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НА ПРИМЕРЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ (МАРТ – АВГУСТ)*

Предметом исследования являются памяти мучеников второй 
части месяцесловов (месяцы март-август) старопечатных ки-
риллических богослужебных Евангелий тетр. К исследованию 
были привлечены выпускавшиеся с 1512 до 1800 г. богослужеб-
ные Евангелия тетр восточнославянского, среднеболгарского 
и сербского изводов церковнославянского языка. Целью ис-
следования является предварительное разделение старопечат-
ных Евангелий тетр на группы на основе памятей мучеников, 
присутствующих или отсутствующих в евангельских сборниках 
двенадцати месяцев, и указание богослужебных Евангелий, за-
нимающих особое место среди всех старопечатных евангельских 
изданий.
 Ключевые слова: месяцеслов, старопечатное Евангелие тетр, 
память, мученик, мученица.
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OF CYRILLIC EARLY PRINTED TETRAEVANGELIA: 

PRELIMINARY REMARKS ON THE BASIS OF 
SIX MONTHS (MARCH – AUGUST)

The subject of the research is the commemorations of the holy mar-
tyrs found in the second part of the Menologia (i.e. March–August) 
in Cyrillic early printed Tetraevangelia. The study was based on 
the liturgical Gospel Books issued from 1512 to 1800 in East Slavonic, 
Middle Bulgarian and Serbian redactions of the Church Slavonic 
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language. The aim of the study is to provide a preliminary division 
of the early printed Tetraevangelia into groups based on the presence 
or absence of the commemoration of the holy martyrs in the Gospels’ 
Menologia and an indication of the Gospel editions that occupy 
a special place among all Gospel Books issued before the year 1800.
 Keywords: Menologion, Early Printed Tetraevangelion, commemo-
ration, martyr.

Месяцесловы или сборники двенадцати месяцам, находящиеся 
не только в старопечатных или рукописных Евангелиях, но и в дру-
гих типах книг, формировались в течение очень долгого времени1. 
В зависимости от богослужебной общей или местной практики, 
возраста почитания или прославлений новых святых отсутству-
ющие ранее или совсем новые памяти святых и праздники могли 
одновременно как вводиться в месяцесловы Евангелий тетр, так 
и изыматься из них. Этот процесс является незаконченным, так 
как богослужебная практика Православной церкви, находящая 
отражение в богослужебных книгах, в том числе в евангельских 
месяцесловах, является живой, подлежащей изменению и развитию. 
Эти и другие характерные для месяцесловов Евангелий тетр факты 
подтверждают памяти разных святых, в том числе и мучеников, 
присутствующие в сборниках двенадцати месяцев старопечатных 
кириллических Евангелий.

Пสึ้า ฬ้ๅ฿ ึแฯืาิุฬ ฬ ึฯ้เฯีุฬส฿

Предметом исследования являются памяти мучеников второй 
части месяцеслова (март-август) старопечатных кириллических 
богослужебных Евангелии тетр. В исследовании учитывались 
только те памяти святых, в названии которых во всех, во многих 
или даже только в одном издании Евангелия тетр присутствова-
ло имя существительное мученик/мученица или глагол мучити. 
Как пример можно указать на упоминание 2 мая Бориса и Глеба, 
которые в месяцесловах Евангелий тетр обычно именовались 

1 Монументальным трудом по исследованию месяцесловов является ра-
бота архиепископа Сергея Спасского  (Sergij 1901a; Sergij 1901b), а месяце-
словов, присутствующих в рукописных Евангелиях, — работа О. В. Лосевой 
(Loseva 2001а). 
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князьями страстотерпцами, а мучениками они называются только 
в львовских изданиях. В случае отсутствия в упоминании памяти 
святых во всех исследуемых Евангелиях тетр имен существитель-
ных мученик/мученица и глагола мучити, но наличия других имен 
существительных, прилагательных или глаголов, значение которых 
предполагает мученичество (например, убивати), такая память 
(даже в случае причисления этого святого к страстотерпцам2) 
в настоящем исследовании не учитывалась. Как пример можно 
указать упоминание 20 марта преподобныхъ оц҃ъ нашихъ въ обители 
ст҃аго саввы  избиенныхъ (или оубиенныхъ3) отъ сарацынъ. В Житиях 
святых на март указывается, что от разбойничьих шаек сарацин 
13 марта 796 г. пострадало 13 отцов лавры св. Савы Освященного, 
а 20 марта — 18 отцов; последних привели в пещеру и уморили 
дымом4. Описание этого события иногда носит название «Сказание 
о мученичестве святых отцов, избиенных варварами сарацинами 
в великой лавре преподобного отца нашего Савы»5. Иными при-
мерами могут служить памяти Варвара разбойника, который 6 мая 
упоминается как страстотерпец, или князя Димитрия, московско-
го и всея России чудотворца, почитаемого 15 мая, которому, по 
указаниям месяцесловов московских Евангелий, начиная с 1698 г. 
должна совершаться служба мученическая.

Такое ограничение исследовательского материала является 
искусственным6. Оно неприемлемо в комплексном исследовании 
сборников двенадцати месяцев старопечатных кириллических 
Евангелий тетр и отраженной в них богослужебной традиции, но 
в предварительных работах — возможно.

2 В православной церкви к мученикам причисляются и страстотерпцы 
(Charkiewicz 2009: 340–350). Указывается четыре типа мучеников: «мученицы» 
(гр. OC�TVWTGL), «священномученицы» (гр. KBGTQOC�TVWTGL), «преподобномученицы» 
(гр. QBUKQOC�TVWTGL) и «страстотерпцы» (гр. CXSNQHQ�TQL) (Charkiewicz 2015: 355).

3 Это разночтение подтверждено в трех киевских изданиях небольшого 
формата (в 8о) 1737, 1752 и 1759 гг.

4  Chutkov: 387.
5 Latyshev 1907.
6 Предметом исследования могли быть избраны и памяти других чинов 

святых, например святых отцов, преподобных отцов, исповедников, и т. д. 
В предварительном исследовании в связи с ограниченным объемом статьи 
анализ всех памятей невозможен.
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Сสฺุูฯแสืๅฯ ิาฺาีีาแฯิาฯ Еฬสือฯีา้ ฯฺ

Исследование проводилось на большинстве старопечатных кирил-
лических богослужебных Евангелий тетр, напечатанных в трех 
изводах церковнославянского языка (восточнославянском, средне-
болгарском и сербском) и в разных местах (в Москве, Львове, 
Почаеве,  Клинцах, Киеве, Вильнюсе, Монастыре св. Иоанна возле 
Бухареста, Шебеше, Мрькшиной Церкви, Альба Юлии, Белграде, 
Сибиу, Руяне, Тырговище) с 1512 по 1800 г.7 В исследовании учиты-
вались только старопечатные кириллические богослужебные Еван-
гелия тетр8 в противоположность старопечатным кириллическим 
Библиям и изданиям Нового Завета (иногда напечатанным вместе 
с книгой Псалтырь), использование которых в богослужениях было 
возможно (только в случае наличия в них богослужебных указа-
ний), но затруднительно.

Цฯีๆ าีฯฮุฬสืา้

Цель этого предварительного исследования —  определение возмож-
ности разделения старопечатных богослужебных Евангелий тетр 
на группы на основе памятей мучеников, присутствующих или от-
сутствующих в евангельских сборниках двенадцати месяцев, и пред-
варительное указание изданий, занимающих особое место среди 
почти всех старопечатных кириллических Евангелий тетр.  Целью 
исследования одновременно является попытка указать направления 

7 Нижняя граница обусловлена тем фактом, что первое кириллическое 
старопечатное Евангелие тетр было напечатано после 1500 г. (в 1512 г.); 
верхняя граница обусловлена термином «старопечатный», которым в Поль-
ше, откуда происходит автор статьи, называют книги, выпущенные до конца 
XVIII в. (Birkenmajer et al. 1971: 2224). В России старопечатными книгами 
называются книги, выпущенные в XVI–XVII вв., реже в XVIII в. (Nemirovskij 
2007: 698). Хронологические рамки употребления термина «старопечатная 
книга» не совпадают в разных странах, так как, например, в Болгарии старо-
печатными книгами называются книги, выпущенные в 1806–1878 гг. (Petrov 
2015: 59–60).

8 Перечень кириллических старопечатных богослужебных Евангелий тетр, 
подготовленный на основе почти тридцати каталогов, см. Ostapczuk 2013: 137–
148 . Перечень использованных евангельских изданий см. Ostapczuk 2020: 201 
(сноска 5).
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в эволюции состава евангельских месяцесловов (расширение количе-
ства святых и праздников9) и наметить периодизацию в их развитии.

Мฯ้เฯีุฬๅ สฺุูฯแสืๅ฿ ิาฺาีีาแฯิา฿ Еฬสือฯีาำ 
ฯฺ — าูุีุอา้

Присутствующие в старопечатных10 кириллических Евангелиях 
тетр месяцесловы можно разделить на две группы:

–  неполные, сокращенные11 или краткие12, содержащие пере-
чень памятей святых и праздников на избранные (более зна-
чительные) дни всех двенадцати месяцев;

–  полные или каждодневные, т. е. содержащие перечень памя-
тей святых и праздников на все дни всех двенадцати месяцев 
(иногда несколько святых или праздников одного дня). 

Первый тип месяцеслова, сокращенный, — характерен для 
всех Евангелий тетр, выпущенных до 1651 г. включительно, и всех 
восьми львовских изданий (1636, 1644, 1665, 1670, 1690, 1704, 
1722 и 1743 гг.), одного издания виленского13 братства 1644 г. 
и клинцовского издания 1786 г. (являющегося точной14 старообряд-
ческой перепечаткой московского Евангелия тетр 1648 г.)15.

Второй тип месяцеслова, полный, — характерен для всех мос-
ковских Евангелий тетр, выпущенных начиная с издания 1653 г., 
для всех киевских и почаевских. 

9 Количество святых и праздников в рукописных евангельских месяцесло-
вах с течением времени расширялось. В месяцесловах Евангелий XII в. от-
мечается 278 новых праздников по сравнению с месяцесловами XI в. (кото-
рые содержат 325 праздников); в месяцесловах Евангелий XIII в. отмечается 
177 новых праздников, а в месяцесловах Евангелий XIV в. 51 новый праздник 
(Loseva 2001b: 15).

10 О типах месяцесловов рукописных Евангелий см. Loseva 2001а: 31.
11 Это тип месяцеслова избранного состава (Loseva 2001а: 31). 
12 Loseva 2001а: 31.
13 В этом издании на титульном листе местом выхода указано Вильно 

или Евье (Jaroszewicz-Pieresławcew 2003: 105; Kažuro 2013: 185–187 {№ 62}; 
Voznesenskij, Nikolaev 2019: 78–79 {№ 100}).

14 «Точность перепечатки» клинцовским изданием 1786 г. московского 
издания 1648 г. относится только к месяцеслову, другие части Евангелия тетр 
не подвергались исследованию.

15 Voznesenskij 1994: 31 (№ 85); Jemelyanova 2010: 263–265 (№ 169).
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Рสัฮฯีฯืาฯ สฺุูฯแสืๅ฿ ิาฺาีีาแฯิา฿ Еฬสือฯีาำ 
ฯฺ ืส อฺููๅ

На основе наличия или отсутствия памятей мучеников во второй 
половине сборников двенадцати месяцев (март-август) старопечат-
ных кириллических Евангелий тетр все исследуемые богослужеб-
ные Евангелия можно разделить на несколько групп и указать для 
них главные издания. 

Все исследуемые старопечатные Евангелия тетр надо рассма-
тривать как одну группу, содержащую определенное количество 
памятей мучеников, общее всем евангельским изданиям, т. е. груп-
пу, содержащую однородное «литургическое ядро» в сборниках 
двенадцати месяцев, характерное для всех старопечатных16 Еван-
гелий тетр17. Таких памятей немного — всего тринадцать18: ве-
ликомучеников иже в Севастии (9.03); великомученика Георгия 
(23.04); священномученика Симеона, брата Господня по плоти 
и епископа иерусалимского19 (27.04); великомученика Феодора 
Стратилата (8.06); бессребреника Кира и Иоанна (28.06), которые 
только в пяти20 древнейших Евангелиях тетр именуются муче-
никами; великомученика Прокопия (8.07); (велико)мученицы 

16 О. В. Лосева указала на 80 памятей святых и праздников общих (т. е. 
составляющих «литургическое ядро») для месяцесловов XI — первой поло-
вины XIV в. (Loseva 2001а: 34).

17 Старообрядческое Евангелие тетр 1786 г. является точной перепечат-
кой московского Евангелия 1648 г. В униатских изданиях почаевских Еванге-
лий «литургическое ядро» месяцеслова было сохранено, а пропущены только 
памяти избранных русских, московских, киевских и других новых святых. Так 
как исследование ограничено кириллическими старопечатными Евангелиями 
тетр, но не ограничено изданиями, предназначенных только для православной 
церкви, то включение униатских Евангелий, выпущенных во второй половине 
XVIII в., является вполне закономерным.

18 Из этих тринадцати памятей мучеников в «литургическое ядро» ме-
сяцесловов рукописных Евангелий (ср. Loseva 2001а: 34–35) не входят 
 следующие памяти: Симеона (27.04); Кира и Иоанна (28.06); Анфиногена 
(16.07); пере несение мощей архидиакона Стефана (2.08) и Флора и Лавра 
(18 или 19.08).

19 Только во львовских Евангелиях тетр указано, что Симеон был иеруса-
лимским епископом (архіепс҃па іерс҃лимскаго).

20 Полное название этой памяти: пренесение мощемъ ст҃ыхъ мч҃нкь кира 
и іѡанна.
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и прехвальныя Евфимии (11.07); мучеников Кирика и Иулитты 
(15.07); священномученика Анфиногена (16.07); великомученика 
Пантелеймона (27.07); мучеников Маккавеи (1.08); перенесение 
мощей первомученика и архидиакона Стефана (2.08); мучеников 
Флора и Лавра (18.08 или 19.08)21.

На основе отсутствия некоторых памятей мучеников в меся-
цесловах старопечатных кириллических Евангелий тетр можно 
выделить в отдельные группы следующие издания:

– тетры, напечатанные на южнославянских изводах (среднебол-
гарском и сербском) церковнославянского языка, в которых отсут-
ствуют четыре памяти: преподобномученицы Февронии (25.06)22; 
св. (велико)мученицы Христины (24.07), которая как великомуче-
ница указана только в московских Евангелиях тетр, начиная с изда-
ния 1663 г., киевских и почаевских; преподобномученика Доментия 
(7.08) и характерная для восточнославянской23 традиции память 
(убиения)24 Бориса и Глеба (24.07), которые как мученики указаны 
только в московских Евангелиях тетр начиная с издания 1685 г., 
киевских, почаевских и последнем львовском 1743 г.; 

– часть младших Евангелий тетр, напечатанных на средне-
болгарском изводе церковнославянского языка (три25 издания: 
1561–1562 г. из Брашова, 1579 г. из Шебеша и 1583 г.), в которых 
отсутствует память священномученика26 Мокия (11.05);

– все львовские издания Евангелий тетр и одно виленского 
братства 1644 г., в которых отсутствует память великомученицы 
Марины (17.07). 

21 Память мучеников Флора и Лавра в Евангелиях тетр восточнославянско-
го извода церковнославянского языка указана под 18.08, а среднеболгарского 
и сербского изводов — под 19.08.

22 Память преподобномученицы Февронии отсутствует также в львовских 
изданиях Евангелий.

23 Уже в 1200 г. в Константинополе, как сообщает паломник Антоний, 
была их икона и посвященная им церковь (Spasskij 2008: 70–71).

24 Указано только во всех львовских Евангелиях тетр (кроме последнего 
1743 г.).

25 Эти три издания принадлежат к группе пяти младших южнославянских 
Евангелий тетр. В двух изданиях Евангелия тетр из Монастыря Иоанна возле 
Бухареста (1582 и после 1582 г.) память мученика Мокия присутствует.

26 Мокий как священномученик указан только в восточнославянских 
 изданиях Евангелий.
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На основе присутствия новых памятей мучеников, нововве-
денных и неизвестных раньше в месяцесловах старопечатных 
кириллических Евангелиях тетр, можно выделить в отдельные 
группы следующие издания:

• Московское Евангелие тетр 1606 г. и все последующие мос-
ковские, киевские и почаевские издания, в которых присутствуют 
три новые памяти: мученика Фалалеа (20.05); священномученика 
Евтихия, ученика Иоанна Богослова27 (24.08) и мученика Христо-
фора (9.05), память которого подтверждена еще во львовских изда-
ниях Евангелия и виленского братства 1644 г.;

– Московское Евангелие тетр 1637 г. и все последующие мос-
ковские, киевские и почаевские издания, в которых присутствует 
пять новых памятей28: священномученика Василия епископа Ама-
сийскаго (26.04); св. мученика Исидора (14.05); мученика Иустина 
Философа (1.06); великомученика Иоанна Нового (2.06) мꙋченаго 
въ белѣ градѣ, как сообщают некоторые Евангелия тетр, выпущен-
ные в XVII в.29; мучеников Адриана и мученицы Наталии (26.04).

Из этих пяти новых памятей только Иоанн Новый (02.06) 
не присутствует в почаевских изданиях Евангелий тетр (1759, 1768, 
1771 и двух 1780 гг.), выпущенных в униатской типографии Свято- 
Успенской Почаевской лавры30.

• Московское Евангелие тетр 1653 г. — первое, содержащее 
полный месяцеслов, и все последующие московские, киевские 

27 На что указывают Евангелия тетр, выпущенные после 1681 г. (кроме 
трех киевских небольшого формата, в 8о, т. е. 1737, 1752 и 1759 гг.).

28 В месяцеслов московского издания Евангелия 1637 г. было введено еще 
несколько памятей мучеников, наличие которых было подтверждено в львов-
ском Евангелии 1636 г., например Тимофея и Мавры (3.05).

В месяцеслов московского издания Евангелия тетр 1648 г. тоже было вве-
дено несколько памятей мучеников, наличие которых ранее было подтверж-
дено и в львовских Евангелиях (1636 и 1644 гг.). Например, память 45 муче-
ников иже в Никополии Арменстей (10.07), как указывают Евангелия тетр, 
выпущенные после 1681 г. (кроме львовских).

29 Московские Евангелия, выпускаемые с 1637 по 1694 г., и два киевских 
1697 и 1712 гг.

30 Возникновение типографии в Свято-Успенской Почаеской лавре при-
ходится на начало 1730-х гг. (Ogienko 1994: 219–223; Kawecka-Gryczowa et al. 
1960: 185; Isaevich 2011: 9; Bochkovs’ka 2018: 150.180).
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и почаевские издания, в которых присутствует очень большое ко-
личество новых памятей (шестьдесят одна): преподобномученицы 
Евдокии (1.03); священномученика Феодота епископа киринейскаго 
(2.03); мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (3.03); мученика 
Конона Градаря (5.03); 42 мученик иже в Аммории (6.03); мучеников 
в Херсоне епископствовавших Василия, Ефрема, Евгения, Капитона, 
Еферия и прочих (7.03); мученика Кодрата (10.03); мученика Агапия 
(15.03); мученика Савина (16.03); мучеников Хрисанфа и Дарии 
(19.03); священномученика Василия Пресвитера Агкирской Церкви 
(22.03); преподобномученика Никона и 200 учеников, с ним мучив-
шихся (23.03); мученицы Матроны Солунской (27.03); мучеников 
Феодула и Агафопода (5.04); мученика Евпсихия (9.04); мучеников 
Терентия и Помпия и иже с ними (10.04); священномученика Ан-
типы епископа Пергама Ассийскаго (11.04); (священно)мученика31 
Василия епископа Париискаго (12.04); мученика Артемона (13.04); 
мучениц Ирины, Агапии и Хионии (16.04); священномученика Иан-
нуария епископа (21.04); мученика Саввы Стратилата (24.04); муче-
ников Максима, Дады и Кинтилияна (28.04); девяти мучеников иже 
в Кизице (29.04); преподобномученицы Пелагии от Тарса (4.05); 
(велико)мученицы Ирины (5.05); мученицы Гликерии (13.05); свя-
щенномученика Феодота иже в Агкире (18.05); священномученика 
Патрикия епископа Прусскаго (19.05); мученика Василиска (22.05); 
мученика Ферапонта (27.05); преподобномученицы Феодосии 
(29.05); священномученика Ермеа (31.05); мученика Лукиллиана 
(3.06); священномученика Дорофея епископа тирскаго (5.06); свя-
щенномученика Феодота епископа агкирскаго (7.06); священному-
ченика Тимофея епископа прусского (10.06); мученицы Акилины 
(13.06); мучеников Мануила, Савела и Исмаила (17.06); мученика 
Леонтия (18.06); священномученика Мефодия епископа патарскаго 
(20.6); мученика Юлиана тарсийскаго (21.06); священномученика 
Евсевия епископа самосатскаго (22.06); мученицы Агриппины 
(23.06); мученика Иакинфа (3.07); священномученика Панкратия 
епископа тавроменийскаго (9.07); мучеников Прокла и Илания 
(12.07); мученика Иакинфа иже в Амастриде (18.07)32; мучеников 

31 Как священномученик указан в московских Евангелиях тетр с 1653 
по 1681 г.

32 Память пропущена в трех киевских изданиях небольшого формата (в 8о) 
1737, 1752 и 1759 гг.
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Трофима и Феофила (23.07); священномученика Ермолая (26.07); 
преподобномученицы Параскевы33 (26.07); мученика Каллиника 
(29.07); преподобномученицы Евдокии (4.08); мученика и архидиа-
кона Лаврентия (10.08); мученика и архидиакона Евпла (11.08); муче-
ников Фотия и Аникиты (12.08); мученика Мирона (17.08); мученика 
Андрея Стратилата и иже с ним (19.08); мученицы Вассы (21.08); 
мученика Агафоника и иже с ним (22.08); мученика Луппа (23.08).

Из нововведенных в месяцеслов московского Евангелия тетр 
1653 г. памятей мучеников некоторые были подтверждены только 
в московских изданиях до 1681 г.34, во всех Евангелиях львовских 
и в одном виленского братства 1644 г. Тут как пример можно 
указать память новых (или новоявленных35) мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия (14.04), иже при олгердѣ нечестивомъ пострадавшихъ 
въ литвѣ, как сообщают только львовские издания и виленского 
братства, в котором добавлено еще въ градѣ вилни. 

• Московское Евангелие тетр 1681 г. и все последующие москов-
ские, киевские и почаевские издания, в которых присутствует па-
мять священномученика Феодора из Пергии Памфилийской (21.04).

Из нововведенных в месяцеслов московского Евангелия тетр 
1681 г. памятей мучеников некоторые встречались в московских 
изданиях только до 1694 г. и в пяти киевских36. В качестве примера 
можно указать следующие три памяти: мученика Акакия (7.05); му-
ченика Иустина «другого»37 и иже с ним (1.06) и священномученика 
Фоки (22.07).

33 Т. е. Параскевы Римлянки.
34 Т. е. в изданиях 1653, 1657, 1663, 1668, 1677 и 1681 гг.
Из введенных в месяцеслов московского Евангелия тетр 1653 г. памятей 

мучеников упоминаемая 7 июля великомученица Кириака в московских Еван-
гелиях встречалась только до 1688 г. Эта память подтверждена еще в первых 
двух киевских Евангелиях тетр 1697 и 1712 гг.

Из введенных в месяцеслов московского Евангелия тетр 1653 г. памятей 
мучеников упоминаемые 18 мая Петр и Дионисий в московских Евангелиях 
тетр встречались только до издания 1694 г. Их память подтверждена еще в пяти 
киевских Евангелиях, т. е. 1697 и 1712 гг. и трех небольшого формата (т. е. в 8о, 
1737, 1752 и 1759 гг.).

35 На что указывают львовские Евангелия тетр и виленского братства 1644 г.
36 Т. е. в тетрах 1697 и 1712 гг. и трех небольшого формата, в 8о (т. е. 1737, 

1752 и 1759 гг.). 
37 Этого дня, т. е. 1 июня, упоминается еще мученик Иустин философ.
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Некоторые из нововведенных в месяцеслов московского Еван-
гелия тетр 1681 г. памятей святых мучеников не встречались ни 
в одном другом издании Евангелия38. Как примеры можно указать 
две памяти39: мученика Александра иже в Пидне (14.03); священ-
номученика Елладия (28.05).

• Московское Евангелие тетр 1685 г. и все последующие мос-
ковские, киевские и почаевские издания, в которых присутствует 
память мученика Папы (16.03).

Некоторые из нововведенных в месяцеслов московского Еванге-
лия тетр 1685 г. памятей мучеников не встречались в почаевских40 

38 Или только в некоторых изданиях: например, память мученицы Фо-
тини Самаряныни (20.03) встречается еще в первых двух киевских изданиях 
(1697 и 1712 гг.).

39 Можно указать и другие памяти святых (но уже не мучеников) и празд-
ников, присутствующие только в московском Евангелии тетр 1681 г., например 
следующие указания: преподобныѧ елисавета чюдотворица (24.04) или праздноуемъ 
пресвѧтои богородицѣ. и бываетъ съ честными кресты и со свѧтыми иконами хождение 
соборное въ обителъ еѧ нарицаемоую донскоую (19.08).

Иногда только в этом московском Евангелии тетр упоминания святых или 
праздников сопровождаются добавочной информацией. Например, праздник 
положения пояса пресвятой Богородицы (31.08) имеет следующую инфор-
мацию: въ халкопратии принесеноу отъ епископии зилы въ цесарствоующии градъ. 
Праздник перенесения в 942 г. пояса пресвятой Богородицы из Зилы (греч. V C � �
\ J � N C) в Константинополь отмечается 12 апреля. Этот праздник упоминается 
также 31 августа из-за основного праздника положения пояса в Халкопра-
тии при императоре Аркадии (Loseva 2001а: 419–420), что подтверждают 
 рукописные Христофорово Евангелие, хранящееся в Государственном Рус-
ском музее (БК 3268, 1417 г.), и Апостол из Государственной Российской 
библиотеки, собрание Фадеева № 56, нач. XV в. (20 г. XV в.) (Loseva 2001а: 
419–420). Эти рукописи традиционно связываются с Кирилло-Белозерским 
монастырем и его основателем Кириллом Белозерским и приписываются 
книжнику писцу Мартиниану Белозерскому (Prokhorov, Rozov 1981: 353–
378; Turilov 2004: 375–276.388 (примечание № 45); Shibaev 2014: 118–119). 
Ср. еще Sergij 1901b: 105.

40 Почаевские Евангелия, напечатанные в униатской типографии Свято- 
Успенской Почаеской лавры, предназначались для употребления в униатской 
церкви (Ogienko 1994: 225), т. е. римско-католической церкви восточного об-
ряда. Тем самым только в этих пяти почаевских Евангелиях встречаются две 
характерные для греко-католической церкви памяти: полоцкого греко-като-
лического архиепископа Иосафата Кунцевича (16.09: въ тоиже день  блаженнаго 
свѧщенномꙋченика іѡсафата архиепископа полоцкаго), беатификация которого 
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изданиях Евангелий. Как пример можно указать память велико-
мученика Георгия Нового (26.05), пострадавшего отъ безбожнаго 
царꙗ селима тоурскаго, как указывают три московские издания (1685, 
1688 и 1694 гг.) и первые два киевские (1697 и 1712 гг.). 

• Первое киевское Евангелие тетр 1697 г. и только второе киевское 
издание 1712 г. (это подтверждает память мучеников41 Елевферия 
и Леонида {8.08}) или все последующие киевские издания Еванге-
лий тетр (это подтверждают две памяти42: (преподобно)мученика43 

 состоялась в 1643 г., и праздник Тела и Крови Христовых, т. е. святой Евха-
ристии (второй четверг после праздника Пятидесятницы: въ тоиже четвертокъ 
праздникꙋ прест҃ыѧ таины єѵхарїстіи, на оутрении еѵгл҃їе ѿ іѡанна, зачало, кг҃. ѿ стїха, 
н҃е. емꙋже начало: рече гдс҃ь къ пришедшымъ къ немꙋ іꙋдеѡмъ: плоть моѧ истиино 
єсть брашно. конецъ же в зачалѣ к҃д: стїсѣ н҃и. живъ бꙋдетъ въ вѣки. на литꙋргіи же, 
еѵгл҃їе ѿ іѡанна, зачало, к҃г. {Евангелие, Почаев 1759 г., л. 248}). Поэтому памяти 
некоторых православных святых, особенно русских, московских и киевских 
(Petrowycz 2008: 283; 2012: 333), были удалены из этих изданий. Как приме-
ры можно указать памяти святых Новгородских (Антония римлянина новго-
родского чудотворца {03.08}), Свирских (Александра свирского чудотворца 
{30.08}), Глушитских (Дионисия глушитскаго чудотворца {01.06}), Белоезер-
ских (преподобного Кирилла Белозерского чудотворца {09.06}), Ростовских 
(Исидора Христа ради юродивого чудотворца {14.05}; Леонтия, епископа 
 ростовского чудотворца {23.05}).

Почаевские Евангелия тетр выпускались с 1759 г., т. е. уже после прохо-
дившей в XVII в. среди униатов полемики и состоявшегося в 1720 г. в городе 
Замость (современная Польша) Замойского Собора, на котором был принят 
новый стандарт религиозно-культурных образцов (унифицировано богослуже-
ние, приняты одобренные папской властью богослужебные книги, запрещено 
почитание некоторых святых православной церкви (об изменениях в богослу-
жебной практике после 1720 г. см. Senyk 1990, 165–187; Ciołka 2014).

Только в первой половине XIX в. предпринято восстановление календаря 
униатской церкви в соответствии с «древним», т. е. календарем времени Брест-
ской Унии 1596 г. и половины XVII в. (Petrowycz 2008: 284). 

41 В первом киевском издании Евангелия подтверждены и другие памяти 
святых (но не мучеников), которые присутствуют еще только во втором ки-
евском издании 1712 г., — например, память благоверной царицы Пульхерии. 

42 В этом первом киевском издании подтверждены и другие памяти свя-
тых (но не мучеников), которые присутствуют исключительно в киевских из-
даниях, — например, память преподобного отца нашего Пимена Печерского 
многоболезненного.

43 Евстратий Печерский как мученик указан в киевских изданиях начиная 
с 1733 г.



224

Е. Остапчук

Евстратия Печерского {28.03} и преподобномученика44 Печерских 
Феодора и Василия45 {11.08}).

• Два издания Евангелий тетр 1784 г., оба выпущены в январе 
в Москве и Киеве, и все последующие московские46 Евангелия, 
в которых присутствует память мученицы47 царицы Александры 
(21.04).

Некоторые памяти мучеников48 были введены только в киев-
ское издание тетра 1784 г. — например, память священномученика 
 Кукши Печерского (27.08). 

Зสิี่แฯืาฯ

На основе наличия или отсутствия памятей мучеников во второй 
части месяцесловов, т. е. с литургической точки зрения, сборники 
двенадцати месяцев всех старопечатных кириллических богослу-
жебных Евангелий тетр могут быть предварительно разделены на 
выше выделенные группы. Древнейшие Евангелия каждой из групп 
должны занимать в исследованиях литургических традиций, пред-
ставленных в евангельских месяцесловах, особое место среди всех 
остальных последующих старопечатных кириллических Евангелий 
тетр. К этим древнейшим изданиям принадлежит тринадцать сле-
дующих Евангелий тетр:

44 Феодор и Василий как мученики указаны только в киевских Евангелиях 
небольшого формата (в 8о), т. е. 1737, 1753, 1759 и 1784 гг.

45 В двух первых киевских Евангелиях тетр 1697 и 1712 гг. добавлено 
постадавшихъ в кіевѣ отъ кнѧзѧ мстислава сватополчича сокровища ради.

46 После 1784 г. и до 1800 г. Евангелия тетр печатались за одним исклю-
чением только в Москве. В 1786 г. в Клинцах была осуществлена старообряд-
цами перепечатка московского издания 1648 г.

47 В эти два издания 1784 г. — киевское и московское — были введены 
и другие памяти (но уже не мучеников). Как пример можно указать празд-
никъ о побѣдѣ богомъ дарованной всероссийскомоу самодержцоу петроу великомоу надъ 
 шведскимъ королемъ кароломъ вторымнадесѧть под полтавою лѣта отъ воплощениѧ 
господнѧ ҂аѱѳ (27.06), присутствующий во всех последующих московских 
 изданиях Евангелий.

48 В киевское Евангелие тетр 1784 г. были введены и другие памяти свя-
тых (но уже не мучеников) — например, преподобного отца нашего Стефана 
игумена Печерского (27.04), преподобного отца нашего Поликарпа Печерского 
(24.07).
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–  1512 г., Тирговище — первое издание Евангелия тетр вообще 
и первое на среднеболгарском49 изводе церковнославянского 
языка; 

–  1553–1554 г., Москва — первое издание Евангелия тетр на вос-
точнославянском изводе церковнославянского языка;

– 1561–1562 г., Брашов;
– 1606 г., Москва;
– 1636 г., Львов;
– 1637 г., Москва;
–  1653 г., Москва — первое старопечатное Евангелие тетр с пол-

ным месяцесловом;
– 1681 г., Москва;
– 1685 г., Москва;
– 1697 г., Киев,
– 1759 г., Почаев;
– два Евангелия 1784 г., Киев и Москва.
Указанные евангельские издания XVI–XVIII вв. подтверждают 

продолжающееся с рукописной эпохи движение к постоянному 
расширению количества памятей святых и праздников в месяце-
словах Евангелий тетр и позволяют осуществить периодизацию 
в их развитии.

Это предварительное исследование не только дало новые дан-
ные, но и подтвердило некоторые результаты, полученные в тек-
стологических анализах избранных текстов разных частей старо-
печатных кириллических Евангелий тетр (евангельского текста, 
оглавлений, предисловий бл. Феофилакта Болгарского, чтений 
на всяку потребу)50, в которых было указано особое значение изда-
ний Евангелий тетр следующих годов: 1512, 1553–1554, 1561–1562, 
1636, 1697.

Результаты, полученные в этом предварительном исследовании, 
основанном только на второй части месяцесловов (март-август) 
старопечатных кириллических Евангелий тетр, нельзя считать 
окончательными. Статистические данные, касающиеся изменения 

49 К этой группе Евангелий тетр принадлежат и три Евангелия тетр серб-
ского извода церковнославянского языка. 

50 См., например, работы: Ostapczuk 2017: 357–367; 2018: 62–73; 2020: 
200–216.
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количества памятей мучеников и почитания святых51, т. е. измене-
ний в богослужебной практике Православной Церкви, должны быть 
основаны на исследовании всех двенадцати частей месяцеслова, 
всех праздников и всех памятей святых. Как доказательство этого 
можно указать память обретения мощей преподобного Нила (27.05: 
обрѣтение мощей преподобнаго отьца нашего нила, иже на езерѣ селигерѣ, на 
островѣ зовомомъ столобное, новаго чюдотворца), которая после введения 
в московское Евангелие-тетр 1757 г. присутствует во всех после-
дующих московских изданиях Евангелий и всех киевских начиная 
с 1771 г. Таким образом московское Евангелие 1757 г. должно быть 
тоже одним из изданий, занимающих особое место среди других 
богослужебных Евангелий тетр, выпущенных в XVIII в.
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