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Л И Т У Р Г И К А 

М. Желтов 

У ИСТОКОВ ИЕРУСАЛИМСКОГО УСТАВА 

Часть 1. Завещание преподобного Саввы Освященного 

Современное богослужение Православной Церкви является 
синтезом различных литургических традиций и практик. Одна 
из его важнейших компонент — порядок служб суточного кру
га - восходит к древней практике монахов палестинской лавры 
преподобного Саввы Освященного. Их практика, отраженная в 
палестинском Часослове ( 'QpoAoyioy), послужила основой для 
служб суточного круга по Студийскому и Иерусалимскому (на
зываемому также «неосавваитским», для отличия его от перво
начальной савваитской практики) уставам1; последним, как из
вестно, Церковь руководствуется и по сей день. 

Документов, отражающих древнюю савваитскую практику, 
сохранилось немного. Среди них - Житие преподобного Сав
вы, написанное преподобным Кириллом Скифопольским, не
сколько древних рукописных Часословов (текст древнейшего 
из них готовится к публикации в одном из следующих номеров 
«Богословского сборника»), рассказ Иоанна и Софрония, при
веденный преподобным Никоном Черногорцем в его «Пандек
тах» 2. Ниже мы публикуем еще один важный документ - «За
вещание преподобного Саввы». 

Из Жития преподобного Саввы известно, что перед своей 
смертью святой вручил записанные им правила Мелиту — сво
ему преемнику на посту игумена лавры. О содержании этих 
правил учеными высказывались различные мнения3. В конце 

1 См.: Тафт Р. Византийский церковный обряд СПб., 2000. 
2 См.: Арранц М. Око церковное: История Типикона. ПСТБИ, 1999. 
3 См.: Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения... / Ч. 1. Гл. 2 // Бо

гословские труды. Сб. 18. М., 1978. С. 50-54. 
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X I X века А . А . Дмитриевским были обнаружены две рукопи
си - S in. gr. 1096 (ХИ-ХШ вв.) и Sin. gr. 531 ( X V в.), - содержа
щие правила лавры святого Саввы, которые ученый отождест
вил с упомянутыми выше правилами, написанными самим 
преподобным Саввой1. 

Этот текст, несомненно, является важным источником по 
истории палестинского монашеского богослужения. Также не
сомненно, что если даже в основе его и лежит текст, написан
ный самим преподобным Саввой, он подвергался редакциям и 
интерполяциям — преподобный Савва неоднократно упомина
ется здесь как умерший2. Тем не менее, можно полагать, что 
публикуемое «Завещание» вполне отражает литургические реа
лии начала VI I века3. 

Важнейшими сведениями литургического характера в до
кументе являются: 1) указания на важность агрипнии (все
нощного бдения) в ночь с субботы на воскресенье — эта 
служба была введена самим Саввой, и наличие ее было впо
следствии, согласно преподобному Никону Черногорцу, 
главным отличительным признаком Иерусалимского устава; 
2) указания на совершение Евхаристии: согласно «Завеща
нию», Литургия предварялась часами и службой та тшпка4, 
Литургия оглашенных совершалась по разным храмам на 
национальных языках, а Литургия верных — в монастыр
ском кафоликоне по-гречески, что полностью соответствует 
описанию порядка совершения Евхаристии по Житию свя
того Саввы. 

Перевод выполнен по изданию А. А . Дмитриевского (Дмитри
евский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в 
библиотеках Православного Востока. Т. I. Киев, 1895. С. 222-224); 
необходимость нового перевода была вызвана тем, что перевод 

1 См.: Дмитриевский А. А. Путешествие по Востоку и его научные 
результаты. Киев, 1890. С. 171-193. 

2 См.: Patrich J. Sabas, Leader in Palestinian Monasticism. 
Washington, 1995. (Dumbarton Oaks Studies; 32) P. 255-258. 

3 См.: Ibid. P. 229-273 
4 См.: прим. ниже. 
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Дмитриевского1 написан языком конца XIX века, а кроме того, не 
всегда точен. Перевод на английский язык этого текста, приведен
ный в книге Patrich J . и выполненный Leah D i Segni (Patrich. Op. 
cit. P. 274-275) также местами представляется спорным. 

T O T T O S m i irapdSoors rat vou.os 

т % aepaaixtas Xaupas тоО dy iou 

Де1 фиХатту та ттара тоО 

бочои ка1 uarap iou тгатро? щш 

Zdppa беатпабеута -

K a l илбацй? т\ evvovxov т\ 
dyeveiov 2 ev тт| Хайра бёхеабаг 

ywai£ l 8ё p.fj e£etvai eiaepxeaQai 

Xdpiv i euxf|s iv TTJ Хайра, dXX ' 

оибе iv T O I S ( icToxeiois ка1 

ЦЛХХОУ iv тт\ беитёра ттОХт) той 

ueydXov иетохеСои. " O c m s бе r&v 

M.ovaxojv T T J S Xaupas ейреивг) ev 
•yuvouceup uovaCTTripu;) eiaepx6p.eyos, 

eaGiaiv те ка1 ТПУЫУ, Kal uevtov iv 
айтор, f\ evaTf0Ti6e|iev6s T I 

тгрофасге1 фиХакт)?, fj коирейыу, f\ 

Xoyia i iou? бехоц.еуо?, f| урафсоу 

ywai£t ка1 аупурафбцеуо?, f\ 

oXco? yvdkriv exwv цета ywai iaoy , 

fj awTeKv iag ТГОКЗУ, ёккоптёабсо 

Образец и предание и закон 
досточтимой лавры святого 

Саввы 

Следует соблюдать препо
добным и блаженным отцом 
нашим Саввой изреченное: 

И никогда не принимать 
в лавру ни евнуха, ни безбо
родого; женщинам же не раз
решать входить для молитвы 
ни в лавру, ни в метохии3, ни 
далее вторых ворот большой 
метохии. [Если] же о ком-ли
бо из монахов станет извест
но, [что тот] входит в жен
ский монастырь, ест же и 
пьет, и остается там, или ос
тавляет [там] что-либо под 
предлогом хранения, или по
стригает4 [женщин в монахи
ни], или принимает [у мона
хинь] помыслы5, или пишет 

1 См.: Дмитриевский А. А. Путешествие...; Скабалланович М. Тол
ковый Типикон. Вып. 1. К., 1910. С. 324-326; Успенский. Op. cit. 

2 Скорее всего, имеется в виду слишком молодой послушник. 
3 Имеется в виду или монастырь-«филиал», или монастырская 

гостиница, или подворье монастыря. 
4 У Patrich: «остригает свои волосы». 
5 Имеется в виду сродный исповеди монашеский обычай приня

тия помыслов. 
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Tfjs а5е\ф6тг|Т09, cos акаубаХои женщинам, или отвечает [им] 

C U T I O S ои (iovov x P l 0 " T i a v 0 L ? ' a X X a на письма, или имеет с жен

ка! eGviKols. щинами какие-либо тесные 

контакты, или заводит [с ни

ми] кумовство1 — извергается 

из братства как причина со

блазна не только для христи

ан, но и для язычников. 

Mf) exeiv бе ё£оиочаи ц^те Не позволяется ни иве-

тоО? " ipnpas, м.г|те T O U S lupous , рам, ни сирийцам, <ни фран-

<r\ T O U S <I>pdyyous> XeiToupyiav кам>2 совершать полную ли-

теХешу rroieiy iv T O I S ёккХгюча15 тургию в своих храмах, но, 

aiiToiv, dXXd cruya0poL£ouiyous ev собираясь в них, петь там ча-

aUTdis фаХХе1У та? topas ка1 та сы и та титпка 3 , а также чи-

1 т\ оХш? yvCxsiv ё\ш |хета уииикыу, т\ стиутекиа? iroiuy — буквально: 
«или имеющий полное знание о женщинах, или творящих общих де
тей». Это место можно перевести как «соединяется с женщинами и 
заводит с ними детей», однако в данном случае мы предпочли те зна
чения слов yv&oiv и o w T e x v i a s , которые Lampe (Lampe G. W. H. A Patristic 
Greek Lexicon. Oxford, 1961) указывает в качестве неосновных, - «тесные 
контакты» и «крестники, по отношению к крестным». Из контекста 
ясно, что составитель «Завещания» предостерегает монахов не от та
ких грубых грехов, как блуд, а от гораздо более тонких соблазнов — 
как, например, принятия помыслов у монахинь. Поэтому fj 6Хш? 
yvuoiv е\ш1' цета уцуаишу, r\ awreKvias ЖНЫУ мы переводим как «или 
имеющий тесные контакты с женщинами, или крестящий вместе [с 
ними] детей» (то есть «заводящий с ними кумовство»). 

2 Этих слов нет в рукописи. Sin. gr. 531; скорее всего, они являются 
поздней интерполяцией. 

3 Буквально: «то, что [положено] по Уставу» — имеется в виду 
служба, которая совершалась палестинскими монахами при келейном 
принятии ими Св. Даров (см.: Mateos J. Un Horologion inedit de Saint-Sabas 
// Studi e Testi, 233. Citta del Vaticano, 1964. P. 64-68). Впоследствии она ста
ла использоваться или как составная часть Литургии оглашенных, 
или - в постные дни - как одна из рядовых служб суточного круга. В 
русской традиции та титпка переводили или как «уставная», или как 
«последование изобразительных» — последнее название употребляется 
и в наши дни. 
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титпка, avayivikjKeiv бё T O V 

' АтгоатоХоу ка! то EuayyeXiov Trj 
1б!а бшХёктш, ка! цета тайта 

eioepxeoQai e i s T 4 V \ieyaXx\v 

ёккХючау ка! ц.етаХац.вауеи' 

|1ета тгаап? тт\$ абеХфотпто? тш 

Geicov ка! dxpdvTtov ка! СОЮТКНШУ 

Р-uaTnpLtoi/. 

'Ev бе TTJ 9т|кл той dy iou 

rrpoXeiToupyiav rroelv T O V e i s 

тойто тетауиёуоу rrpeaBUTepoi/. 

Mf) exeiv бе ё£оиочау 

тгаутатгаоч Tiva e£eX0eiv T 4 S 

Xaupas ev аа|ЗВат(р 6id TX\V 
Trpoa6oKW|i.evTiv dypimviav, dveu 

dvdyKns ка! 6iai<ovias той K O I V O U , 

|лета бё rr\v dypimviav атлеты e i s 

TITV айтой xpf iov цета BouXfis той 

rrpoeCTTws, ч той ёккХпочархои. 

Mr) ейрюко|хёуои бе айтой ev Tfj 
ёттюйат) dypinrvig иттбёу 

Ха^Рауетш, аркетоу yap айтсо f| 
тгроХаВойаа eB6ouds 6Хп той 

тать Апостол и Евангелие на 

своем языке, а затем входить 

в великую церковь1 и прича

щаться вместе со всей брати

ей божественных и пречистых 

и животворящих Тайн. 

На гробу же святого2 про-

литургиюЗ совершать назна

ченному на то пресвитеру. 

Не позволяется кому бы 

то ни было покидать лавру в 

субботу — так как [в этот 

день] бывает агрипния4, — ес

ли нет необходимости и об

щей [для всех] потребности, 

[желающего] же [покинуть 

ненадолго лавру] отпускают 

после агрипнии по его потреб

ности, с позволения предстоя

теля5 или экклисиарха6. Если 

же того [кто покидал лавру] 

1 Имеется в виду главный храм лавры. 
2 Имеется в виду гробница преподобного Саввы Освященного. 
3 Термин «пролитургия» встречается в древних греческих и сла

вянских Типиконах (см.: Мурьянов М. Ф. «Последование изобрази
тельных» // Традиции древнейшей славянской письменности и языко
вая культура восточных славян. М., 1991. С. 143-146). В данном слу
чае, скорее всего, имеется в виду служба та титпка, хотя возможно -
Литургия оглашенных. 

4 'Ауритт1'(а - «бдение», совершавшееся всю ночь с субботы на вос
кресенье; одна из важнейших церковных служб в лавре преподобного 
Саввы, наличие ее — отличительная особенность савваитских и не-
осавваитских («Иерусалимских») уставов. 

5 То есть игумена лавры. 
6 Букв, «начальник церковных [служб]». 

file:///ieyaXx/v
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SioiKfjo"Gii та? 8ouXeia? айтой, ка1 

тойто, e i bwarov, атга£ той 

цпуб?. 

O i бе iv тф eprj|iip e£epx6|j.evoi 

ка1 ol ev айта!? ra9e£6|ievoi, ei \ikv 
цета pouXf|s ка! ейхл? той 

тгроеотйто? тойто ттайот, 

XaaPaveTcoaav та? xpeia? airrav, e l 

8ё dpouXrrrw? ё£ i8ioppu9(jLia? 

e£f|X9ov, йттоотрёфоите? af] 

8exea0coaav. 

" O O T L ? 8ё TrpovoLg Эеой ка! 

Kpiaei ттатрьархои rfpo|3Xr|0fj f) 

цг|тротгоХ1тг|?, f| ётакотго?, rj 

f)You|iew? e i ? ётероу 

uovaaTipiov, е!те iv оио8т)ттоте 

Ва0ц.ф тт)? цеуаХг)? ёккХтточа?, (if) 

exeiv e^ouoiav TCOV iv Tfj XaOpg 

ка! тф iieToxeico KeXXuov айтой, 

ёт1 г] оХы? TrtoXelv айта, т\ 
xapiCeiv, dXX etvai йтго TT\V 
e^ouaiav Tfj? d y t a ? |iovfj?, ка! 

dXXoi? d£ioi?, ка! X P M C O W I V 

абеХфо!? ттара той f|you|ievou 

не будет на следующей аг-
рипнии, пусть не принимает
ся [он обратно] - ибо доста
точно ему было всей прошед
шей недели, чтобы устроить 
свои дела; да и [отпускают 
монахов], если возможно, 
[только] раз в месяц. 

Те же, кто выходят [из 
лавры] [жить] в пустыню1 и 
пребывают там, если по по
зволению и с молитвой пред
стоятеля делают это, пусть 
принимают [помощь, когда] 
им необходимо, если же без 
позволения вышли [из лавры] 
для идиоритмии2, при воз
вращении не принимаются. 

Тому же, кто промыслом 
Божиим и судом патриаршим 
будет определен [стать] ми
трополитом или епископом, 
или игуменом в другом мона
стыре, или [занять] какую бы 
то ни было должность в вели
кой церкви3, не имеет ника
ких прав [относительно] сво
их келлий, [находящихся] в 
лавре и в метохии — [не мо
жет] ни частично, ни полно
стью продать их, ни пода-

1 Имеются в виду монахи, жившие вне монастыря по своим кель
ям и приходившие в лавру на агрипнию и литургию. 

2 Идиоритмия — букв, такое устроение монашеского жития, когда 
подвижник сам определяет «ритм» своей жизни, то есть отшельничество. 

3 Здесь имеется в виду Иерусалимская Патриархия. 
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ттарёхеа0а1. Тойто ка! етг! тш 

TeXeuTtovTiov, 6фе!Хе1 тпреХстОас, 

ка! avev yvaiuns ка! 9eXf]aea>s 

той riyouuevou uf) exeiv TLVCI 

e^ouaiav катаХптеХу тф айтой 

|iaQr|Tfj то !8iov K C X X L O V . 

TTapo^uauos 6e dv y e v r | T a i 

цета£й T IVCOV d8eX<j>uv ка! 

тоаойтоу KaTiaxuaeiev f) какш, 

Фате dXXuXous тйфаь ка! х е~Ф а? 

emBaXelv, T O U T O V av ойк 

eipnyeucoaii ка! coaiv iv ауатгп Tfjs 

\i.ovf\s, ws тарахотгоюйд ка! Tfjs 

evToXfis той Хрштой dXXoTpious, 

8iwKea0ai, SovXou yap Кирши ой 
Set рах^овш, йд фгкл-У 6 Gelo? 

аттоатоХо?. 

"OaT i ? 8ё eupeOrj ёк j&v 

абеХфыу ueOwov ка! uBpi£cov Tivd, 
f\ тгротгг|Хак{сГыу, rj eTaipeias ка! 

аиатрофа? TTOICOV, f| 8iop8ouaco, fj 

бюкёстбсо. Ка! Tfjs 8шкойа? 

о'хтайты?- 6 eupLaKO|ievos кХётпчоу, 

ттаиёабсо тт)? 8iaKovias, ётттцгау 

XauBdwov e i s 8i6p0toaiv ка! 

l i e T d y o i a v , ка! той iSiou KeXXiou 

рить, но да будут во владении 
святой обители, и будут пре
доставлены игуменом другим 
достойным и нуждающимся 
братиям. То же [постановля
ется] и [о келлиях] скончав
шихся [братий] - [они] долж
ны оберегаться, а без ведома 
и воли игумена не позволяет
ся кому-либо передавать уче
нику своему свою келлию. 

Если же возникнет раздор 
между братиями и до такой 
степени усилится злоба, что 
[будут они] ударять друг друга 
и накладывать [друг на друга] 
руки, то, если не примирятся 
[между собой] и не пребудут 
в любви, [свойственной] оби
тели, изгоняются как творя
щие возмущение и чуждые 
заповеди Христовой: рабу бо 
Господню не подобаешь свари-

тися, как говорит божествен
ный апостол1. 

Тот же из братий, кто на
пьется допьяна и будет ос
корблять или унижать кого-
нибудь, или будет устраивать 
партии или сходки [мона
хов] — пусть исправится, или 
да будет изгнан. И таким же 
образом [постановляется] о 
[исполняющих общее] служе-

1 2 Тим 2:24 
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цт) e£ieT(o, ei |if) iv T O I S 

wpiap-evais copais T IOV auvd£ecov 

ка! Tfpoaeuxtov. 

Tous бё грихаохи QeXovTas ка! 

ufrre ev TT) ёккХпочд TrpoaepxeaGai, 

цтуге TrdXiv TeXeicos ёукХе1абг)Ш1 

катабехо(хёюи5 ВоиХоцеба iv rals 

dypuTTviais ка1 \i.6vov T O I S XOLTTOLS 

oweiaepxeoGau 'Ev 8ё T O I S 

TToXeai m l Ki6|iais ка! u v f p a i s 

dyuov ка! Xonrats Trpo66ois 

vavrdnaaiv eipyecrGai. f|ai>xia 
yap epyw [idXXov ка! ou Хбуф 

u^eXfjaai SwaTat . 

Tous 8ё e£co0ev epxouevous 

£evous ei uev dp\r\v poOXovTai 

n v e s (ev) Xaupg BaXelv, iv ётгта 

fpepais airrous што8е£ац£их 

di'aTrauoxouev, ei 8ё T&V iv rr\ TroXei 

KaGeCouevcov xmapxoiev, f| TCOV e is 

TrpoaKi)VT)aLV TrapaBaXXoircov, арке! 

auTols ка! TIOV rpiwv fpeptov ц 

ние: если окажется кто-либо 
вором, да прекратит [свое] 
служение, принимая епити-
мию для исправления и по
каяния, и из своей келлии да 
не исходит, если только не в 
установленные часы собра
ний и молитв. 

Желающим же пребывать 
в молчании и принимающим 
[на себя подвиг] не приходить 
в собрание, не затворяясь, од
нако, совершенно, мы предпи
сываем приходить вместе с ос
тальными [монахами] только 
на агрипнии1. [Храмов] же, 
[расположенных] в городах и 
деревнях, и [дней] памяти 
святых и всех прочих собы
тий2 избегать. Ибо безмолвие, 
наипаче на деле, а не на сло
вах, может принести пользу. 

А [вот что скажем о] прихо
дящих извне странниках: если 
они захотят на некоторое вре
мя остановиться3 в лавре, 
пусть остаются на семь дней, [а 
затем] уходят; если же они из 
живущих в городе4 или идут 
туда для поклонения5, будет 

1 См.: прим. выше. 
2 У Patrich: «служб в честь святых и других шествий». 
3 Букв.: «положить начало». 
4 Имеется в виду Иерусалим. ' 
5 Имеются в виду паломники, идущие в Иерусалим для' поклоне

ния Гробу Господню и святым местам. 
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dvd4)i>£is S id то TrXfjGos гш 
каОегасттли epxouevcov TTTCOXCOV. 

'Етге! бе фборотгою! 8ai|ioves 

ev T O I S Tfpoxeipf|0"eai TCOV 

fryouuevcov eicoGaai 8ixovoias ral 

araaeis dvappimTeiv TCOV 8 Ш 

yXcoaacov, цета£и ' Pcoumtov тё фтци 

кса Zuptov, ёк цёстои то 0"icdv8aXov 

e^eXauvovTes, 8iopi£6ue6<r anSeva 

TCOV Zupcov атго ye той vOv Tfjs тои 

fryouuivou emBaive iv dpxfjs. 

O L K O V O U O U S 8ё ка! Soxeiapcous кал 

e l s Tas XoiTrds SiaKovias 

irpoTiudaSat T O U S Zupovs кш 

81ататт6(хе6а ка1 атгоЗехоцеба, 

cos dvixTTLKWTepous O V T O S ка1 

6paaTiKous ev r a l s TraTpd(i)aiv 
aiiTcov... 

довольно им и отдыха в тече

ние трех дней, так как каждый 

день [в лавру] приходит множе

ство бедняков. 

Когда же тлетворные де

моны внесли в избрание игу

менов разделение умов и 

противостояние двух язы

ков - я имею в виду ромеев1 

и сирийцев, - избежав из 

среды соблазна, мы постано

вили: отныне никому из си

рийцев не принимать игумен

ской власти; однако [для 

должностей] икономов2 и до-

хиаров3 и других служителей 

приказываем и принимаем 

предпочитать сирийцев как 

исполнительнейших и дея

тельнейших в отечествах их ... 

Перевод с греческого, вступительная 

статья и комментарии М. Желтова 

То есть греков. 
Распоряжающиеся монастырскими деньгами и продовольствием. 
Заведующие братскими домами и гостиницами. 


