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Урок № 13 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(продолжение) 

Методические указания к уроку № 13 

Цель урока: Ознакомить учащихся с богослужебными книгами. Дать 
общее представление о содержании богослужебных книг.   

Следует обратить внимание, что как и в предыдущем уроке, материал 
представляет собой лишь руководство к ознакомлению с каждой книгой. Для 
знания содержания богослужебных книг необходимо изучать, прежде всего, 
каждую конкретную книгу (Богослужебное Евангелие, Апостол и др.). По-
этому, братья и сестры, обязательно ознакомьтесь с содержанием богослу-
жебных книг, для того, чтобы сознательно участвовать в церковном бого-
служении. Попробуйте практическим путем осмыслить порядок и структуру 
богослужения. Обратитесь за помощью к певчим и чтецам на клиросе, поста-
райтесь разъяснить все неясности, поучаствуйте в службе непосредственно 
на клиросе. По возможности, например, прочтите службу часов во время бо-
гослужения или проследите ход богослужения, используемые книги и поря-
док ее составления.  

Разобрать и запомнить следующие понятия: богослужебные книги, 
книги Священного Писания, книги для совершения частного богослужения, 
книги для келейной молитвы христиан, нотные богослужебные книги.   

Книги Священного Писания 

За богослужениями христианской Церкви всегда читаются книги Свя-
щенного Писания. В Православной Церкви для этой цели издревле употреб-
ляются сборники избранных чтений – священные богослужебные книги – 
Евангелие, Апостол, Псалтирь, Паримийник. 

Богослужебное Евангелие – богослужебная книга, лежащее обычно на 
престоле, поверх Антиминса, поэтому называется еще "Напрестольным 
Евангелием". Оно содержит благовестие всех четырех Евангелистов Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна, разделенное по главам и церковным зачалам. "Зача-
лами" называются отделения, которые назначено читать Уставом на извест-
ных службах в известные дни богослужебного года. В каждом из четырех 
Евангелий свой особый счет, как глав, так и зачал. Пред зачалом печатается 
звездочка, а внизу пишется, когда оно читается, а также те слова, коими 
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должно начинать чтение зачала. Деление Евангелий на зачала было произве-
дено св. Иоанном Дамаскиным и св. Феодором Студитом. В конце напре-
стольного Евангелия помещены таблицы, указывающие, когда в какие дни 
года какое зачало читается. Первая таблица указывает порядок чтений по 
седмицам, начиная от первого дня Пасхи, вторая таблица указывает чтения 
по дням и месяцам (Месяцеслов). В конце указаны еще чтения разным ликам 
святых и на разные случаи, при совершении разных треб. 

Чтение Евангелия входит в богослужения Литургии, праздничной утре-
ни, царских часов и некоторые другие. За исключением времени чтения, на-
престольное Евангелие всегда находится в алтаре на престоле.  

Как правило, обложка богослужебного Евангелия имеет особый (чаще 
металлический) оклад с изображением (иногда по эмали и т. п.) Воскресшего 
Христа в центре и свв. Евангелистов по углам. Так делается не только ради 
украшения главной священной Книги, но и потому, что Евангелие является 
предметом церковного почитания, подобно иконам или Кресту.  

За богослужением Евангелие читаются только священником или диако-
ном. 

Богослужебный Апостол. "Апостолом" называется богослужебная кни-
га, содержащая: 

а) Деяния святых апостолов; 
б) семь Соборных посланий; 
в) четырнадцать Посланий св. ап. Павла;  
г) Апокалипсис (в некоторых изданиях). 

Книга Деяний и Послания разделены на главы. Кроме того, весь Апо-
стол разделен на зачала (кроме Апокалипсиса, так как при богослужениях он 
не читается, текст во многом таинственно-мистический). Счет этих зачал во 
всей книге один, общий. В Апостоле точно так же, как и в Евангелии, при 
каждом зачале стоит звездочка, а внизу указано, когда это зачало читается и 
какими словами надо начинать чтение этого зачала. Большинство зачал Апо-
стола предваряется словом-обращением "Братие" (в личных посланиях – 
"Чадо Тимофее", "Чадо Тите" и т. д.). В конце Апостола помещены точно та-
кие же таблицы, как и в конце Евангелия, указывающие порядок чтений; сна-
чала по седмицам, начиная от первого дня Пасхи, потом Месяцеслов, указы-
вающий чтения по числам месяцев, затем чтения разным ликам святых, и на 
разные случаи при совершении треб. Одновременно указываются и проким-
ны, которые поются перед чтением Апостола, и "аллилуиарии", которые сле-
дуют за чтением Апостола, а также "причастны", которые поются за литурги-
ей во время причащения священнослужителей в алтаре. 
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За богослужением Апостольские зачала читаются, как правило, специ-
альным чтецом (чаще всего, в стихаре) или реже диаконом (например, когда 
в службе участвуют два диакона, то вторым). Однако, священник вправе бла-
гословить на чтение Апостола и любого мирянина (в т. ч. и женщину).  

Псалтирь печатается двояким образом: во-первых, с приложением Ча-
сослова и других "последований" – так называемая "Псалтирь с следовани-
ем", "Псалтирь с последованием"", "Псалтирь следованная"; во-вторых, толь-
ко Псалтирь без "доследований", на церковном языке называемая "Малою 
Псалтирью", "Псалтирью келейной". 

Псалтирь с последованием назначена для употребления при богослуже-
нии в храме, а Псалтирь малая назначена более для келейного употребления. 
Поэтому в этих книгах есть особенности. 

Псалтирь иногда называют "Учительной", так как из всех церковных 
песнопений, содержащихся в богослужебных книгах, псалмы по преимуще-
ству являются назидательными, учительными гимнами. В псалмах вся Цер-
ковь и каждый верующий могут выражать свои благоговейные переживания, 
чувства покаяния и радости. По словам св. Василия Великого, "Псалтирь 
пророчествует о будущем, вспоминает о прошедшем... Она есть некая сокро-
вищница благих наставлений; она врачует и застарелые душевные язвы, и 
тому, кто получил свежую рану, подает скорое исцеление; она подкрепляет 
немощное, охраняет здоровое, истребляет страсти. Она доставляет спокойст-
вие душе, производит мир, укрощает бурные и мятежные помыслы. Псалом 
смягчает душу гневливую уцеломудривает любострастную... Чему не наста-
вит тебя Псалтирь? Ты научишься из нее и отличному мужеству, и строгому 
правосудию, и постоянному воздержанию, и совершенной щедрости, и обра-
зу покаяния, и полному терпению, ты научишься из нее всему доброму..." 
(Беседа на 1-й псалом). 

В древней Руси Псалтирь была одним из предметов образования и явля-
лась учебной книгой. Поэтому в Псалтири, как книге учительной, печатаются 
"статьи", научающие истинам веры во Единого Бога, славимого в Троице. К 
ним относятся: 

а) Символ св. Афанасия, патриарха Александрийского; 
б) Изложение о вере Анастасия, патриарха Антиохийского, и Кирилла 

Александрийского  в вопросо-ответной форме; 
в) изложение о вере св. Максима Исповедника; 
г) краткое поучение о крестном знамении и сложении перстов для со-

вершения его и др. 
Псалтирь разделена на 20 кафизм, а каждая кафизма – на три "Славы", 

или части; оканчиваемые словами: "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу".  
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"Славы" иногда называются "статьями", "антифонами". 17-я кафизма 
разделяется не только на три "Славы", но и на две половины. В ней перед 94 
стихом ("Твой есмь аз, спаси мя") печатается слово: "среда", т.е. середина. 
Поскольку Псалтирь употребляется за Богослужениями в течение всего года, 
в начале ее находится указатель чтений. За кафизмами следуют "Пророче-
ские песни", употребляемые в настоящее время только в Великом посту, и 
"Псалмы избранныя". В конце Малой Псалтири помещаются "Последование 
по исходе души от тела" и "Помянник", а в более полных изданиях – "Чин 12 
псалмов" и наставление "От старчества о келейном правиле". 

Книги для совершения частного богослужения 

В Требнике излагаются священнодействия и молитвословия, которые 
называются требами и совершаются по потребам (нуждам) одного или не-
скольких лиц во время, определяемое обстоятельствами их жизни. Виды 
Требника: большой, малый, дополнительный и Требник в двух частях (ма-
лый). 

Требник большой имеет две части.  
В первой части изложены молитвословия и священнодействия, совер-

шаемые Православной Церковью при обстоятельствах, бывающих в жизни 
или всех, или большей части христиан. Это главным образом последования 
таинств – крещения, миропомазания, покаяния, венчания (брака), елеосвяще-
ния – и других Божественных служб, как погребение усопших, освящение 
воды, пострижение в монашество.  

Вторая часть Требника большого содержит главным образом молитво-
словия на разные потребы, в частности: молитвы на освящение вещей, зда-
ний и строений; молитвы при освящении овощей (плодов) и винограда (гроз-
дия); молитвы разрешительные от клятвы; молитвы при начале всякого труда 
и вообще испрашивающей благословение Божие; молитва святых семи отро-
ков Ефесских (память 4 августа и 22 октября) о немощном и неспящем (кото-
рый изнуряется, не имея долгое время сна); молитва над солию; последова-
ние в сыноположение (то есть при усыновлении кого-либо); молитвы при 
благословении яств и артоса во Святую Пасху; последование об отроках не-
удобоучащихся; молитвословия об отгнании злых духов; некоторые последо-
вания, относящиеся к общественному богослужению: чин умовения ног в 
Великий четверг, Слова святого Иоанна Златоуста на Великий четверг и на 
Святую Пасху и молитвы коленопреклонные на вечерне и в день праздника 
Пятидесятницы; молебные пения на разные случаи; молитвословия о взы-
скующих мира; изложение обрядов и молитвословий, какие бывают при при-
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нятии Православной Церковью в свое лоно находящихся вне ее; чины на ос-
вящение храма; Номоканон (собрание правил канонических). 

Кроме того, в Требнике большом находятся две дополнительные главы, 
составляющие как бы третью его часть. Первая содержит Месяцеслов, вторая 
– сословие (указатель) имен (святых) по алфавиту. 

Малый Требник составлен впервые в 1662 году, при патриархе Москов-
ском Иоасафе II. Он содержит извлечения из большого Требника, сделанные 
ради удобства – с целью иметь небольшую книгу при совершении треб.  

Требник дополнительный содержит чины освящений храма и вещей, 
принадлежащих главным образом храму, которые освящаются иногда и не 
вместе с освящением его, таковы крест на храме, сосуды богослужебные, 
священные одежды, иконы, иконостас, колокол, крест, носимый на персях 
(груди). Здесь также есть чины освящения артоса, кладезя, пчел, благовон-
ных зелий и всякой вещи. Дополнительный Требник впервые издан в Киеве в 
1863 г. 

Требник в двух частях (малый) содержит все то, что находится в 
Требниках малом и дополнительном, а также некоторые молитвы из Требни-
ка большого, например: «молитва на всякую немощь», «чин, бываемый на 
разлучение души от тела, внегда человек долго страждет», «молитва во еже 
устроити корабль». 

Чинопоследование соединяемым из иноверных к Православной Ка-
фолической Восточной Церкви. Эта книга содержит молитвословия о 
ищущих единения с Церковью Православной. В книге содержатся чинопос-
ледования приема в Православную Церковь нехристиан и христиан других 
исповеданий: 

а) через таинство крещения (язычников, иудеев, магометан); 
б) через таинство миропомазания (лютеран, католиков не миропомазан-

ных и кальвинистов); 
в) через таинство покаяния (тех, кто крещен и миропомазан, но отпал от 

Православной Церкви и совратился в раскол). 
Книга представляет собой извлечения из Большого Требника некоторых 

глав (97, 98, 103–106) с несколькими дополнительными статьями. Чинопос-
ледование было издано отдельной книгой в 1757 году и затем переиздано в 
1845 и 1858 годах. 

Последование (Книга) молебных пений содержит последования и чи-
ны различных молебных пений (молебнов). Некоторые из них находятся и в 
Большом Требнике: молебные пения «против супостат» (гл. 91), «во время 
бездождия» и «во время безведрия» (гл. 80 и 81). Книга содержит также по-
следования, не встречающиеся в Требнике: благодарение о получении про-
шения и о всяком благодеянии Божием, чин благословения в путешествие, 
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хотящим по водам плыти, чин благословения судна ратного, воинского зна-
мени, нового корабля, копания кладезя и благословения его. Последование 
молебных пений в виде особой книги появилось в начале XVIII в. 

 Книги для келейной молитвы христиан 

Они заключают главным образом извлечения из книг, употребляемых 
при богослужении общественном. К таким книгам принадлежат Правильник, 
Акафистник, Канонник, Месяцеслов (Святцы) и Молитвослов. 

Эти книги имеют между собой много сходства. Все они содержат в 
большом числе одни и те же молитвословия. Например, в каждой из них есть 
Акафист Сладчайшему Иисусу; Акафист Пресвятой Богородице; Канон мо-
лебный, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии (творение монаха 
Феостирикта); Молитвы на сон грядущим; Молитвы утренние; Последование 
пред причащением; Молитвы по причащении. 

Однако эти книги имеют и различия. 
Правильник, или, точнее, «Правило ко святому причащению», содер-

жит «Правило вечернее и утреннее (службы и молитвословия), как приготов-
лять себя к принятию Святых Тайн Христовых». Молитвословия изложены в 
книге, начиная с повечерия, в том порядке, в каком они должны следовать 
при приготовлении к таинству причащения. Правило печатается и в Псалти-
ри следованной. 

Акафистник. Сообразно разновременному происхождению акафистов 
состав Акафистника не всегда был одинаков. Первым собирателем акафистов 
в России считается доктор Франциск Скорина, издавший их в 1525 году. Кем 
и когда акафисты были собраны в один сборник в Греции, неизвестно. 

Акафистник содержит главным образом акафисты (отсюда его назва-
ние). Кроме акафистов Иисусу Сладчайшему, Божией Матери и Святителю 
Николаю, которые находятся и в других книгах для общественного и частно-
го богослужения, в Акафистнике печатаются и другие акафисты, например, 
Успению Пресвятой Богородицы и Иоанну Предтече. 

Канонник заключает преимущественно каноны, чем и объясняется его 
название. Кроме канонов, которые содержатся, например, в Правильнике, в 
нем находятся, в частности, также канон молебный хранителю человеческой 
жизни Ангелу с краестрочием (акростихом) «Ангела пою тя хранителя», сти-
хиры и канон Пресвятой Богородице Одигитрии – Путеводительнице, стихи-
ры и канон Бесплотным, Чин, како подобает особь пети дванадесять псалмов. 

Святцы (Месяцеслов – указание на каждый день всех месяцев праздни-
ков и памятей святых) имеются в Каноннике, Акафистнике, Молитвословах и 
помещаются в конце или в средине их. Но они печатаются и в особой книге, 



7 
 

и тогда к ним присоединяются статии (главы), в которых показывается, как 
определять время подвижных (зависящих от Пасхи) праздников. Далее по-
мещаются краткие молитвословия – тропари и кондаки, которые обыкновен-
но печатаются при Месяцеслове и в других книгах – Типиконе, Часослове, 
Псалтири следованной и молитвословах. 

Молитвослов (полный) содержит, прежде всего, службы, находящиеся 
в Часослове, например, вечерня, утреня, полунощница, затем – молитвосло-
вия, составляющие содержание Акафистника и Канонника, именно: стихиры, 
каноны, акафисты, наконец, Месяцеслов, Пасхалию зрячую и краткие песно-
пения, которые печатаются и при Месяцеслове, – тропари и кондаки. Молит-
вословы по составу и объему бывают разными. Так, есть, например, Молит-
вослов иерейский. Его отличительным содержанием являются, в частности, 
молитвословия на разные потребы (о болящих, путешествующих и т. д.), 
употребляемые только священником или архиереем за литургией – во время 
проскомидии, ектений и в другие моменты. 

 Нотные богослужебные книги 

Эти книги содержат песнопения для общественного и частного бого-
служения и предназначены, главным образом, для клиросного употребления. 
Это – Октоих, Ирмологий, Праздники, Триодь и Обиходы нотного пения. 

Для частного богослужения в нотных книгах дается не много песнопе-
ний. Все они изложены в одной книге – Обиходе, и притом вместе с песнопе-
ниями для общественного богослужения. В книге Обиход печатаются те пес-
нопения, которые на Божественных службах постоянно поются, и, кроме то-
го, некоторые из числа изменяемых. В прочих книгах содержатся одни изме-
няемые песнопения: в Октоихе нотном – из Октоиха, в Праздниках нотных – 
из Миней и Триодей, в Ирмологии нотном – из Ирмология простого. 

Октоих нотного пения содержит ноты, главным образом, для воскрес-
ных дней, что указано в названии его: «Октоих нотнаго пения, сиречь (то 
есть) осмогласник, обдержай возследование воскресныя службы осми гласов, 
с Богородичны всея седмицы».  

Ирмологии нотного пения содержит ирмосы канонов. Ирмосы напеча-
таны по порядку всех восьми гласов, одни за другими. За ирмосами, распо-
ложенными по гласам, особо находятся ирмосы канонов и трипеснцев на дни 
предпразднств праздников Рождества Христова и Богоявления. Затем следу-
ют припевы праздников, которые поются с ирмосами и тропарями на девятой 
песни канона. 

Праздники нотного пения. Полное заглавие книги указывает дни, для 
которых в ней содержатся ноты: «Праздники нотнаго пения, сиречь нотныя 
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службы в дни двунадесятых Господских и Богородичных праздников» (не-
подвижных).  

Триодь нотного пения содержит ноты для тех песнопений, которые для 
дней недельных (воскресных) и седмичных находятся в ненотных Триодях 
постной и цветной. 

Обиход церковный нотного пения назначен для употребления при об-
ществом богослужении и за некоторыми службами богослужения частного. 
Он содержит, во-первых, те песнопения, которые постоянно или чаще иных 
поются на вечерне, утрени, первом часе, на литургиях святого Иоанна Злато-
уста, святого Василия Великого и Преждеосвященных Даров; во-вторых, 
песнопения Псалтири, положенные на ноты; в-третьих, песнопения Миней и 
Триодей: кондаки, тропари, светильны, величания, припевы; наконец, песно-
пения богослужения частного, содержащиеся в Требнике и Книге молебных 
пений. 

Учебный обиход нотного церковного пения. Существует сокращен-
ный, называемый также учебным, Обиход нотного церковного пения, кото-
рый главным образом назначен для обучающихся нотному пению, но упот-
ребляется он и в храмах.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Что содержит богослужебное Евангелие? 
2. Что содержит богослужебный Апостол?  
3. Что такое зачало? 
4. Как называется Псалтирь с приложением Часослова?  
5. На какие части разделяется Псалтирь? 
6. Что излагает Требник? 
7. Какие книги предназначены для келейной молитвы христиан?  
8. Какие книги содержат песнопения для общественного и частного бого-

служения и предназначены, главным образом, для клиросного употреб-
ления?  


