Агафонов предположил, что упоминание о помиловании ниневитян в молит-
ве архиепископа в «Воспоминании» могло появиться там «под влиянием Лаврентьевской и 
Ипатьевской летописей», где такое уподобление встречается в рассказе об осаде Новгорода 
в 1169 г. (Агафонов И. С. «Знаменское чудо» в новгородских летописях. С. 10). Мне, одна-
ко, более вероятным представляется влияние стихиры из Службы на 26 октября, поскольку 
этим текстом Пахомий точно пользовался. К тому же отмеченная инструментальность ико-
ны, которая находит параллель в проповеди Ионы, полностью отсутствует в повествованиях 
Лав ренть евской и Ипатьевской летописей, а также в допахомиевском «Слове о знамении» 
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4. Другие богослужебные тексты

Возможно, во время работы над СЗ Пахомий обращался также к Служ-
бе на 16 августа, посвященной Перенесению из Эдессы в Константинополь 
Нерукотворного образа Христа и памяти мученика Диомида. Его интерес 
к ней был бы оправдан, поскольку половина песнопений Службы на 16 ав-
густа говорит об иконе, которая, к тому же, являлась одним из элементов 
градозащитного культа Константинополя. Кроме того, богородичны канона 
мученику Диомиду тоже связаны с константинопольским градозащитным 
культом, но защитницей здесь является не икона Христа, а Богородица. Тем 
не менее однозначно утверждать, что Пахомий делал заимствования из этой 
Службы, нельзя.84 Допустимо также предположить, что некоторые заимство-
вания Пахомий мог сделать из Службы на Успение Богородицы, отмечаемое 
днем ранее,85 и из ряда песнопений Богородице служб утрени воскресения 
и среды в октоихе, в которых присутствуют мотивы победы над врагами с 
помощью Богородицы.86 

Итак, к настоящему моменту удалось установить, что при написании 
стихир и канонов Службы Знамению Пахомий делал обширные заимство-
вания из четырех служб: Службы Положению ризы и Службы Положению 
пояса Богородицы, Службы Воспоминанию знамения Креста и Службы на 
память Димитрия Солунского и воспоминания «труса» 26 октября. Некото-
рые песнопения были заимствованы Пахомием целиком или с небольшими 
изменениями. однако чаще Пахомий выбирал нужные ему выражения из 
нескольких текстов и создавал из них свою композицию. Вероятно, на под-
готовительном этапе работы Пахомий делал подборку отдельных фраз из 
разных гимнографических источников, которые затем включал в свои произ-
(ср. текст Лаврентьевской летописи: «Слышахом бо преже трии лѣт бывшее знаменье Новѣ-
городѣ всѣм людемъ видящимъ: в трѣх бо церквахъ новгородьскыхъ плакала на трех иконах 
святая Богородица, провидѣвши бо Мати Божия пагубу хотящюю быти надъ Новымъ городом 
и надъ его волостью, моляшеть Сына своего со слезами, дабы ихъ отинудь не искоренилъ, 
якоже преже Содома и Гомора, но, яко ниневьгитяны, помилуеть, якоже и бысть». цит. по: 
ПСРЛ. М., 1997. Т. I. Стб. 361—362; то же в Ипатьевской летописи: ПСРЛ. М., 1998. Т. II. 
Стб. 561). что же касается «аллюзии на Содом и Гоморру», о которой также пишет Агафонов, 
то в отличие от Лаврентьевской и Ипатьевской летописей в текстах Пахомия ее нет.

84  Из третьей стихиры на «Господи воззвах» Службы на 16 августа Пахомий мог заим-
ствовать фразу «пособие божествьнаго зрака твоего» (в троицкой Минее РГБ, ТСЛ, № 586, 
л. 121 об. — «подобие своего зрака божественааго») для стихиры «чудная победа» — третьей 
на литии и четвертой «на хвалитех» СЗ (л. 157 об., 185). В богородичнах канона мч. Диоми-
ду встречается наименование Богородицы «забралом» города: «Забрало тя имуще царя гра-
домъ» (РГБ, ТСЛ, № 586, л. 127 об.); однако подобное наименование есть и во втором каноне 
СПр, который читается, например, в РНБ, Соф., № 208 (см. об этом выше), так что точно 
определить источник заимствования этого образа невозможно.

85  Начальные слова стихиры СЗ по полиелеи «Иже небесь прѣвышьши сущии и херувим 
вьистину славнеиши, и всея твари чьстьнѣишиа» (л. 160 об.) почти полностью совпадают с 
началом второй стихиры в литию Службы Успению Богородицы: «яже небесъ вышьши сущи, 
и херувим славнѣиши, и всея твари честнѣиши» (РГБ, ТСЛ, № 587, л. 125 об.—126).

86  «Тя оружие непоѣдимое на врагы предлагаем, тя утверьжение и надежю нашему спа-
сению, Богоневѣсто, стяжахом» (воскресный канон 4-го гласа, П5б — РНБ, оСРК, F.п.I. 32, 
л. 204в); «Иже всѣми владящиа тварми, людем си даруи побѣдно удолѣние» (канон Богоро-
дице 4-го гласа утрени воскресения, П9т3 — Там же, л. 208а—б); «Устави с[ъ]вѣты вся, иже 
на ны въоруженныих, Мати Бога Вышняго, радости же исполни уповающих на тя» (канон 
Богородице 4-го гласа утрени в среду, П9б — Там же, л. 234б).
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ведения.87 Из некоторых текстов, таких как Служба в Неделю Православия, 
Служба на Перенесение Нерукотворного образа, Служба Успению Богоро-
дицы, а также посвященных Кресту и Богородице песнопений из октоиха, 
он, похоже, заимствовал лишь кое-какие подходящие выражения. Характер-
ным результатом такой работы является, например, четвертая стихира на 
«Господи воззвах»:

СЗ, сх 4 на «Гв» Источники заимствований

Даль еси знамение жи-
вотное — образъ Прѣчистие 
Ти Матере, Слове, еюже зря-
ще, любьзно облобизаемъ, и 
от сее радости исплънивьше-
ся, страшни врагомъ и бору-
щихся сь нами являемся, и 
таинъство прѣмудрости Бо-
жие видѣвьше, хвалим паче 
Слова, ражденаго ис тебе: 
«Iсусе, чюднаа доброто, 
съпаси всѣхь, яко милосрь-
дъ» (л. 152 об.—153).

Далъ еси знамение боящимся тебе, Господи, — 
Крестъ Твои честныи... (октоих)88

Плотьское въображенье твое начертающе, Го-
споди, любезьно облобызаемь... (Служба в Неделю 
Православия).89

...вся земля ликуеть и почитаеть тя, радости не-
изглаголанные исполнившая человечьство... (СПп)90 

...Мати Бога Вышняго, радости же исполни упо-
вающих на тя... (октоих)91

честенъ вѣнець, благочестно царьствующеи, 
твои поясъ, Пречистая, свѣтло обложени, твоими 
хвалятся божествеными величествыи и страшни 
врагомь борящимъ присно познаваются, хваляще тя 
и зовуще паче Слова рождьнному ис тебе: «Исусе 
преславне, спаси всѣхъ, яко милосердъ» (СПп).92

Заметим, что приведенная стихира СЗ являет пример упоминавшейся 
выше в связи со вступительной частью Похвального слова Знамению пута-
ницы синтаксических связей, которая возникает из-за неловкого соединения 
фраз, взятых из нескольких разных источников, и неудачных сокращений за-
имствованных текстов.93 Весьма вероятно, что те выражения этой стихиры, 

87  Проанализировав характер заимствований в тексте Похвального слова Варлааму Ху-
тынскому и некоторых других текстах Пахомия, Т. Б. Карбасова высказала предположение, 
что Пахомий собрал из источников «комплекс выписок и при создании собственных текстов 
он пользовался именно им» (Карбасова Т. Б. Похвальное Слово прп. Варлааму Хутынскому 
и его источники. С. 14). обнаруженные особенности использования источников в текстах 
Знаменского цикла позволяют предположить, что подобную коллекцию выписок или записей 
по памяти Пахомий мог составлять и в этом случае.

88  октоих, 4-й глас, 2-я стихира «на стиховне» или «на хвалитех» утрени в среду (РГБ, 
ТСЛ, № 20, л. 42 об.; РНБ, оЛДП, F.п.I. 32, л. 234). 

89  Служба в Неделю Православия, 2-я стихира «на хвалитех»: РГБ, ТСЛ, № 26, л. 101.
90  СПп, П9К1т5: РГБ, ТСЛ, № 587, л. 274.
91  октоих, 4 глас, канон Богородице на утрени в среду, П9т4 (РНБ. оЛДП. F.п.I. 32, 

л. 234).
92  СПп, стихира 4-го гласа с подобном «Дасть знамение» на «Господи воззвах»: РГБ, 

ТСЛ, № 587, л. 267 об.
93  Стихира начинается с обращения ко Христу: «Даль еси знамение животное — образъ 

Прѣчистие Ти Матере, Слове», где о Богоматери и ее иконе говорится в третьем лице. однако 
ближе к концу неожиданно появляется обращение к Богоматери во втором лице: «Хвалим 
паче Слова, ражденаго ис тебе», после которого сразу опять идет обращение ко Христу: «Ису-
се, чюднаа доброто, съпаси всѣхь яко милосрьдъ». При этом переход в обращениях от Христа 
к Богородице оказался не обеспечен необходимой синтаксической конструкцией. 
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для которых не удалось найти конкретные источники заимствований, тоже 
не были придуманы Пахомием и имеют свои источники. Со временем они 
могут быть обнаружены. 

Несмотря на то что Пахомий интенсивно использовал заимствования 
из обширного круга богослужебных текстов, не следует недооценивать его 
как оригинального автора. В большинстве случаев он создавал с помощью 
заимствованных фраз новые по мысли и форме песнопения, объединенные 
хорошо продуманной общей композицией Службы и отдельных ее частей.94 
Кроме того, в Службе, по-видимому, есть и совершенно оригинальные пес-
нопения, в которых нет текстуальных заимствований из богослужебных 
источников. Таковы тексты, основанные на приеме «уподобления», как, 
например, упоминавшаяся выше стихира «якоже дрѣвле в Иерусалимѣ», 
возникшая из сюжета небольшого фрагмента Хроники Георгия Амартола, а 
также те песнопения, в которых непосредственно говорится о новгородских 
событиях.95 

* * *

Исследование источников текстов Знаменского цикла приводит нас к 
следующим выводам: 

1) Тексты Знаменского цикла были написаны Пахомием Логофетом с 
использованием обширных заимствований из богослужебых и четьих тек-
стов, связанных с константинопольским градозащитным культом («Повесть 
о неседальном», Акафист, Служба на память Димитрия Солунского и вос-
поминание «труса» 26 октября), в том числе посвященных почитанию бо-
городичных реликвий (Службы Положению ризы и пояса Богородицы) и 
икон («Сказание о Римляныни»). обнаружены также заимствования из ряда 
похвальных слов на богородичные праздники и богослужебных текстов, по-
священных почитанию Креста Господня (Служба на Воспоминание знаме-
ния Креста 7 мая и каноны Кресту из октоиха). Работая над Похвальным 
словом Знамению, Пахомий, вероятно, пользовался сборником, где он мог 
найти бóльшую часть источников заимствований; по составу этот сборник 
был похож на Торжественник РНБ, оЛДП, F. 215. 

2) объемы текстов, написанных Пахомием без каких-либо заимствова-
ний, очень небольшие. особенно это справедливо в отоношении Похвально-
го слова и «Воспоминания». В создаваемых текстах Пахомий часто комби-
нировал отдельные фрагменты из разных источников. Из своих источников 
Пахомий не только заимствовал фрагменты текста, но и подражал им в син-
таксических конструкциях.

94 Некоторые вопросы композиции текстов Знаменского цикла были затронуты выше. 
Композиции стихирных микроциклов в Службе Знамению специально посвящена статья: 
Панченко Ф. В. об одном из принципов организации песнопений знаменного роспева (на 
примере стихир из службы новгородской иконы Богородицы «Знамение») // Источниковедче-
ское изучение памятников письменной культуры: поэтика древнерусского певческого искус-
ства : Сб. науч. трудов. СПб., 1992. С. 62—98. 

95  Например, П3К2т2: «якоже услыша чюднии архыепископь обѣщание твое, Богороди-
телнице, народомь радость благовѣствоваше, глаголя: „Дрьзаите! Мати бо Господа нашего сь 
нами есть“» (л. 164).
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3) Безусловно оригинальной является разработанная Пахомием и отра-
зившаяся во всех текстах цикла новая концепция праздника Знамения как 
победы, дарованной Богом и Богородицей, с новым для этого праздника 
образом Богородицы-«воеводы» и новой ролью иконы, как божественного 
дара, через который Богородица делает явной для людей свою милость. Де-
тали этой концепции были заимствованы Пахомием из его источников, од-
нако целиком она не присутствует ни в одном из них, являясь результатом 
осуществленного Пахомием синтеза, отсюда ее сложность.

Настоящее исследование источников текстов Знаменского цикла нельзя 
считать законченным; перспективными остаются поиски источников ряда 
текстов Службы и небольших фрагментов «Воспоминания» и Похвального 
слова Знамению. 
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