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Славянская гимнография IX–XII вв.  
в исследованиях и изданиях 1985–2004 гг.1

 
 

Значительный объем литературы, написанной за последние годы по 
проблемам славянской гимнографии, находится в прямом противоречии с 
недостатком обобщающей библиографической информации по данной те-
ме, что иногда приводит к новому “открытию” и публикации уже опубли-
кованных текстов или заставляет ученых повторять старые ошибки, ис-
правленные в более новых работах2. Целью предлагаемого обзора явля-

                                                 
1 Библиография составлена во время стажировки автора в Институте слависти-

ки Венского университета при поддержке Австрийского Фонда научных исследо-
ваний (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Lise-Meitner-Pro-
gramm, Projekt Nummer M819-G03). Приношу глубокую благодарность Й. Райн-
харту, М. Йовчевой, А. А. Турилову и Л. Матейко за существенные дополнения, 
сделанные в готовящийся список литературы. 

2 В 1998 г. была опубликована статья блестящей исследовательницы Т. Субо-
тин-Голубович (СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ 19981), посвященная службе Руке Иоанна 
Предтечи. Статья сопровождается публикацией текста службы по древнерусским 
рукописям. Т. Суботин-Голубович, вне всякого сомнения, не знала о том, что 
служба уже была исследована и опубликована М. Ф. Мурьяновым (МУРЬЯНОВ 
2003; впервые: 1991), который, правда, использовал другие источники. В публика-
ции Т. Суботин-Голубович текст службы представлен полностью, он предварен 
стихирами, не изданными М. Ф. Мурьяновым. Независимость и самостоятель-
ность статьи Т. Суботин-Голубович не вызывает сомнений: кроме работы М. Ф. 
Мурьянова, ей остался неизвестным также греческий текст службы, найденный и 
опубликованный Х. Ханником, тогда как М. Ф. Мурьянов опирался на его статью 
и привел греческий текст именно по публикации Х. Ханника. Оба исследователя 
опубликовали текст канона, по-разному раскрыв слова под титлами. Это касается, 
например, наличия или отсутствия å (из ü) в корне ÷ëѓâ÷- (у М. Ф. Мурьянова везде 
å, у Т. Суботин-Голубович — сочетание ÷ë-, наверное, в зависимости от языкового 
опыта носителей современных литературных русского и сербского языков), и вы-
бора ý (Т. Суботин-Голубович) или å (М. Ф. Мурьянов) в префиксе лексемы 
ïðѓäò÷à и её производных. Самостоятельной досадной ошибкой Т. Суботин-Голу-
бович является раскрытие форм под титлом ñâѓòûìè и âëѓäöý согласно сербским 
фонетическим особенностям, хотя текст публикуется по древнерусским источни-
кам (южнославянские [пока?] неизвестны): ñ<âå>òûìè, âë<à>ä<è>öý. Нужно все 
же заметить, что исследование Т. Суботин-Голубович вносит новые данные в ис-
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ется описание тематики исследований древнейшей истории славянской 
гимнографии. Более ранние работы в этой области отражены в специаль-
ных разделах библиографии Й. Северффи (SZŐVÉRFFY 1978: 47-53; см. так-
же библиографические разделы в: МУРЬЯНОВ 2003; КОЖУХАРОВ 2004).  

У истоков славянской богослужебной поэзии находится канон св. 
Димитирию Солунскому, причем, вслед за Р. О. Якобсоном (JAKOBSON 
1985), его автором часто считают свт. Мефодия. В новейших исследова-
ниях гипотеза Р. О. Якобсона подвергается обоснованным сомнениям. Се-
годня известно около двадцати списков канона, разным аспектам его ис-
следования посвящена большая литература (DOROTĚJ 1985; КОЖУХАРОВ 
1986, 1988, 19951; BUTTLER 1987; БЪТЛЪР 1987; ВЕЛИМИРОВИЧ 1987; ПОП-
АТАНАСОВ 1988; MATEJKO 1995; ВЕРЕЩАГИН 1998; 1999: 381-390; NICHORITIS 
1992; МИРЧЕВА 20012; ДОСЕВА 2003). Лучший критический анализ истории 
вопроса и наиболее полное текстологическое исследование канона проде-
лано Л. Матейко, который опубликовал его девятую песнь по всем из-
вестным к моменту завершения работы спискам и подготовил рекон-
струкцию первоначального текста девятой песни (MATEJKO 2001). 

Самое большое число открытий в области оригинальных древних 
славянских текстов сделано болгарскими исследователями, прежде всего, 
С. Кожухаровым и Г. Поповым, которые выявили значительноe количест-
во гимнографических текстов, составленных учениками свт. Мефодия: 
свт. Климентом Охридским, св. Константином Болгарским и св. Наумом 
Охридским; последнему достоверно атрибутирован на основании акрос-
тиха только канон ап. Андрею (КОЖУХАРОВ 1995, 19953; ПОПОВ 1994, 
20031), хотя С. Кожухаров предполагал, что св. Науму принадлежит и ка-
нон свт. Димитрию Солунскому (КОЖУХАРОВ 1988). Наибольшее количест-
во песнопений составлено св. Климентом Охридским, что надежно уста-
навливается по акростихам, содержащим имя клим. Клименту принадле-
жат циклы общих служб и праздничных трипеснцев на Рождество Хри-
стово, службы для Октоиха (среди них выявлены и анонимные гимны) и 
(праздничной?) Минеи (ПОПОВ 1985, 1986, 2000; СТАНЧЕВ, ПОПОВ 1988; 

 
торию канона Руке св. Иоанна Предтечи на древнерусской почве, однако её рабо-
та была бы более содержательной, если бы в ней нашло отражение исследование 
и editio princeps, выполненное М. Ф. Мурьяновым. В 2003 г. опубликована статья 
Ф. Томсона (THOMSON 2003), посвященная службе свт. Аполлинарию Равенний-
скому, впервые изданной М. Ф. Мурьяновым (МУРЬЯНОВ 2001). Ф. Томсон приво-
дит значительное количество ценных сведений, оставшихся за пределами публи-
кации М. Ф. Мурьянова, однако повторяет его точку зрения, что служба переведе-
на с греческого. К сожалению, из поля зрения Ф. Томсона выпала статья М. Йов-
чевой, которая независимо от М. Ф. Мурьянова подготовила издание службы свт. 
Аполлинарию и увидела, что последние тропари канона содержат акростих êëèì, 
обычную “подпись” свт. Климента Охридского (ЙОВЧЕВА 2002, 20021). Такое от-
крытие заставляет рассматривать службу свт. Аполлинарию Равеннийскому в 
иной историко-культурной перспективе, чем это сделано в работах М. Ф. Мурья-
нова и Ф. Томсона. 
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ДОБРЕВ 1993; СТАНЧЕВ 1995; МОШКОВА, ТУРИЛОВ 1999; ЙОВЧЕВА 1996, 19961, 
1997, 1999, 20011, 2002; КРАШЕНИННИКОВА 1991, 1998, 20001, 2002; САВОВА 
2003; ФЕДОСКИНА 2000; POPOV 1988; ИВАНОВА 2002 (анонимный акростих 
неизв. автора); САВОВА 2003; ср. ошибочную атрибуцию БОТЕВ 1987), в 
том числе второй канон свт. Мефодию (МОШКОВА, ТУРИЛОВ 1998) и служба 
свт. Аполлинарию Равеннийскому. Служба свт. Аполлинарию была под-
готовлена к изданию М. Ф. Мурьяновым и опубликована посмертно 
(МУРЬЯНОВ 2001). Как уже было сказано, М. Ф. Мурьянов считал ее пере-
веденной с греческого, не увидев, что начальные буквы последних тропа-
рей содержат имя клим (ЙОВЧЕВА 20021). Предполагается, что свт. Кли-
мент Охридский может быть автором службы св. Кириллу (СТЕФАНОВ 
1993; МИРЧЕВА 1993, 1998; 20011; КРЪСТАНОВ 2000; см. также: JEMBRICH 
1988), возможно, что им написан и цикл песнопений на Богоявление и ка-
нон св. Симеону Богоприимцу (ДОБРЕВ 1995; РАЙКОВ 1993); согласно Жи-
тию, написанному Феофилактом Болгарским, свт. Климент переводил 
Цветную Триодь (СЛАВЕВА 1989). Литературное наследие свт. Климента 
Охридского, в том числе известные к 1988 г. гимнографические тексты, 
исследованы на монографическом уровне (СТАНЧЕВ, ПОПОВ 1988). Архео-
графический аспект изучения текстов свт. Климента Охридского пред-
ставлен в работе В. Велиновой (ВЕЛИНОВА 1995), Л. В. Мошковой принад-
лежит исследование структурно-поэтических особенностей его гимнов 
(МОШКОВА 1999; ср. МОШКОВА 2000). Результаты, достигнутые в изучении 
наследия свт. Климента Охридского, и цели его дальнейшего исследова-
ния описаны в работах Р. Марти (МАРТИ 2000) и Г. Попова (ПОПОВ 2000). 

Св. Константином Преславским написаны первая служба свт. Мефо-
дию, содержащая акростих с именем автора, ранняя служба св. Кириллу 
и, возможно, совместно со свт. Климентом Охридским, общая служба свв. 
Мефодию и Кириллу (СТАНЧЕВ, ПОПОВ 1988: 151), стихиры на Рождество 
Христово и Богоявление, содержащие акростихи (в том числе азбучный), 
трипеснец на Успение Богородицы и канон архангелу Михаилу (POPOV 
1988; ПОПОВ 1989, 1995, 19951, 1999; ЕФЕНДУЛОВ 1990; МИНЧЕВА 1990; ГРА-
ШЕВА 1995; ТРЕНДАФИЛОВ 1996). Наиболее значительным поэтическим 
вкладом в древнюю славянскую литургическую поэзию является цикл 
гимнов Постной Триоди, содержащий сложный акростих (ПОПОВ 1985; 
см. также: ПОПОВ 1989, 19951; СТАНЧЕВ 1987). Стихиры св. Константина 
включены в последование погребения, как оно представлено в древне-
русских требниках (ТУРИЛОВ 1991: 94). Св. Константину принадлежит так-
же перевод канона на Рождество Христово, составленный св. Иоанном 
Дамаскиным, причем св. Константин в своем переводе изменил содержа-
щийся в оригинале акростих, введя в него свое имя (ПОПОВ 1997, 1998; ВЕ-
РЕЩАГИН 2001). 

Дальнейшие судьбы поэтического наследия свв. Климента Охрид-
ского, Константина Преславского и Наума Охридского в древнерусской 
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книжности изучены в обстоятельной статье М. Йовчевой (ЙОВЧЕВА 20022), 
бытованию гимнов свв. Кириллу и Мефодию посвящены работы Б. Кара-
стоянова (КАРАСТОЯНОВ 1993; см. также: KALINIK 1988) и Б. Мирчевой 
(МИРЧЕВА 20011). Более поздние этапы развития древнеболгарской бого-
служебной поэзии представлены службами свт. Клименту Охридскому 
(вероятно, написана его учениками в монастыре св. Пантелеймона: НИХО-
РИТИС 1986, 1990; МИРЧЕВА 20001) и патриарху Герману (МУРЬЯНОВ 2003: 
62-78; согласно М. Ф. Мурьянову, служба написана незадолго до падения 
Первого Болгарского царства в 1018 г.). Службы св. Иоанну Рыльскому, 
переведенные с греческого, датируются эпохой не ранее XIII в., к более 
позднему периоду относятся службы другим болгарским святым (ДИНЕ-
КОВ 1995; ДОБРЕВ 2002; ГЕРГОВА 1996). Пути усвоения византийской бого-
служебной поэзии в сербской письменности рассмотрены в работах Т. 
Суботин-Голубович (СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ 1987, 1989, 19891, 1991, 1995, 
1998, 2004). Творчеству сербского гимнографа Феодосия Хиландарского 
посвящены работы И. Шпадиер (ШПАДИJЕР 2000, 2002, 2003) и М. Матеич 
(МАТЕJИЋ 1995). 

Гимнография западным святым представлена службами свв. Вяче-
славу и Виту. Первая многократно опубликована (список изданий см. АН-
ГЕЛОВ 1978: 69), однако за период 1985-2003 гг. она не привлекала к себе 
внимания исследователей. Вторая служба опубликована М. Ф. Мурьяно-
вым (МУРЬЯНОВ 1983), который еще раз обратился к этой теме в своей док-
торской диссертации (1985 г.), изданной в 2003 г. (МУРЬЯНОВ 2003: 57-61). 
Нужно отметить, что достоверная локализация обеих служб на современ-
ном уровне сравнительно-исторических лексических и морфологических 
данных не проводилась, возникновение гимнов в Сазавском монастыре 
доказывается на основе историко-литературных и историко-культурных 
соображений. Древняя славянская литургическая поэзия моравского про-
исхождения представлена Молитвой против дьявола, которая датируется 
X в. на основании комплексных линвгистических и историко-литератур-
ных данных; Молитва известна в древнерусских рукописях не ранее XV 
в. (КОНЗАЛ 2002). Глаголические службы свв. Кириллу и Мефодию были 
созданы в XIV в. в Эммаусском монастыре (СТАНЧЕВ 1985, 2003; БЛАГОВА 
1986).  

Древнерусская оригинальная гимнография изучена хуже, чем древ-
неболгарская, хотя и в этой области написаны обобщающие работы (ПОД-
СКАЛЬСКИЙ 1996: 376-395; ср. HANNICK 1998). История древнерусской бого-
служебной поэзии начинается со служб свв. Борису и Глебу (переведена с 
греческого; в последнее время ее текстами занимался М. Ф. Мурьянов 
(МУРЬЯНОВ 2003: 53-57)), св. Владимиру (XII-XIII вв.), св. Ольге (XII в.) 
(ОСОКИНА 1991, 2000) и преп. Феодосию Печерскому (КОЖИНОВА 1993). 
Служба преп. Евфросинии Полоцкой относится к более позднему перио-
ду (СЕРЁГИНА 19971). Комплексный анализ литературного наследия свт. 
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Кирилла Туровского проделан Г. Подскальским (PODSKALSKY 1989; ПОД-
СКАЛЬСКИЙ 1996, см. также сборник HUNDE 2000). Издание цикла молитв 
Кирилла Туровского подготовлено Е. Б. Рогачевской, которая занималась 
поэтикой его текстов (РОГАЧЕВСКАЯ 1998, 19981, 19982, 1999). Большое ко-
личество исследований посвящено вопросам ритмической организации 
древней церковнославянской, в том числе древнерусской, литургической 
поэзии (ФЕДОТОВ 1986; БЫЛИНИН 1988; MOSZYŃSKY 1989; ФИЛОНОВА-ГОУВ 
1996; ГАУПТОВА 1999; ТАРАНОВСКИЙ 2000; ср. SCHAEKEN 1987: 153-162). В 
ряде работ рассмотрены судьбы гимнографии древнерусским святым на 
славянском юге (НИКОЛОВА 1988, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ 1992, ПАВЛОВА 1988, 
2001). Ранним этапам развития славянской богослужебной поэзии посвя-
щен ряд итоговых и обобщающих исследований и обзоров (МАТЕЙКО 2002; 
СТАНЧЕВ 2003; ПОПОВ 2003; ЙОВЧЕВА 2003; НАУМОВ 2003; ПОЖИДАЕВА 2003; 
ПОПОВ, ЙОВЧЕВА 2003; ТЕМЧИН 2004, ср. TRUNTE 20021). В 2004 г. в Брати-
славе вышел в свет сборник, содержащий статьи по различным пробле-
мам оригинальной и переводной славянской гимнографии, написанные В. 
А. Барановым, Е. М. Верещагиным, Ц. Досевой, Р. Н. Кривко, Д. Кристи-
анс, Л. Матейко, Х. Микласом, Б. Мирчевой, Д. Штерном (BRASLAV 2004). 

Первая монография, в которой специальный раздел посвящен пере-
водной славянской гимнографии, была подготовлена в 1985г. в виде док-
торской диссертации М. Ф. Мурьяновым на основе его более ранних ста-
тей, издана монография была в 2003 г. (МУРЬЯНОВ 2003). Поэтике и симво-
лике византийской и славянской гимнографии посвящен ряд более позд-
них работ М. Ф. Мурьянова (МУРЬЯНОВ 1989, 1990, 1991, 1992, 19991; см. 
описание исследовательских методов М. Ф. Мурьянова и исправление от-
дельных ошибок: КРИВКО 2003 [см. также BRASLAV 2004: 38-44]; ср. СУМНИ-
КОВА 1991). Необходимость применения комплексного подхода к славян-
ским гимнографическим текстам, который наиболее ярко проявился в ис-
следованиях М. Ф. Мурьянова, сегодня особенно очевидна на фоне ряда 
новейших работ, в том числе в области византийской богослужебной поэ-
зии (HANNICK 2000; ср. ГЕРГОВА 1997, СТАТЕВА 1997, 19971).  

Вторая монография, посвященная различным аспектам изучения 
древнейших славянских служебных миней за месяц май, подготовлена Н. 
А. Нечунаевой (НЕЧУНАЕВА 2000, см. также НЕЧУНАЕВА 2001; рецензия: 
ЙОВЧЕВА 20023), гимнографический материал праздничной минеи, назван-
ной по имени писца “Ильиной книгой” или “Ильиной минеей” (см. ВЕРЕ-
ЩАГИН, КРЫСЬКО 1999), затронут в монографии Е. М. Верещагина (ВЕРЕЩА-
ГИН 2001), в том числе особенности одной из служб свт. Николаю Мир-
ликийскому, которую Е. М. Верещагин считает оригинальным славян-
ским текстом. Ряд особенностей состава Ильиной книги получили иное 
объяснение в более поздних работах других исследователей (ПЕНТКОВ-
СКИЙ, ЙОВЧЕВА 2001; STERN 2003). В 2004 г. опубликована фундаменталь-
ная монография С. Кожухарова (КОЖУХАРОВ 2004), в которой нашли обоб-
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щение его многолетние плодотворные разыскания в области древней 
староболгарской богослужебной поэзии и музыки. Вступительная статья 
М. А. Моминой к изданию Триоди (TRIODION 2004: 1-283) фактически 
представляет собой фундаментальное монографическое исследование 
славянской Триоди в сопоставлении с византийской традицией. 

Что касается публикаций текстов отдельных переводных служб с 
комментариями, то здесь нужно назвать прежде всего работы М. Ф. Му-
рьянова. К этим публикациям относится служба на обретение мощей свт. 
Климента, папы Римского (МУРЬЯНОВ 1991). Эту службу М. Ф. Мурьянов 
считал переведенной с ненайденного греческого текста (эта же служба по 
тому же списку была опубликована и Е. М. Верещагиным (ВЕРЕЩАГИН 
1993; 2001: 94-148; первая публикация — без ссылки на editio princeps), 
который выполнил дальнейшее исследование текста и исторических усло-
вий его появления (ВЕРЕЩАГИН 2003). По мнению Е. М. Верещагина, служ-
ба изначально написана по-славянски св. Кириллом. Кроме названной 
службы, М. Ф. Мурьяновым изданы и прокомментированы канон Вели-
кой Субботы (МУРЬЯНОВ 1989; не учтена работа ПОПОВ 1986), служба Руке 
св. Иоанна Предтечи (МУРЬЯНОВ 1991; вторая публикация: СУБОТИН-ГОЛУ-
БОВИЋ 19981; см. примеч. 2), канон свт. Мефодию, патриарху Константи-
нопольскому, и служба Максиму Исповеднику (МУРЬЯНОВ 2003: 120-136, 
222-249). Отдельные службы или отрывки служб, изданные ранее В. Яги-
чем, недавно опубликованы вновь с параллельными греческими ориги-
налами, ранее не известными исследователям. Эти издания отличаются 
высокой текстологической достоверностью в греческой части: так, в изда-
нии отрывков 1-8 сентября использованы 38 византийских рукописей (JO-
HANNET 1987, 1992, 19921, 2005). 

Одна из славянских редакций Великого Канона св. Андрея Критско-
го опубликована В. М. Кириллиным, который занимался также особен-
ностями поэтики этого переведенного текста, к сожалению, не привлекая 
греческий оригинал (КИРИЛЛИН 2000, 20001). Вопросам текстологии сла-
вянского перевода Акафиста Богородице посвящена работа М. А. Моми-
ной (МОМИНА 1985), которая занималась также текстами славянских само-
гласных стихир в сопоставлении их с греческими оригиналами (МОМИНА 
1998). Целый ряд работ посвящен особенностям текста и состава отдель-
ных богослужебных книг: Октоиха (КРАШЕНИННИКОВА 1992, 1993, 2000, 
ЙОВЧЕВА 2004; см. также ПОП-АТАНАСОВ 2000), Ирмология (МУРЬЯНОВ 1992, 
2003; ХАННИК 1985; HANNICK 1989; MATEJKO 2003), Кондакаря (ROTHE 1988, 
1993; РАМАЗАНОВА 1987). Изучению вопроса о редактировании на Руси 
богослужебных книг различных жанров посвящены работы М. А. Мо-
миной, которые на сегодняшний день остаются самыми содержательны-
ми по количеству охваченного рукописного материала и тщательности 
анализа (MOMINA 1990, МОМИНА 1992). Внимательный анализ редактирова-
ния служебных миней содержится в работах Д. Кристианс, подход кото-
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рой к гимнографическому материалу отличается, в частности, редким и 
ценным совмещением приемов филологического и музыковедческого 
анализа (CHRISTIANS 20021-2). В ряде работ рассмотрены принципы сокра-
щения или комбинирования канонов в славянской письменной (СУБОТИН-
ГОЛУБОВИЋ 19871, 1989, 1995; МУРЬЯНОВ 2003; МОШКОВА 2000; ВЕРЕЩАГИН 
2003).  

Новые возможности для понимания истории древнеславянской гим-
нографии открывают недавние работы по исторической литургике, в том 
числе посвященные литургии свт. Иоанна Златоуста (редакция перевода, 
содержащаяся в Синайском евхологии, датируется некоторыми исследо-
вателями IX в. и обнаруживает связь с кафедральным богослужением 
константинопольской Великой церкви3: ПОДСКАЛЬСКИЙ 1996: 98 [см. биб-
лиографический комментарий редактора, указаны работы до 1985 г.]). 
Среди историко-литургических исследований выделяются статьи С. Па-
ренти и затем А. Слуцкого, в которых доказана связь литургии св. Петра с 
итало-греческой литургической традицией X в., что позволяет исключить 
ее из круга переводов кирилло-мефодиевской эпохи (ПАРЕНТИ 1994; SLUC-
KIJ 1995; BIRNBAUM 1986; ARRANZ 1989, 2000; МИНЧЕВ 1993; ВЕЛКОВСКА 
2000; ср. NOVÁK 1985; ТЕМЧИН 1999; АТАНАСОВ 1995; ХАННИК 1999; HANNICK 
1992, 1993; ТАРНАНИДИС 2002; ср. АФАНАСЬЕВА 2003). В дальнейшем дан-
ные гимнографических книг необходимо сопоставить с указаниями уста-
ва (см. прежде всего ПЕНТКОВСКИЙ 2001 (литература); ср. МУРЬЯНОВ 2003) и 
данными месяцесловов, что позволяет определить отразившиеся в руко-
писях литургические традиции (HANNICK 1985; ПЕНТКОВСКИЙ, ЙОВЧЕВА 
2001, 2003; TRUNTE 2002). Важные результаты в этом направлении уже по-
лучены в ряде работ, где прослежено проникновение в славянские минеи 
XI-XII в. “иерусалимских памятей” (праздников, согласующихся с Иеру-
салимским уставом) и памятей, соответствующих кафедральной практике 
константинопольской Великой церкви (НЕЧУНАЕВА 2000; ЙОВЧЕВА 20031; 
BRASLAV 2004: 73-92 [статья Д. Штерна об “иерусалимских” датах в слу-
жебных минеях за апрель]). Показания месяцесловов служебных миней 
могут быть сопоставлены и с академически изданными месяцесловами 
евангелий (ЛОСЕВА 2001). 

Длительный перерыв, наступивший в области изданий богослужеб-
ных книг после В. Ягича, был нарушен наборным изданием новгородско-
го ирмология (KOSCHMIEDER 1952-1958) и последовавшими затем двумя фо-
тотипическими изданиями в серии “Monumenta Musicae Byzantinae” (JA-
KOBSON 1957; BUGGE 1960). Музыковедческие публикации последних де-
сяти лет представлены двумя фототипическими изданиями (MYERS 1994; 

 
3 В то же время доказано, что, например, молитвы коленопреклонения на Пя-

тидесятницу, представленные в Синайском евхологии, отражают литургическую 
практику, не известную Великой церкви и восходящую к южноитальянской гре-
ческой традиции (АФАНАСЬЕВА 2003). 
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SCHIDLOVSKI 2000). Издание Н. Шидловского отличается в лучшую сторо-
ну от издания Г. Майерса качеством воспроизведения текста и представ-
ленной в отдельном томе обширной справочно-исследовательской час-
тью. Благодаря новым находкам в монастыре св. Екатерины на Синае 
круг гимнографических текстов пополнился старославянской глаголичес-
кой служебной минеей, датируемой XII в. (из двух листов отрывка изда-
ны лл. 1об.-2; см. обзор изданий BIRNBAUM, SCHAEKEN 1999; см. также: 
TRUNTE 2003 [не учтены публикации Й. Схакена и его исправления к 
изданию И. Тарнанидиса]).  

Серьезные шаги в публикации сборников богослужебной поэзии бы-
ли сделаны издателями древнерусского кондакаря (DOSTÁL – ROTHE 1976–
2004), минеи Дубровского (ТОТ 1985; издатель не использовал греческий 
текст) и акафиста Богородице (FILONOV GOVE 1988). Издание минеи Дуб-
ровского, подготовленное М. Ф. Мурьяновым, было переработано Г. Ротэ 
(МУРЬЯНОВ 1999; см. отзывы: ПИЧХАДЗЕ 2000; КРЫСЬКО 2002). Издание Пу-
тятиной минеи увидело свет после смерти исследователя не в том виде, в 
каком его готовил ученый (МУРЬЯНОВ 1998, 1999, 2000): оно содержит 
только славянский текст, отредактированный А. Б. Страховым, и сокра-
щенные ссылки на адреса греческих параллелей (см. критический отзыв: 
КРЫСЬКО 1999). На допущенные редактором ошибки в правке текста, под-
готовленного М. Ф. Мурьяновым, указано и в работе Л. И. Щеголевой 
(ЩЕГОЛЕВА 2001; см. также: КРИВКО 2004: 351 [примеч. 24]). Издание 
служб первых десяти дней Путятиной минеи с параллельным греческим 
текстом, критическим аппаратом обширной исследовательской частью и 
общефилологическими комментариями подготовлено Л. И. Щеголевой 
(ЩЕГОЛЕВА 2001; рецензия: МАКСИМОВИЧ 2003). Полное издание славян-
ского текста Путятиной минеи, к сожалению, без греческих параллелей, 
но с фототипическим воспроизведением памятника и с указателями, вы-
полнено В. А. Барановым (БАРАНОВ 2003). Современный уровень издания 
древних славянских богослужебных книг представлен серией Patristica 
Slavica под общей редакцией Г. Ротэ (GOTTESDIENSTMENÄUM, GOTTESDIENST-
MENÄUM I-III, V, F; TRIODION 2004; рецензии: VELKOVSKA 1998; WORTH 1999; 
MINČEVA 2000; KUNA 2000; ПОПОВ 2001; КРЫСЬКО 2002), а также публика-
цией (КРЫСЬКО 2005). К изданию декабрьской минеи подготовлены сло-
варь (не учитывает служебные слова и частицы) и первый в истории сла-
вистики указатель невм певческой рукописи (CHRISTIANS 2001, 2002). В 
связи с лексикографическим и лексикологическим направлением в изуче-
нии древнеславянской богослужебной поэзии, помимо работ М. Ф. Мурь-
янова, нужно упомянуть специальные статьи Ц. Досевой (ДОСЕВА 1988, 
1991, 2002, 2003, 2004) и выпавшие, к сожалению, из поля зрения совре-
менных исследователей богослужебной поэзии ранние работы Г. Хюттль-
Фольтер (Ворт) (HÜTTL-WORTH 1968, 1970, 1971). 
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В завершение укажем на ряд работ в области музыковедения. Более 
полная библиография исследований по истории древней славянской цер-
ковной музыки составлена под редакцией И. Е. Лозовой (ЛОЗОВАЯ 2002; 
см. также ВЕЛИМИРОВИЧ 1992; LOZOVAJA, HANNICK 1998; из обобщающих ра-
бот, опубликованных за последнее время, см. монографию, написанную в 
начале 70-х гг., но не потерявшую своего значения: БРАЖНИКОВ 2002). 
Включение музыковедческих работ в филологический очерк оправдано 
хотя бы потому, что нотация древних славянских певческих памятников 
может иметь значение и для истории языка, в частности, использоваться 
как инструмент для историко-акцентологических исследований (STÖRMER 
1987). Для историко-текстологического изучения славянской гимногра-
фии представляет важность особый тип нотации древнерусских рукопи-
сей, более древний, чем у современных им византийских рукописей (см. 
HANNICK 1988, 1990, 19901, 19932, 1994, 19941; ГЕРЦМАН 1992; АЛЕКСЕЕВА 
1996, 2000, 2001). Древнейшая южнославянская рукописная традиция со-
держит мало сведений о ранних этапах развития церковной музыки у сла-
вян, хотя мелодика древнейших служб поддается реконструкции (ВЕЛИМИ-
РОВИЧ 1987, 1990; см. также о “фитовой” нотации [или “»-нотации”] в ра-
боте КОЖУХАРОВ 2004; см. также: ТОНЧЕВА 1985, 1995, 19951; КОЦЕВА 1987). 
Что касается музыковедческого аспекта в исследовании отдельных типов 
богослужебных книг, то здесь нужно указать на работы, посвященные 
Октоиху (ЛОЗОВАЯ 1994, 2000; cр.: 19941, 1997), Триоди (ТУТОЛМИНА 2001, 
20011, 20012), Ирмологию (ШКОЛЬНИК 1996; ШКОЛЬНИК – ШКОЛЬНИК 1991, 
1992), Кондакарю и Стихирарю (MYERS 1994, 1996, 1997, 1998; ср. РАМА-
ЗАНОВА 1987; АРТАМОНОВА 1994, 1997). Среди исследований древнерусско-
го Стихираря особого внимания заслуживают работы Н. С. Серегиной и 
Н. Шидловского (СЕРЁГИНА 1988, 1990, 1992, 1994, 2000; SCHIDLOVSKY 1985, 
1986, 2000, 2001; ШИДЛОВСКИЙ 2000; см. также: ГРУЗИНЦЕВА 1990, 1997; 
KONSTANTINOVA ULFF-MØLLER 1987, 1989; о музыкальном аспекте служб 
русским святым см., напр., КОНДРАШКОВА 1990; КАРАСТОЯНОВ 1992).  
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