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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СТАРОПЕЧАТНЫХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЙ

Ежи Остапчук 
(Варшава, Богословский Факультет 

Христианской богословской академии)

Текстологические исследование рукописных евангельских кратких 
апракосов [1-2] привело со временем к исследованию текста печатных сла-
вянских евангельских лекционариев и тетров, особенно тех, выпущенных 
перед 1800 годом, то есть старопечатных.

Глаголические и кириллические рукописные Евангелия, как и другие 
части Священного Писания (например, Апостол) уже много лет находятся 
во внимании ученых разных, а прежде всего славянских, стран мира. 

Среди первых текстологических исследований, включающих большое 
количество евангельских источников, надо указать работы Г.А. Воскресен-
ского, который исследовал также  списки Апостола [3-6]. В своих двух ра-
ботах, посвященных истории Евангельского текста: «Eвангелiе отъ Марка 
по основнымъ спискамъ четырехъ редакцiй рукописнаго славянскаго еван-
гельскаго текста съ разночтенiями» [7] и «Характерическiя черты четырехъ 
редакцiй славянского перевода Евангелiя отъ Марка» [8] он использовал 
больше ста источников – в первой книге 108 и во второй 112 рукописей, да-
тируемых XI-XVI в.в. Ему принадлежит выделенное в славянском перево-
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де Евангелие четырех редакций (древнейшей югославянской, преславской, 
русской XIV в. и русско-болгарской), которые никогда не были отброшены, 
а лишь, спустя одно столетие, дополнены еще другими (между прочим, 
афонскими редакциями A и B [9, c. 14-16 (I пагинации)]). 

В конце прошлого столетия (1998 года) было опубликовано критиче-
ское издание Евангелия от Иоанна [9], а в 2005 Евангелия от Матфея[10]. 
Несмотря на то, что в предварительном исследовании было изучено бо-
лее чем 10001 датируемых XI-XVI в.в. рукописных Евангелий (а точнее, 
только некоторых их частей2) [9, с. 7 (I пагинации); 10, с. 7], то в крити-
ческом аппарате указаны разночтения около 30 источников3. Подавляю-
щее большинство из них - это рукописи, а только одна - старопечатная 
книга (Острожская Библия 1580/81 года [9, с. 40 (I пагинации)]). Работа 
над остальными двумя Евангелиями от Марка и Луки уже закончена. Они 
готовы к печати. После их публикации наука будет иметь в своём распоря-
жении богатый текстологический аппарат всего славянского евангельско-
го текста его древнейшей эпохи, то есть рукописного периода, к которому 
привлечен только один старопечатный источник. 

В критическом аппарате четырех Евангелий будет предоставлена всем 
заинтересованным небольшая, но очень важная и легкодоступная часть ру-
кописной традиции славянского перевода Евангелия. Из всех известных 
более чем 4000 славянских глаголических и кириллических евангельских 
рукописей [11, с. 176; 2, с. 173] и чуть более чем 1000 исследованных как 
источники разночтений использовано только 30 рукописей. Надо иметь 
в виду, что даже в самом богатом и обширном критическом аппарате очень 
тяжело дать все особенности исследуемых источников. Поэтому из-за оби-
лия текстологического материала, превышающего возможности крити-
ческого аппарата, на основании выработанных текстологических теорий 
и принципов проведено отбор рукописей. Избрано около 30 источников, 
которые в наилучший способ сохраняют черты своего оригинала [10, с. 7]. 
Из всех печатных кириллицей до 1800 года около 120 богослужебных чет-
вероевангелий, 50 Новых Заветов (в том числе, 13 с книгой Псалмов) и 20 

1 Список всех исследованных рукописей см. [9, c. 56-81 (III пагинации)]
Второй фрагмент Евангелия от Матфея (14,14-34) исследовался только по 532 
рукописях [10, с. 163].
2  Исследовались только два следующих фрагмента: Ион 13,31-18,1 [9, с. 9 
(I пагинации)] и Мф 14,14-34 [10, с. 163].
3  Список всех источников (31 рукописей) Евангелия от Иоанна см. [9, с. 39-40 
(I пагинации)], а (26 рукописей) Евангелия от Матфея см. [10, с. 9-10].
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полных Библий [2, с. 139-155] в этом единственном критическом издании 
всех четырех церковнославянский Евангелий будет использовано только 
одно издание – первая печатная Библия, издана в 1580/81 году в Остроге. 
Это значит, что из всех старопечатных изданий евангельского текста, т.е. 
напечатанных до 1800 года, исследователи будут иметь в распоряжении 
текстологический материал, основанный на 0,5% всех печатных 

источников, в котором не будет ни одного литургического издания 
евангельского текста, т.е. богослужебного четвероевангелия. Из 30 учтен-
ных в критическим аппарате рукописей только 3 содержат небогослужеб-
ный текст Евангелия, а именно - Толковое Евангелие Феофилакта Болгар-
ского [9, с. 40 (I пагинации)].

История церковнославянского перевода евангельского текста его древ-
нейшей, т.е. рукописной эпохи намного сложнее, чем печатной (до 1800 
года). Рукописи всегда создавались в одном экземпляре - даже после вве-
дения, по словам А.А. Алексеева, так называемой контролируемой тексто-
логической традиции [9, с. 7 (I пагинации); 3, с. 48-51]. Техника книгопеча-
тания дала возможность выпускать одновременно сотни экземпляров книг 
с идентичным евангельским текстом. 

Текст Священного Евангелия в старопечатных книгах отличается 
очень высокой стабильностью [9, с. 14, 17 (I пагинации)]. Выработанные 
на св. Афонской Горе две редакции евангельского текста A и B [9, c. 14-
16 (I пагинации)], вытеснив другие существовавшие в рукописный период 
древнейшие разновидности текста, легли в основу печатных изданий ки-
риллических Евангелий [9, с. 14, 17 (I пагинации)].

Исследование литургических чтений Евангелия от Матфея на воскре-
сенья после праздника Пятидесятницы четырёх старопечатных апрако-
сов [12, c. 10-24], выпущенных в годах: 1620 (Угорцы), 1640 (Луцк), 1706 
(Львов) и 1707 (Киев), показало [12, c. 16-17; 14, c. 278], что в их евангель-
ском тексте находятся разночтения, а представленная в них литургическая 
традиция тоже неоднообразна. Как примеры, можно указать следующие 
пары текстологических разночтений: дльгъ – должноѥ ; разслабленьнъ – 
ослабленьнъ; тоу – тамо; отъ (бога) – оу (бога); одѣти – одѣвати; прити – 
преходити; грѧсти – прити итд. Что касается литургической практики, то 
во львовском воскресном апостоле-евангелие апракосе 1706 года в чтении 
на шестое воскресенье пропущен седьмой стих девятой главы Евангелия 
от Матфея. Литургическое чтение в этом апракосе имеет форму Мф 9,1-6 
и 8, а не как в других старопечатных апракосах Мф 9,1-84. 

4  Такие чтения 9,1-6 и 8 или 9,1-8 подтверждены в рукописной традиции [2, с. 316].
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Исследование шести зачал Евангелия от Матфея (29, 32, 77-78, 101 
и 105) 23 старопечатных четвероевангелий [14, c. 279] указало на суще-
ствование в анализируемых источниках текстологических разночтений, 
а тем самым на возможность предварительной группировки этих тетров 
[14, c. 283-284]. Как примеры для этих шести зачал Евангелия от Мат-
фея, можно указать следующие пары текстологических разночтений: 
цѣсарьстви++++++ – цѣсарьство; поущеница – отъпоущеница; вода – по-
топъ; прости – поусти; остави – отъпоусти; прѣлюбы дѣетъ – прѣлюбы 
творитъ; вьсехъ – вьсѧ; рабъ онь – рабъ тои. Иногда разночтения касались 
пропуска фрагментов текста, например, в 9,2 в тексте принесошѧ емоу 
раслаблена жилами пропущено слово жилами, а в 9,7 в тексте въставъ 
въꙁьмъ одръ свои и иде въ домъ свои пропущен текст въꙁьмъ одръ свои.

Иное исследование Евангельских чтений на всякую потребу, т.е. не-
большой части литургического аппарата, вмещающейся на 3-4 листах, 
богослужебных четвероевангелий, проведенное с использованием уже 45 
старопечатных тетров [15, c. 107] указало на существование в них не толь-
ко текстологических разночтений, но и различий в отраженной литургиче-
ской традиции. Эти разницы относились к присутствию или отсутствию 
церковных треб и их названий5, чтения тех самых или разных Евангель-
ских зачал [15, c. 111-118].

Так, например, во всех 45 исследуемых четвероевангелиях в литур-
гическом аппарате указано только 10 тех самых чтений [15, c. 111-112]: 
«евангелие на освящение елея, седьм ереям»; «на освящение церкве»; «во 
время бездождия»; «в страх труса»; «в запалении огня»; «над болящим»; 
«за всяко прошение»; «исповеданию»; «женам исповеданию»; «над иму-
щим дух недуга». Несмотря на присутствие этих десяти евангельских 
чтений, во всех исследуемых 45 тетрах, в названии этих треб и указанных 
при них евангельских зачалах выявлены текстологические разночтения. 
Так, например, чтение «на освящение Церквe» названо: евангелиꙗ в҃ на 
освѧщениѥ церкви или просто на освѧщениѥ церкви, а тем самым ука-
заны два евангельские чтения (во всех тетрах XVI века, московских до 
1651 года, виленских и львовских (кроме тетра 1743 г.)) или только одно 
чтение (во всех остальных тетрах); при евангелии «за всяко прошение» 
указано одно евангельское чтение (в тетрах XVI в., московских до 1651 г. 
и виленских) или три (во всех остальных). Часть чтений находилась только 
в некоторых четвероевангелиях, например, 5 указаний къ божественномоу 

5  То есть еѵангелиꙗ различна(ꙗ) oraz на всѧкоу потребоу lub всѧкимъ потре-
бамъ [15, c. 110]
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причащению; преставленнымъ на свѧтое воскресениѥ даже до недели Фо-
мины; въ братотворениѥ; двобрачнымъ и на освѧщениѥ новомоу домоу 
присутствует только во львовских евангелиях (кроме последнего с 1743 г.). 

На основе выявленных текстологических разночтений и отличий в ли-
тургическом аппарате (т.е. в названиях, количестве зачал и их номерах) 45 
исследованных четвероевангелий было предварительно распределено на 
несколько групп [15, c. 111 (сноска № 42)], в большей степени соответ-
ствующей группировке в исследовании шести зачал Евангелия от Матфея. 

Исследование девяти зачал Евангелия от Марка (1-9) 75 старопечатных 
четвероевангелий [16] тоже указало на существование в анализируемом 
фрагменте текстологических разночтений, на основе которых увеличенное 
число (с 45 до 75) исследуемых тетров вновь распределено по группам. 
Количество выделенных групп и подгрупп на этот раз значительно увели-
чилось. Как примеры, можно указать следующие пары текстологических 
разночтений: оусмѣнъ6 – оуснїань; пролѣетъ сѧ7 – пролиетъ сѧ; чистъ 
быстъ – очисти сѧ; по мнѣ грѧди – послѣдствоуи ми; глаголашѧ – рѣшѧ; 
слышано бысть – слоухь бысть; конецъ – кончина; въ иордани рѣцѣ – въ 
іорданстѣи рѣцѣ; ѧзами – недоугами; прокажениѥ – проказа; на покаѧниѥ 
– въ покааниѥ итд.

Исследованные старопечатные кириллические четвероевангелия на 
основе текстологических (и в меньшей степени литургических) признаков 
были распределены на следующие группы по годам и местам их издания:

1) девять8 четвероевангелий среднеболгарского и сербского изводов 
XVI в., которые можно разделить на три подгруппы: 

а) два тетры среднеболгарского извода до 1560 г.9 и все три тетры серб-
ского извода10;

б) три тетры среднеболгарского извода после 1560 г.11;
г) один тетр среднеболгарского извода 1583 г., который очень близкий 

к первой группе;
2) первых семи12 львовских четвероевангелий (иногда вместе с послед-

6  Мт 1,6: облолченъ власꙑ велбоуждꙑ и поѧсъ оусмѣнъ о чреслѣхъ его.
7  Мт 2,22: просадитъ вино новое мѣхы и вино пролиетъ сѧ.
8  То есть тетры с 1512, 1537, 1546, 1552, 1561/62, 1562, 1579, 1582 и 1583 гг.
9  То есть тетры с 1512 и 1546 гг. (Тирговище, Сибиу).
10  То есть тетры с 1537, 1552 и 1562 гг. (Руян, Белград, Мрькшинa Церковь).
11  То есть тетры с 1561/62, 1579, 1582 гг. (Брашов, Шебеш, Монастырь св. Иоанна 
возле Бухареста).
12  То есть тетры с 1636, 1644, 1665, 1670, 1690, 1704 и 1722 гг.



288

ним изданием 1743 г.) и виленское 1644 г. [cм. 17], из которых можно вы-
делить одну подгруппу:

а) тетры 1644 и 1665 гг.; 
3) четвероевангелия московские до середины XVII в. и первые три ви-

ленские13;
4) четвероевангелия московские, начиная с середины XVII в. (прежде 

всего с тетра с 1657 г.), все киевские, почаевские и одно львовское 1743 г., 
из которых можно выделить:

а) первые два киевские тетры 1697 и 1712 гг.;
б) тетры московские и киевские после 1762 г.
Текстологические разночтения евангельского текста указали также 

на сходство тетров средне-болгарского и сербского изводов XVI в. с семи 
львовскими (кроме издания 1743 г.) и виленским 1644 г.; четвероевангелий 
почаевских и первых двух киевских (1697 и 1712 гг.) с изданиями львов-
скими (без последнего тетра 1743 г.) и виленским 1644 г.

На основании текстологических разночтений (нескольких небольших 
исследованных евангельских фрагментов) и литургических особенностей 
(небольшой части богослужебного аппарата) напечатанные в Москве чет-
вероевангелия были предварительно распределены на две группы: тетры, 
выпущенные до середины XVII в., и тетры, напечатанные в середине XVII 
века (начиная, прежде всего, с тетра 1657 г.). Результаты исследований, ос-
нованные на небольших фрагментах анализируемых источников, не всегда 
могут быть признаны как окончательные и вполне соответствующие фак-
там. На это указывает исследование печатных маргиналий [17], то есть 
помещенные издателями на полях дополнительные слова или выражения, 
относящиеся к главному (тут евангельскому) тексту книги. Эти печатные 
маргиналии имели большое значение для читателей и пользователей. Они 
делали местами непонятный текст более понятным и доступным.

Так в московских четвероевангелиях до 1640 г. могло находится только 
одно печатанное на полю издателями слово мл҃тва, относящееся к главно-
му евангельскому тексту, т.е. молитве Господней в Мт 6,19. В выпущенных 
в Москве тетрах глоссы в количестве более чем одна были впервые вве-
дены в издании 1644 г. До издания 1651 г. они помещались только рядом 
с евангельским текстом, а начиная с 1657 г., они начали находится уже рядом 
с житиями Евангелистов, предисловиями и указателями глав. В московских 
изданиях с 1657 по 1668 г. на полях помещались в большом объёме также ин-
формации, указывающее на происхождение евангельских текстов из других 

13  То есть с 1575, 1600 и ок. 1620 гг.
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мест Священного Писания. Большое количество маргиналий в московских 
изданиях тетров стало помещаться только с 1757 г. Выпущенные в Москве 
с 1757 по 1800 г. Евангелия можно разделить на три подгруппы. 

Результаты исследования маргиналий в четвероевангелиях, выпущен-
ных в других городах, тоже подтверждают или дополняют результаты 
предыдущих текстологических исследований. Так, например, только два 
киевские издания 1697 г. и 1712 г. содержат многочисленные, почти не 
встречаемые в других изданиях, маргиналии. Из всех восьми львовских 
тетров маргиналии находятся только в двух изданиях – 1644 г. и 1665 г. Но 
во втором тетре они помещены только при Евангелии от Матфея и Марка, 
а в Евангелиях от Луки и Иоанна они отсутствуют. 

Церковнославянский перевод Евангелия во всех исследованных старо-
печатных кириллических четвероевангелиях отличается очень высокой 
стабильностью [9, с. 14, 17 (I пагинации)]. Но в  евангельском тексте и в 
отраженной в литургическом аппарате богослужебной традиции можно 
указать существование различий, на основе которых тетры могут быть рас-
пределены на группы и подгруппы по годам и местам их издания.

До 1800 года кириллические четвероевангелия печатались поч-
ти 120 раз.  Количество изданий немалое, но и не такое большое. Ведь 
Г.А. Воскресенский в двух своих работах, посвященных истории текста 
Евангелия от Марка, исследовал 112 рукописей [7-8].

Проведение текстологического и литургического исследований выпу-
щенных только до 1800 г. кириллических четвероевангелий и публикация 
результатов этой научной работы дадут науке конкретный материал, ука-
зывающий направления развития печатного церковно-славянского пере-
вода богослужебного евангельского текста. Проведенную работу можно 
продолжить, учитывая в исследованиях и другие виды печатного евангель-
ского текста, то есть находящегося в изданиях Нового Завета и Библии. 
К исследованию необходимо было бы привлечь критические издания, 
демонстрирующие развитие рукописной славянской и греческой тради-
ций,  прежде всего, исследование развития печатного греческого текста 
Евангелия, которым в настоящее время еще не располагаем.

Проведение исследования всех старопечатных богослужебных кирил-
лических четвероевангелий, а после этого изданий Нового Завета и Би-
блии, а также  сравнение полученных результатов с доступной в виде изда-
ний рукописной славянской, рукописной и печатной греческой традицией 
навсегда останется незабываемым среди не только богословов, но и уче-
ных других специальностей (например, славистов) научным достижением.
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