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Введение 

На основе археографических полевых исследований профессора Вармин-

ско-Мазурского университета Зои Ярошевич-Переславцев и членов науч-

ного кружка под руководством профессора Елены Потехиной (2010-2012) 

был составлен список рукописных и печатных книг Войновского монасты-

ря (Польша, Варминско-Мазурское воеводство), являющихся ныне частной 

коллекцией семьи Людвиковских. Коллекция включает четыре издания 

Святцев. В нашем распоряжении были фотокопии двух изданий, а также 

издания библиотеки Варминско-Мазурского университета. Приведу неко-

торые археографические особенности, выходные сведения и приметы, ха-

рактерные для каждой из книг.  

1. Свsтцы 

Выходные сведения:  Славянская типография. 

Приметы: На первом листе дарственная запись: Сіи Свzтцы Дарю на 

добрую памzть и надушевное спасение Евфимьи. Яколвле-

Кушмирцъ. 1935.  гевара (неразборчиво) 26 Fевралz.  

Согласно имени последнего владельца Евфимия далее при упомина-

нии книги пользуемся аббревиатурой SE. 

2. Свsтцы съ тропари 1 и6 кондаки1 (Святцы, тропари, кондаки) 

Выходные сведения: Напечaтасz въ тmпогрaфіи почaевской.   

Приметы: на обклейке верхней обложки — Сію Книгу Дарю на добрую 

память М. †скитрии. Грэшнаz. Е#впраксіz. Од выходными данными 

печать: Helene Dickfpolski /Kloster /Eckertsdorf. 

1
Печатная машинка
*

1
Печатная машинка
-------------------

1
Печатная машинка
* Работа выполнена в рамках реализации научного проекта № 2011/01/B/HS2/0320 при поддержке польского Национального центра науки (Narodowe Centrum Nauki).



Согласно имени последнего владельца Аскитрия далее книга упоми-

нается как SA. 

3. Свsтцы 

Выходные сведения: в имеющейся копии выходные сведения не ука-

заны. 

Приметы: на обороте обложки и последней странице печать «Biblio-

teka Główna. Wyższa Szkola Pedagogiczna w Olsztynie» и запись 

R. 1985. На обороте обложки запись Iже есть и индиктъ новому 

лэту. Книга средней сохранности, печать на отдельных листах раз-

мыта. В настоящее время владельцем книги является Варминско-

Мазурский университет в Ольштыне. Далее книга упоминается как 

SUWM (см.: [Orzechowska 2012: 336-337]). 

Названные источники могут представлять интерес для исследователей раз-

ных областей знаний, в подтверждении приведу следующую цитату:  

Давно сложилось мнение, что в развитии старообрядческой книжно-

рукописной традиции "XIX в. не представляет чего-либо важного в каче-

ственном отношении: количественно старообрядческая литература разраста-

ется чрезвычайно широко, но ее произведения являются вариациями на ста-

рые темы…". На наш взгляд это утверждение представляется сомнитель-

ным, а выводы о "качественной бедности" не соответствуют действительно-

сти. Причина в том, что история старообрядчества середины XIX — начала 

XX вв. вплоть до наших дней не привлекла внимания специалистов: не 

только нет серьезных обобщающих трудов, но даже работы, посвященные 

отдельным аспектам темы исчисляются единицами [Белобородов, URL]. 

Изучение Святцев из коллекции Войновского монастыря выявляет две 

проблемы. Первая – археографического свойства: представляют интерес 

прототексты, лежащие в основе старообрядческих источников. Решение 

этой задачи в данной работе на ставится. Вторая проблема касается разли-

чий в содержании Святцев. Различия в составе имен, включаемые в Свят-

цы Православной Церкви, отмечаются уже в ранний печатный период, и 

окончательной, единообразной редакции Святцев не существует. В связи с 



этим представляет интерес результаты сравнительного анализа имен свя-

тых в различных изданиях Святцев и со списком имен святых в современ-

ных православных календарях. Результаты такой работы были бы полезны 

и для выявления прототекстов. 

Задача данного исследования – изучить структуру Святцев разных 

изданий, представить результаты сравнительного анализа имен святых в 

Святцах разных изданий.  

О понятии «святцы» 

В Словаре исторических терминов содержится следующее краткое опре-

деление данного понятия: 

«СВЯТЦЫ – православная церковная книга, состоящая из месяцеслова, пасхалии 

(таблица для ежегодного определения времени пасхи) и некоторых молитв и пес-

нопений. Кроме того, список святых и праздников в календарном порядке» [Крю-

ковский 1998].  

Пространное объяснение этого понятия находим в Энциклопедическом сло-

варе, где Святцы – это  

список святых, чтимых православной церковью, составленный в порядке 

месяцев и дней года, к которым приурочено празднование и чествование 

каждого святого. Церковные С. назначаются для богослужебного употреб-

ления; они печатаются при богослужебных книгах канонике, акафистнике, 

молитвослове, в конце их, а иногда в середине. Окончательной, однообраз-

ной редакции С., печатаемых в церковных книгах, не существует; одно 

только правило соблюдается непременно — каждое имя, заносимое в С., 

должно принадлежать канонизованному церковью святому. Этим С. отли-

чаются от старинных церковных "дистихов" или "поминай", которые каж-

дый мог и может приносить с собою в храм для поминовения священнослу-

жителями. Иначе С. называются месяцесловами, преимущественно — когда 

они издаются отдельно. В церковных отдельных изданиях святцев или меся-

цеслов к спискам святых присоединяются особые статьи для определения на 

большее или меньшее время вперед дней так называемых подвижных празд-

ников… [Брокгауз/Эфрон, URL]. 



Итак, изучаемый жанр религиозной литературы называется то как Месяце-

слов, то как Соборник, но чаще всего – Святцы, нормы, касающиеся струк-

туры и содержания подобных текстов, не установлены.   

Структура Святцев 

Святцы состоят из глав, посвященных каждому месяцу года, всего 12 глав. 

Как правило, закрывает Святцы Пасхалия. Таким образом, Святцы – это 

обычно двучастная книга, включающая собственно Месяцеслов и Пасха-

лию. 

Содержательной и структурной доминантой статей являются назва-

ния памятных событий христианской истории: церковных праздников, 

праздников в честь соборов, икон, памяти святым, чествование которых 

закреплено за конкретным днем.  

Обратимся ко второй части – Пасхалии. Каково значение понятия пас-

халия? Пасхалия – это система расчета, «позволяющая по специаль-

ным таблицам, определяющим взаимосвязь большого количества ка-

лендарно-астрономических величин, определить даты празднования 

Пасхи и переходящих церковных праздников для любого заданного 

года» [Азбука веры, URL]. Методика расчета, на которую ориентируется 

Православная церковь, представляет собой весьма сложную систему взаи-

мообусловленных дат. Основные термины пасхалии – круг Луне, круг 

солнцу, основание, епакта, вруцелетто года, индикт, ключ границ, Вели-

кий индиктион, Пасхальная граница (о значении терминов см. [Носовский 

2009: 12-19]). 

Поясним значение ключевого термина – индиктион. Индиктион или 

индикт — это «период в 15 лет, по которому прежние историки, особенно 

в средние века, исчисляли эпохи разных событий». Считается, что индик-

тион введен Константином Великим и заменил языческое четырехлетнее 

исчисление, став промежуточной единицей между годом и веком [Брок-



гауз/Эфрон]. Существует понятие Великий индиктион – 532-летний пери-

од, после которого повторяются все даты юлианской Пасхалии. На сайте 

Великий пост читаем: 

индиктионом называется период времени, заключающий в себе 532 года, после кото-

рых круг солнечный (из 28 лет) и лунный (19 лет) опять начинают свое течение в преж-

нем порядке (28 Ч 19 = 532); опять дни Пасхи и других праздников будут следовать, как 

в прежние 532 года. Индиктион изложен в таблице, в таблице 9 столбцов. В первых 

трех показан счет лет: а) от Адама; б) от Рождества Христова; в) от начала индикта. 

<…>  В следующих столбцах находятся пасхальные знаки, придуманные для нахожде-

ния и указания дня Пасхи и зависящих от нее праздников. Эти знаки имеют следующие 

названия: а) круг солнцу; б) вруцелето; в) круг луне; г) основание; д) эпакта; е) ключ 

границ. Каждый из этих знаков находится на особом столбце. Под словами вруцелето, 

вруцелетняя буква, иначе воскресная буква, разумеются буквы, которыми в Индикти-

оне означаются все воскресные дни в году. Этих букв семь: А, В, Г, Д, Є, Ѕ, З. В одном 

году для обозначения воскресных дней служит буква А, в другом году буква В, и так 

далее. Найдя в Индиктионе воскресную букву для искомого года, можем видеть в ме-

сяцеслове, находящемся в богослужебных книгах, при этой букве те числа, в которые в 

искомом году будут все воскресные дни [Индиктион, URL]. 

С 1941 года идет новый, 15 индиктион, следовательно Пасха в 1941 году 

была того же числа, что и в 1409 году (532 года назад), а в 1949 году —

тогда, когда она была в 1417 и т. д. 

Анализ Пасхалии в привлекаемых к описанию текстах выявил сле-

дующее. В SE таблица содержит шесть столбцов: от Адама, круг солнцу, 

вруцелето, круг луне, основание, ключ границ; таблица в SUWM содержит 

также шесть столбцов, значение отдельных из них отличаются: от Адама, 

круг солнцу, вруцелето (предположительно, поскольку буквы крайне пло-

хо различимы), ключ границ, от Рождества Христова; имеющаяся в нашем 

распоряжении копия SA имеет не полный текст и таблицы в распечатке 

нет.  

Начало текста, посвященному месяцу предваряется заставкой (за-

ставки повторяются), далее идет название месяца, количество дней, пер-



вый день месяца обозначен буквой, вынесенной на поле рядом с текстом: а7, 

в, 7 г7 и т. д.; каждый день открывается ключом обращения индиктиона со-

гласно «руке Дамаскина», исключение составляет SA. Первый ряд ключа 

постоянный — включает «вруцелетные буквы», второй ряд ключа — пе-

ременный, он регистрирует календарный пасхальный цикл. Отметим, что в 

SE ключ обращения индиктиона является самостоятельной структурной 

частью, он занимает две строки, а вруцелетные буквы выделены цветом. 

В SUWM ключ вставляется в первые две строчки статьи: строки делятся на 

две части, первая половина – текст, во второй ключ, вруцелетные буквы 

также выделены цветом. SA не содержит букв ключа.  

Первый месяц в Святцах – сентябрь. На Руси существовало не-

сколько разных календарных стилей, связанных с тем, что византийский 

календарь отсчитывал год с 1 сентября, а восточные славяне при принятии 

христианства сохранили древнее начало года в марте. С 1492 года преоб-

ладающим стал сентябрьский год.  

Начиная с IV века н. э. христианская Церковь связала свой годичный цикл празд-

ников с юлианским календарем, а важнейший из них — Пасху (и сопутствующий 

ей цикл постов и «переходных» праздников) — с лунно-солнечным календарем 

[Климишин 1985: 214].  

Восточная православная церковь, а также церковь униатская и армянская 

сохраняют юлианский календарь. В Древней Руси календарь был известен 

под названием «Миротворного круга», «Церковного круга», индикта и Ве-

ликого индиктикона [Зелинский 1978, 62-135]. После перехода Советской 

России 14 февраля 1918 на григорианский календарь функционируют два 

календаря: официальный – календарь нового стиля, и православный – ка-

лендарь старого стиля. Православная церковь пользуется этим календа-

рем как наиболее приспособленным для расчета дат Пасхи. 



Хотя исходных правил Никейского собора о Пасхе не сохранилось, но «извест-

но», что Собор устанавливал правила якобы в 325 году н. э., когда «методика рас-

чета дат Пасхи уже была надежно разработана» и уже была составлена таблица 

дат Пасхи, которая затем «использовалась на протяжении сотен лет». Последнее 

вполне естественно, поскольку «каждые 532 года Пасха христианская начинает 

повторяться в исходном порядке <…> были известны пасхалистические таблицы 

на все 532 года» [Степанов 1915: 4 ]. 

Полный первоначальный состав церковных имен неизвестен, так как цер-

ковный календарь постоянно пополняется именами святых. Так, например, 

в списке церковных имен, составленном И. И. Срезневским по Минеям XI-

XIII веков, 181 мужское и 11 женских имен [Срезневский 1863], а 1988 го-

ду зафиксировано 885 мужских и 245 женских имен. Ветхозаветные святые 

и новозаветные апостолы почитались Церковью изначально, древние хри-

стианские мученики почитались как святые по самому факту пролития ими 

крови за Христа, далее прославления святых отражает историю Поместных 

церквей и их традиции. Именно информация об именах святых и названи-

ях праздников в статьях старообрядческих святцев является наиболее акту-

альной проблемой, так как состав имен в Святцах подвижен. Отметим в 

связи с этим, что список церковных праздников в религиозных текстах 

также может быть неодинаковым в источниках разных лет. Об этом, 

например, пишет Г. В. Носовский:  

В пасхальных таблицах упоминается не только Пасха, но и некоторые другие 

христианские праздники. Правда, далеко не все. Вот полный их перечень, приве-

денный в канонической пасхалии московской печати XVII века (см. «Следованую 

Псалтырь» 1652 года [7], листы 615–616 и 633–640): 

1) Пасха; 

2) Рождество Христово (25 декабря старого стиля); 

3) Благовещение (7 апреля старого стиля); 

4) Георгий Победоносец (23 апреля старого стиля); 

5) Иоанн Богослов (8 мая старого стиля); 

6) верховные апостолы Петр и Павел (29 июня старого стиля); 

7) святая Евдокия = начало мартовского года (1 марта старого стиля); 

8) 40 севастийских мучеников (9 марта старого стиля); 

9) Алексий, человек Божий (17 марта старого стиля). 



Остальные праздники в пасхалии из «Следованной Псалтыри» 1652 года НЕ 

УПОМИНАЮТСЯ. Возможно, этот список является очень архаичным и содержит 

главные христианские праздники времен Первого Никейского собора, когда 

утверждали пасхалию [Носовский URL]. 

Далее содержание статей на предмет выявления состава церковных 

имен описывается на примере SE, так как копия текста наиболее доступна 

для чтения (книга находится в относительно хорошей сохранности).  

Характеристика SE  

Книгу открывает Последование: 

Послёдованіе Церк0внагw пёніz , и6 вселётнагw собрaніz , t мцCа 

сeптевріz , до мц Cа ѓвгуста : По {стaву иже ко ‡еросали1мѣстыz 

лaвры , прпdбнаго и3 бGон0снагw о#ц7а2 нaшегw сavы њсщ7eннагw  

Основной текст первой статьи SE начинается следующим предложением: 

Начaло и6нди 1кту, е°же е4сть н0вому лёту. Далее идет статья, посвященная 

1 сентябрю по старому стилю.  

Статья 1 сентября содержит 8 агиоантропонимов (имя святого) и эк-

клезионим (имя собора), которые группируются согласно церковному ка-

лендарю как 7 церковных памятей. Запись каждой памяти начинается 

с прописной буквы, например: И# ст7aго мyченика †ифaла, прописная буква 

выделяется цветом, по традиции – красным. Рядом с записью памяти пре-

подобному Симеону Столпнику на полях стоит символ «среднего» празд-

ника – красный крест (см. другие символы эортологии).  

Отметим, что под агиоантропонимом, вслед за И. В. Бугаевой, пони-

мается аппелятивно-антропонимический комплекс, служащий для имено-

вания христианских святых. Наиболее распространенными являются трех-

членная или четырехчленная структура, включающая чин святости + имя + 

дифференциатор. В качестве последнего могут функционировать номина-



торы, дескрипторы, локализаторы, агномены, когномены, титулы, этнони-

мы [Бугаева 2006]. 

Дальнейшее описание SE сводится к описанию содержания статей и 

состава церковных имен. При этом прибегаю к сравнению содержания ста-

тей и состава церковных имен в SE с данными современного календаря 

Русской Православной Церкви. Сравнительный анализ проводится на ос-

нове трех дней – 1, 2, 3 сентября. 

Базой сравнения является текст календаря, в котором подчеркивани-

ем отмечены церковные праздники и памятные дни, отмеченные в SE.  

14 сентября (1 сентября ст.ст.) 

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Прмц. Татианы, мц. Наталии. 

Прав. Иисуса Навина. Мч. Аифала диакона, Персидского. Мцц. 40 дев пост-

ниц и мч. Аммуна диакона, учителя их. Мц. Каллисты и братий её, мчч. 

Евода и Ермогена. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в 

память обретения её иконы). Прп. Мелетия Нового, иже в горе Миуполь-

ской. Мч. Ангелиса. Прп. Еванфии. Прмц. Татианы (Грибковой), послушни-

цы; мц. Наталии (Козловой). 

15 сентября (2 сентября ст.ст.) 

Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоанна постника, 

патриарха Константинопольского. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 

Сщмчч. Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна пресвитера, прмц. 

Серафимы игумении и мчч. Анатолия, Николая, Михаила и Филиппа. Сщмч. 

Николая пресвитера. Сщмчч. Дамаскина, еп. Стародубского, и с ним Евфи-

мия, Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Василия, Феодота, Петра, Сте-

фана пресвитеров и прмц. Ксении. Сщмч. Германа, еп. Вязниковского, Сте-

фана пресвитера и мч. Павла. Мчч. 3628 в Никомидии. Прав. Елеазара. Мчч. 

Диомида, Иулиана, Филиппа, Евтихиана, Исихия, Леонида, Евтихия, Фила-

дельфа, Меланиппа, Парфагапы и Феодора.  

16 сентября (3 сентября ст.ст.) 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Доро-

фея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и 



Евфимия. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого. Блж. Иоанна Вла-

сатого, Ростовского чудотворца. Сщмч. Пимена, еп. Верненского, Сергия, 

Василия, Филиппа, Владимира пресвитеров, прмч. Мелетия. Сщмчч. Васи-

лия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. Андрея, Феофана пресвитеров. Сщмчч. 

Владимира, Михаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвитера. Сщмч. Ев-

фимия пресвитера и с ним 4-х мучеников. Сщмч. Романа пресвитера. 

Сщмчч. Алексия, Илии пресвитеров. Сщмч. Петра диакона. Св. Фивы диа-

конисы. Мц. Василиссы Никомидийской. Свт. Иоанникия II, патриарха 

Сербского. Блгв. царя Константина Нового. Сщмч. Аристиона, еп. Алексан-

дрии Сирийской. Мч. Полидора. Мчч. Зинона, Харитона, Архонтиона и Ви-

талиана. Мц. Дасии. Сщмч. Алексия (Зиновьева), священника.  

Прокомментирую результаты наблюдений.  

1 сентября: Современный календарь православной церкви включает 16 

агиоантропонимов и экклезионим, SE – 8 и экклезионим. Содержащиеся в 

SE агиоантропонимы имеют следующую темпоральную характеристику:  

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы  – IV в.  

Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диакона, учителя их – начало IV в.    

Прав. Иисуса Навина – ХVI в.до Р.Х. (?) 

Мц. Каллисты и братия её, мчч. Евода и Ермогена –  IV в. (прдположительно) 

2 сентября: Количественное соотношение имен: 41  и 2. Темпоральная ха-

рактеристика:  

Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины – III в.  

Прп. Иоанна постника, патриарха Константинопольского. –  конец V в. 

3 сентября: Количественное соотношение имен: 41  и 2. Темпоральная ха-

рактеристика:   

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского  –  начало  III в. 

Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого  – 800 г. 

Согласно данному материалу в анализируемом источнике содержатся име-

на святых, духовные подвиги которых совершены в раннюю эпоху христи-



анства, а также имена святых, просиявших на Руси до раскола. Например: 

И6 пренесeние чт Cьны 1хъ мощeй прп 7бнагw оц7а нaшегw блговёрнагw кн7зя 

феwд0ра смолeнскагw и 6 я 6рослaвскагw чюдотв0рца (XIII век). 

Сравнительный анализ содержания первых трех дней сентября SE и  

современного календаря православной церкви выявил отличия в структуре 

агиоантропонимов. Наблюдения обобщены в нижеследующей таблице  

Структура агиоантропонимов 

SE1 Современный православный календарь 

Памяти преподобного отца нашего Си-

меона Столпника и архимандрида первой 

ограды, иже в Антиохи.  

Прп. Симеона Столпника и матери его 

Марфы 

И святого мученика Аифала Мч. Аифала диакона, Персидского 

И святых мучениц четыредесяти жен. И 

святого Амона диакона, учителя их. 

Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диа-

кона, учителя их 

Святого мученика Маманта Мч. Маманта, отца его Феодота и матери 

Руфины 

Преподобного отца нашего Иоанна пост-

ника, патриарха Цареграда 

Прп. Иоанна постника, патриарха Кон-

стантинопольского 

Святого священомученика Анфима, епи-

скопа Никомидийского 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского   

Преподобного отца нашего Феоктиста, 

спостника великому Евфимию  

Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Ве-

ликого   

 

Прежде всего различия касаются состава агиоантропонимов, например: И 

святого мученика Аифила (SE) – Мч. Аифила дикона Персидского и под.; 

выявляется вариативное именование святого (сохранена грамматическая 

форма текста), ср. Амон (SE) – Аммун (традиционное), Калиста (м. р., род. 

п.) (SE) – Калисты (ж. р., род. п.), имя женское. 

Сравнительный анализ SA, SE, SUWM  

Для статей всех трех источников характерна одна общая особен-

ность: запись каждой последующей памяти в Святцах начинается с союза 

И, например: Ст7aгw сщ7енно мч7ника Fеwод0та , е6п Cкпа киринeйскагw. И # 

                                                
1 Примеры агиоантропонимов приводятся в современной орфографии. 



ст7агw а6пCла пармeна. И# преставлeниіе и 1же во ст 7ы 1хъ о #ц7а нaшегw арсeніz, 

е6пCкпа тверскaго чюдотв0рца (2 марта). Объяснения частотности союза и 

находим в исследовании, посвященном  Войновскому Синодику:  

На первом месте в ВС находится союз и, связывающий, как скрепами, фразы тек-

ста. Союз и обозначает соединение. О каком соединении идет речь в синодиках? 

В словаре Азбука веры архимандрит Рафаил Карелин  обращает внимание прежде 

всего на соединение в вере живых и усопших: «Помянник – это то духовное поле, 

на котором мы невидимо встречаемся с душами живых и усопших», «Помянник – 

это место встречи». <…> (Рафаил 2009). Согласно христианской доктрине, можно 

говорить именно о таком соединении [Orzechowska 2012: 100].  

Святцы – это также место встречи душ живых и усопших, совершивших 

духовный подвиг, сподобившихся милости Божией и причисленных к ли-

ку святых.  

Обратимся к содержанию SE, SA, SUWM, сравнив церковные имена 

в статьях различных месяцев (избирается 10-ый день каждого месяца с 

сентября по февраль). 

День SE SA SUWM 

10 сен-

тября 

Святых мучениц 

Минодоры, Мит-

родоры и Нимфодо-

ры 

Святых мучениц Ми-

нодоры, Митродоры и 

Нимфодоры. 

Явление иконы пресвя-

той Богородицы Писи-

дийския   

Святых мучениц Минодо-

ры, Митродоры и Ним-

фодоры 

10 ок-

тября 

Святых мученик  

Евлампия и Евлам-

пии 

Святых мученик  

Евлампия и Евлампии 

Святых мученик  

Евлампия и Евлампии 

10 нояб-

ря 

Святых апостол 

Ераста, Олимба 

Ирадиона и прочих. 

И преподобнаго 

отца нашего Феок-

тиста, иже в в Сим-

воле   

Святых апостол Ерас-

та, Олимба Ирадиона и 

прочих. 

И преподобнаго отца 

нашего Феоктиста, иже 

в Символех   

Святых апостол Ераста, 

Олимба Ирадиона и про-

чих. 

И преподобнаго отца 

нашего Феоктиста, иже в 

Символех   

10 де- Святых мученик , Святых мученик , Ми- Святых мученик , Мины , 



кабря Мины , Ермогена , и 

Евграфа. 

ны , Ермогена , и Ев-

графа 

Ермогена , и Евграфа 

10 янва-

ря 

Иже во святых отца 

нашего Григория 

епископа Нисскаго. 

И святаго Доменти-

ана епископа Меле-

тийскаго 

И преподобнаго 

отца нашего Марки-

яна презвитера и 

иконома великия 

церкве 

Иже во святых отца 

нашего Григория епи-

скопа Нисскаго. 

И святаго Доментиана  

епископа Мелетийска-

го 

И преподобнаго отца 

нашего Маркиана пре-

звитера и иконома ве-

ликия церкве 

 

И преподобнаго отца 

нашего , Павла Ко-

мельскаго. Иже на Об-

норе реце 

Иже во святых отца наше-

го Григория епископа Нис-

скаго. 

И святаго Доментиана  

епископа Мелетийскаго 

 

И преподобнаго отца 

нашего Маркиана презви-

тера и иконома великия 

церкве 

 

И преподобнаго отца 

нашего , Павла  Комель-

скаго. Иже на Обноре реце 

 

10 фев-

раля 

Святаго мученика 

Харлампия 

Святаго мученика Хар-

лампия 

И явление иконы пре-

святыя Богородицы , 

нарецаемы огневидная 

в лето 6310 

Святаго мученика Харлам-

пия 

 

 

Сравнительный анализ состава имена святых в Святцах выявил ва-

риативное написание имен собственных, обнаружил примеры различного 

состава имен в анализируемых источниках, а также некорректную инфор-

мацию. Например, в SE – Маркіsна, в SA и SUWM – Маркіaна; в житии и 

других источниках святой преподобный Маркиан (400-500 годы, родом из 

Рима); в SE за 10 ноября находим: в си1мволѣ, в других святцах в симво-

лах. Символы – так называлось пустынное место близ Олимпийской горы, 

поэтому правильным будет второй вариант употребления этого топонима. 

В анализируемых Святцах 10 ноября – день преподобного Тимофея, пу-

стынника иже в Символах, однако в других источниках память этого свя-

того 21 февраля (6 марта н. ст.). В церковном календаре за 10 ноября реги-

стрируется агиоантропоним прп. Феостирикт, иже в Символех, святой, 



известный как преподобный Феостирикт (Стирикт) Олимпийский (в Сим-

волах) (VIII-IX вв.). Отметим, что архимандритом монастыря, в котором 

подвязался преподобный Тимофей, был преподобный Феоктист, что мог-

ло послужить причиной ошибки.  Для справки отмечу, что в современном 

православном календаре тринадцать агиоантропонимов с именем Феок-

тист.  

По сравнению с SA и SUWM статья SE за 10 января не содержит 

агиоантропоним преподобный Павел Комельский, иже на Обноре реке.  

Павел Комельский, в миру Обнорский,  

после искуса в тяжелых послушаниях и пятнадцати лет затвора и молчальниче-

ства прп. Сергий благословил прп. Павла на пустынническое житие. Св. Павел 

ушел на север в Комельские леса. Скончался прп. Павел в 1429, и с этого времени 

явления и чудеса его неисчислимы. К лику святых он был причислен в 1547, но 

св. мощи его почивают под спудом, так как прп. Павел, в одном из своих явлений, 

запретил игумену обители их открывать» [Платонов 2001]. 

В статьях SA отмечаются дня памяти, посвященные иконимам – иконе 

пресвятой Богородицы Писидийския (10 сентября) и иконе пресвятыя Бо-

городицы, нарецаемы огневидная в лето 6310 (10 февраля). Икона Богоро-

дица Писидийская (Писийская) – одна из ранних икон, чудотворная. Икона 

Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском 

(ныне Болгария) и источающая миро из руки изображенной, называется 

"древней". Чудотворения, происходившие от иконы, относятся к IV веку. 

[Писсидийская икона Божьей Матери, URL]. Согласно официальному ка-

лендарю Русской Православной церкви она почитается 3 сентября (!) по 

старому стилю.  

Относительно места и времени явления иконы пресвятыя Богороди-

цы, нарецаемы огневидная сведений не сохранилось. На соответствующем 

сайте находим следующее  



Об иконе Божией Матери Огневидная известно немного. Исследователи, пытаясь 

реконструировать историю ее первоначального явления, руководствуются упоми-

нанием о ней в святцах, изданных в Свято-Успенской Почаевской лавре, в кото-

рых указано, что оно произошло в 845 году, то есть более чем за полтора века до 

официально принятой даты Крещения Руси – 989 года. Поскольку почитание Ог-

невидной иконы Богоматери известно только в Православии, это подтверждает 

временной факт: христианская вера в русские земли проникла задолго до Креще-

ния Руси благоверным князем Владимиром Святославичем и до рождения благо-

верной княгини Ольги, еще при начале правления династии Рюриковичей. Однако 

почитание собственно иконы «Огневидная» повсеместно в Русской Православной 

Церкви, как утверждают некоторые историки, началось только в XVIII веке. 

[Иконы Божией Матери "Огневидная": URL]  

До XVIII века эту икону особо почитали старообрядцы, полагая, что крас-

ный цвет иконы – символ полноты Церкви, ее спасения в среде Боже-

ственного огня, очищения, соединения с Богом и преображения в огнен-

ном Божественном духе, что в своем роде можно рассматривать как некий 

аналог явления Преображения Господня и Фаворского огня. День празд-

нования 10 февраля по старому стилю. 

Заключение 

Проведенная работа представляет собой апробацию опыта описания 

текстов подобного жанра. Он убеждает в том, что Святцы представляют 

интерес для историков, книговедов, религиоведов, филологов и нуждают-

ся в разработке методики описания. Была проведена только самая общая 

работа по описанию структуры Святцев и сравнению их текстов. Но и она 

обнаружила отличия в составе имен святых, вариативное написание имен 

собственных, вариативность в структуре агиоантропонимов и отдельные 

несоответствия дней памяти с официальным церковным календарем. Ре-

зультат исследования нуждается в дальнейшем осмыслении и историко-

культурном комментировании.  
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