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Ил. 1. Миниатюра с изображением царя Давида
из Псалтыри В.Ф. Бурцова 1634 г.

Ил. 2. Фрагмент вкладной записи Г.Д. Строганова в Сретенский 
монастырь Сольвычегодска из августовской Минеи 1705 г.     

Е. Остапчук 

Старопечатный оригинал рукописного Евангелия-тетр. 
РГБ Ед. Пост. № 59 (1735–1736 гг.).

Текстологическое исследование месяцесловных памятей1

Аннотация. Оригиналом рукописного Евангелия-тетр, 
хранящегося в Фонде Единичных Поступлений Российской Го-
сударственной Библиотеки под № 59 (1735–1736 гг.), является 
старопечатное издание, изучение которого явилось целью на-
стоящего исследования. На основе сопоставления особенностей 
месяцесловов (т.е. типа месяцеслова, количества дней, тексто-
логических разночтений и богослужебных указаний) старопе-
чатных Евангелий-тетр и исследуемого рукописного памятника 
были указаны три московских евангельских издания, выпущен-
ных в 1627, 1628 и 1633 гг. Одно из них использовал писец при 
создании списка Евангелия-тетр, с которого была переписана 
исследуемая рукопись. Полученные результаты подтверждают 
содержащиеся в писцовой записи данные об использовании мо-
сковского издания Евангелия-тетр, напечатанного между 1619 и 
1633 гг. Указать на конкретное издание, с которым работал пере-
писчик, на основе исследованного материала не представляется 
возможным. 

Ключевые слова: Евангелие-тетр, РГБ, рукопись, старопе-
чатная книга.

Abstract. The protograph of the Tetraevangelion manuscript 
that is preserved at the Russian State Library in the Fund of Single 
Acquisitions under No 59 (1735–1736) is an early printed edition, the 
indication of which was set as the goal of this study. On the comparison 
of different features of menologions (i.e. the type, number of days 
in a given month, textual variants and liturgical information) of 
early printed Tetraevangelia and the researched Gospel manuscript, 

1 Исследование выполнено в рамках гранта Национального центра науки 
№ UMO-2020/37/B/HS1/01658 (National Science Centre, Poland).
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three Moscow editions (published in 1627, 1628 and 1633) had been 
indicated as a potential protograph. One of them was used by the 
scribe as the source for the manuscript the examined Gospel was 
copied from. The results of this research confirm the fact that the 
scribe’s colophon contains true historical information that the Early 
Printed Tetraevangelion used was published in Moscow between the 
years 1619–1633. On the researched data, indicating which of one of 
these three editions the scribe used has not been possible. 

Keywords: Tetraevangelion, Russian State library, manuscript, 
early printed book 

С развитием кириллического книгопечатания постепен-
но замедлялась продукция рукописных книг. Это легко про-
верить, сопоставив количество сохранившихся рукописей 
XVII в. с числом рукописей, датированных XVI в. Особенно 
ярко этот факт очевиден в сравнении рукописных источников 
XVIII и XVI вв. Старопечатные книги, издаваемые постоянно 
увеличивающемся тиражом, стали вытеснять рукописные па-
мятники, которые с середины XVI в. также начинают спора-
дически копировать с печатных оригиналов2. Одним из таких 
памятников является рукописное Евангелие-тетр Российской 
Государственной Библиотеки, хранящееся в фонде Единичных 
Поступлений под № 59 (далее: Епст-59). Оно было переписано 
из рукописной книги, списанной со старопечатной. 

Описание рукописи

Скудную информацию об этом памятнике можно почерп-
нуть из нескольких источников: инвентарной книги; краткого 
описания, доступного на сайте библиотеки [2]; упоминания в 
книге А.И. Соболевского [3, c. 76], которое приведено и на бу-
мажном листке с кратким описанием памятника, вложенном в 
защитную коробку вместе с рукописью.

Рукописное Евангелие-тетр, датируемое 1735–1736 гг., 
содержит 320 бумажных листов (II+319), его размеры 
19,4х15,5 см, т.е. это рукопись в 4о. Памятник написан полуу-

2 Первое кириллическое старопечатное Евангелие-тетр, выпущенное в 
1512 г., уже около 1532–1535 гг. имело свою рукописную копию, которая в 
настоящее время хранится в Библиотеке Румынской академии наук в Буха-
ресте под № 503 [1, c. 338–340].

ставным письмом, в два цвета (чернила и киноварь). Рукопись 
неполной сохранности, имеющая утраты в тексте3. В ней со-
держатся писцовые надписи, записи и пометы. В отношении 
художественного оформления в описаниях указаны прими-
тивно выполненные заставки-рамки4, заставки5, инициалы6 
и «цвета» (т.е. маргинальные указатели). Окладом памятника 
являются гораздо бóльшие, чем самая рукопись, доски, обтя-
нутые фиолетовым бархатом. На передней крышке помещена 
серебреная чеканка с изображением распятия и евангелиста-
ми по углам. Обрез блока рукописи позолоченный с орнамен-
тальным тиснением. 

На небольшом бумажным листке, находящемся в ящи-
ке вместе с рукописью, приведена часть послесловия писца 
(лл. 311об10–312,1), в которой указаны название книги, даты 
начала и окончания переписки и место работы писца (и тако на-
чата бысть писати, сїа бго҃дх н҃овенаѧ кн г҃а еѵгл҃їе вⸯ мезенскомъ оуѣздѣ. 
вⸯ лѣто седмь тысѧщъ, смд҃ го. мцса҃ ноемврїѧ въⸯ а ҃ дн ь҃. на памѧтъ 
стыꙑ х҃ъ чюдотворецъ и безсребреникъ, козмы и дамїѧна. совершена же 
бысть, тогоже годꙋ, мцса҃ марта вⸯ д ҃ и дн ь҃. на памѧть прпдбнаго ѿца҃ 
нашего герасима иже на іордани). Далее приведен фрагмент второй 
писцовой записи, указывающий на приблизительный источ-
ник, с которым работал переписчик (л. 312,9–15): списывано сїе 
еѵгл҃їе тетро, с писмѧной книги, а та книга с которoи списывано, писана с 
московскїѧ печати, при цр ѣ҃ гдср҃ѣ михаиле феѡдоровиче, а в дхо҃вномъ 
чинꙋ при ѿце҃ его и бго҃молце филарѣтѣ патрїархе, московскомъ и всеѧ 
рꙋсіи7. Отсутствие в этой записи точного указания на старопе-
чатное издание, с которым работал писец, прокомментировано 
на внешнем поле того же листа (с правой стороны этой записи) 

3 Для уточнения этого факта необходимо детально исследовать евангель-
ский текст. В этой рукописи перед всеми четырьмя Евангелиями отсутству-
ют Предисловия блж. Феофилакта и евангельские главы.
4 На листах содержащих начало Евангелий текст помещен в заставках-рам-

ках (л. 1, 72, 113 и 205).
5 Заставка находится в начале Месяцеслова (л. 269) и перед указаниями 

дневных чтений (л. 283).
6 Например, инициалы букв к (л. 1), з (л. 72), п (л. 113), в (л. 205), к (л. 311) и 

б (л. 313).
7 Следующая за этим фрагментом часть записи относится просьбе о про-

щении ошибок и молитве, а гдѣ сїѧ книга, бꙋде описанось или недописано, и вы 
блчс т҃ивїи гос п҃одїе, исправите. простите и блг г҃ословите, а не клените, а забвенїе і не-
разꙋмїе надо всѣми нами хвалитце (л. 312,14–18).
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следующими словами, также приведенными во вкладном лист-
ке, находящемся в ящике вместе памятником: понеже сїѧ книга не 
свидѣтельствована, а с которои писано, и та не свидѣтелствована таже.

Цель исследования

Целью этой статьи является определить московское ста-
ропечатное издание, послужившее оригиналом для составле-
ния евангельской рукописи, с которой было переписано да-
тированное 1735–1736 гг. Евангелие-тетр Епст-59, и сравнить 
полученные результаты с указанными во второй писцовой 
записи данными, касающимися использованного московского 
евангельского издания. Исследование было проведено путем 
сопоставления особенностей месяцесловов, т.е. богослужеб-
ных указаний всех двенадцати месяцев, рукописного Еванге-
лия-тетр Епст-59 и кириллических старопечатных богослу-
жебных евангельских изданий, одно из которых, как указано 
во второй писцовой записи, является архетипом Епст-59. Ис-
следование праздников и памятей святых, присутствующих 
в месяцесловах рукописных Евангелий, дало возможность 
установить родственные и текстологически близкие рукопис-
ные евангельские списки. Применение этой методики должно 
сработать и в исследовании старопечатных памятников. Если 
первый писец копировал московский старопечатный ориги-
нал, сознательно ничего не удаляя и не внося новых богослу-
жебных особенностей, и если второй писец работал тем же 
способом, то установление московского старопечатного еван-
гельского издания, послужившего оригиналом для рукописи, 
с которой было переписано Евангелие-тетр Епст-59, кажется 
вполне возможным.

Типология месяцесловов старопечатных Евангелий-тетр
Исследование месяцесловов кириллических старопечат-

ных богослужебных Евангелий-тетр, основанное на количе-
стве дней во всех двенадцати месяцах [4], дало возможность 
разделить все московские евангельские издания на две группы:

1) Евангелия-тетр с неполными (сокращенными или крат-
кими) месяцесловами, т.е. содержащими перечень памятей свя-
тых и праздников на избранные дни двенадцати месяцев;

2) Евангелия-тетр с полными (или ежедневными) ме-
сяцесловами, т.е. содержащими перечень памятей святых и 

праздников всех дней двенадцати месяцев.
К первой группе были причислены все московские Еван-

гелия-тетр, выпущенные до 1651 г. включительно, а ко второй 
все последующие издания начиная с издания 1653 г.

Для рукописного Евангелия-тетр Епст-59 характерен не-
полный, т.е. сокращенный, месяцеслов. Следовательно, мо-
сковское старопечатное Евангелие-тетр, послужившее ориги-
налом для евангельской рукописи, с которой было переписано 
Евангелие Епст-59, было напечатано до 1652 г.

Количество дней в месяцесловах старопечатных Еванге-
лий-тетр

В ходе исследования было выявлено, что в месяцесловах 
Евангелий-тетр, напечатанных до 1652 г., присутствует разное 
количество дней. На этой основе московские евангельские из-
дания, выпущенные до 1652 г., были разделены на пять групп:

- первая группа – три издания XVI в., т.е. изданные в 
1553/54, 1558/59 и 1563/64 гг.;

- вторая группа – пять изданий, напечатанных с 1606 по 
1633 г., т.е. в 1606, 1617, 1627, 1628 и 1633 гг.

- третья группа – два издания, выпущенные в 1637 и 
1640 гг.;

- четвертая группа – одно издание, напечатанное в 1644 г.;
- пятая группа – два издания, выпущенные в 1648 и 1651 гг.
Деление московских Евангелий-тетр, изданных до 1652 г., 

основано на особенностях количества дней в соответствую-
щих месяцах8:

- в сентябре в месяцесловах Евангелий первой группы ука-
зано 23 дня (1–11, 13–16, 20, 22–24, 26 и 28–30); в месяцесловах 
второй группы в сравнении с первой добавлен 1 день (25), а в 
месяцесловах третьей, четвертой и пятой групп в сравнении со 
второй добавлены еще 2 дня (19 и 27);

- в октябре в месяцесловах Евангелий первой группы ука-
зано 17 дней (1–3, 6–7, 9, 11–12, 16, 18 и 20–26); в месяцесловах 
второй группы в сравнении с первой добавлен 1 день (5), а в 
месяцесловах третьей, четвертой и пятой групп в сравнении со 
второй добавлены еще 4 дня (4, 14 и 28–29);

- в ноябре в месяцесловах Евангелий первой и второй 
8 Перечень дней двенадцати месяцев, присутствующих в кратких (т.е. со-

кращенных) месяцесловах московских старопечатных Евангелий-тетр и ко-
декса Епст-59 указан в таблице № 1.
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групп указан 21 день (1–4, 6–8, 11–17, 21, 23–25, 27–28 и 30); в 
месяцесловах третьей группы в сравнении с первой и второй 
добавлены 3 дня (10, 20 и 22), а в месяцесловах четвертой и пя-
той групп в сравнении с третьей отсутствует 1 день (10);

- в декабре в месяцесловах Евангелий первой группы ука-
зано 16 дней (4–6, 9–10, 12–13, 17, 20, 22 и 24–30); в месяцесло-
вах второй группы (в сравнении с первой) добавлен один день 
(21), в месяцесловах третьей группы в сравнении со второй 
добавлены 2 дня (3 и 15), а в месяцесловах четвертой и пятой 
групп в сравнении с третьей и предыдущими отсутствует 1 
день (30);

- в январе в месяцесловах Евангелий первой, второй и тре-
тьей групп присутствует 27 дней (1–4, 6–7, 9–23, 25 и 27–31), а 
в месяцесловах четвертой и пятой групп в сравнении со всеми 
предыдущими отсутствуют 2 дня (9 и 13);

- в феврале месяцесловах Евангелий первой группы при-
сутствует 6 дней (1–3, 8–9 и 24); в месяцесловах Евангелий 
второй группы в сравнении с первой добавлен 1 день (12), в 
месяцесловах Евангелий третьей группы в сравнении со вто-
рой добавлены 3 дня (4, 11 и 17), а в месяцесловах четвертой и 
пятой групп в сравнении с третьей отсутствует 1 день (9);

- в марте в месяцесловах Евангелий первой группы при-
сутствуют 3 дня (9 и 25–26); в месяцесловах Евангелий второй 
группы в сравнении с первой добавлен 1 день (30), в месяцесло-
вах Евангелий третьей и четвертой групп в сравнении со вто-
рой добавлены 3 дня (11, 17 и 27), а в месяцесловах пятой груп-
пы в сравнении с третьей и четвертой отсутствует 1 день (27);

- в апреле в месяцесловах Евангелий первой и второй групп 
присутствует 6 дней (1, 22–23, 25, 27 и 30); в месяцесловах Еван-
гелий третьей группы в сравнении с первой и второй добавлены 
2 дня (17 и 26), а в месяцесловах Евангелий четвертой и пятой 
групп в сравнении с третьей отсутствует 1 день (22);

- в мае в месяцесловах Евангелий первой группы присут-
ствует 11 дней (1–2, 7–8, 10–11, 15, 21 и 24–26); в месяцесловах 
Евангелий второй группы в сравнении с первой добавлены 2 
дня (9 и 20), а в месяцесловах Евангелий третьей, четвертой и 
пятой групп в сравнении со второй добавлены 4 дня (3, 14, 23 
и 28);

- в июне в месяцесловах Евангелий первой группы при-

сутствует 11 дней (8, 11–12, 14, 19, 24–25 и 27–30); в месяцесло-
вах Евангелий второй группы в сравнении с первой добавлен 
1 день (9), а в месяцесловах Евангелий третьей, четвертой и 
пятой групп в сравнении со второй добавлены 3 дня (1–2 и 23);

- в июле в месяцесловах Евангелий первой и второй групп 
присутствует 16 дней (1–2, 4–5, 8, 11, 13, 15–17, 20, 22, 24–25, 
27 и 31); в месяцесловах Евангелий третьей и четвертой групп 
в сравнении с первой и второй добавлен 1 день (28), а в меся-
цесловах Евангелий пятой группы в сравнении со третьей и 
четвертой добавлен тоже 1 день (10);

- в августе в месяцесловах Евангелий первой группы при-
сутствует 12 дней (1–2, 6–7, 9, 15–16, 18, 25, 28–29 и 31); в ме-
сяцесловах Евангелий второй группы в сравнении с первой 
добавлен 1 день (24), а в месяцесловах Евангелий третьей, чет-
вертой и пятой групп в сравнении со второй добавлены 4 дня 
(3, 13, 26 и 30).

Сопоставление количества дней двенадцати месяцев руко-
писного Евангелия-тетр Епст-59 с количеством дней в кратких 
(т.е. сокращенных) месяцесловах в евангельских изданиях, вы-
пущенных в Москве до 1652 г., показало (см. таблицу № 1), что 
в 11 из 12 месяцев количество дней в месяцеслове исследуемо-
го рукописного Евангелия Епст-59 является идентичным с ко-
личеством дней в месяцеслове пяти евангельских московских 
изданий второй группы, т.е. Евангелий, выпущенных с 1606 по 
1633 гг. В сравнении с Евангелиями второй группы в иссле-
дуемом рукописном Евангелии тетр Епст-59 лишь в сентябре 
присутствуют дополнительно два дня (18 и 19 сентября)9 и пять 
памятей святых, помещенных под 7, 9, 18, 19 и 20 сентября.

В рукописном Евангелии Епст-59 18-го сентября не указа-
на память преп. Евмения, епископа Гортинского, как это име-
ет место во всех старопечатных московских10 Евангелиях-тетр 
начиная с издания 1653 г. В этот день в исследуемом памятнике 
указано поминание священномученика Симеона, епископа Ие-
русалимского, память которого в месяцесловах старопечатных 
Евангелий-тетр указывается под 27 апреля. Праздник св. Симе-
она отмечался 27 апреля по Уставу Студийскому и 18 сентября 
9 В сентябрьском отделе списка Епст-59 присутствуют еще три памяти свя-

тых. Здесь глухая ссылка: надо пояснить, что это за памяти, на какие даты 
или убрать эту ссылку.
10 Эта память указана также во львовских Евангелиях-тетр.
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по Уставу Великой Церкви, т.е. св. Софии в Константинополе, 
что подтверждено многими церковнославянскими рукописями 
[5, c. 157 и 326].

На 19-го сентября в Евангелии Епст-59 присутствует па-
мять преставления благоверного князя Феодора11 и чад его Да-
вида и Константина, впервые введенная в месяцесловы старо-
печатных московских Евангелий-тетр в 1637 г., а отмечаемая в 
этот день память св. мучеников Трофима, Савватия и Дориме-
донта отсутствует.

С большой долей вероятности можно предположить, что 
две памяти, поминаемые 18 и 19 сентября, как и три другие, 
были сознательно введены в месяцеслов рукописного Еванге-
лия-тетр Епст-59, возможно, по желанию заказчика и были свя-
заны с богослужением храма, в который должна была попасть 
рукопись, или намерениями переписчика. На то, что эти два 
праздника были введены в исследуемый кодекс не со старопе-
чатного Евангелия, а из другого источника, свидетельствуют 
богослужебные указания на евангельские чтения. В Евангели-
ях-тетр обычно указывается одно или два евангельских чте-
ния: на утрени (на ѹтрении) и на литургии (на литѹргии), а в 
Евангелии Епст-59 для этих двух праздников указаны чтения 
на утрени (на ѹтрении) и на часах (час ҃)12.

Схожая ситуация наблюдается в отношении трех других 
праздников – св. Иоанна, архиеп. Новгородского (7 сентября)13, 
св. Иосифа Волоколамскаго (9 сентября)14 и великомученика 
князя Михаила и болярина его Феодора Черниговских (20 сен-
тября)15, введенных в исследуемое Евангелие-тетр Епст-59 в 
сентябре, т.к. присутствующие богослужебные указания еван-

11 В рукописи Епст-59 в титулатуре князя указано лишь Ярославский без 
упоминания Смоленского. В большинстве старопечатных Евангелий-тетр 
князь Феодор указан как Смоленский и Ярославский.
12 18 сентября дана следующая богослужебная информация: на оутрении еѵ-

гл҃іе отъ иоанна зачало ле҃. на час ҃ еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ зачало р г҃, а 19 сентября следую-
щая: на ѹтрении. еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ. зачало м г҃. на час.҃ отъ матѳеꙗ. зачало і ҃.
13 Память св. Иоанна архиепископа новгородского впервые была введена в 

московское Евангелие 1637 г.
14 Память св. Иосифа Волоколамскаго, была впервые введена в московское 

Евангелие 1685 г. Именовался он в этих изданиях не как Волоколамский, а 
Волоцкий.
15 Память великомученика князя Михаила и болярина его Феодора чернигов-

ских впервые была введена в московское Евангелие-тетр 1637 г.

гельских чтений на утрени и литургии не являются типичны-
ми для старопечатных Евангелий (указание на часы вместо ли-
тургии16, более обширное указание на евангельское чтение17, 
пропуски и перестановки слов18).

Кроме необычных для старопечатных Евангелий-тетр бо-
гослужебных указаний, формулировки названий пяти доба-
вочно введенных праздников в рукописном Евангелии Епст-59 
не были подтверждены ни одним кириллическим старопечат-
ным Евангелием-тетр19.

На основе полученных результатов можно констатировать, 
что старопечатное московское Евангелие-тетр, послужившее 
антиграфом для рукописи, с которой было переписано Еван-
гелие Епст-59, принадлежало ко второй группе, т.е. к Еван-
гелиям, изданным с 1606 по 1633 гг. Присутствие в сентябре 
исследуемого Евангелия Епст-59 двух дополнительных дней, 
18 и 19 сентября, и пяти памятей святых, введенных не со ста-
ропечатного Евангелия-тетр, а из другого источника, этому не 
противоречит.

Таким образом, лишь 5 из 13 московских печатных Еван-
гелий-тетр, выпущенных до 1652 г., могли послужить антигра-
фом для рукописи, с которой было переписано Евангелие Епст-
59 – издания 1606, 1617, 1627, 1628 и 1633 гг.

Названия евангельских отделов

В месяцесловах кириллических старопечатных Еванге-
лий-тетр помимо указаний на день, в который отмечается 
16 20 сентября дана богослужебная информация с указанием не на литур-

гию, а на часы: еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ зачало лѕ҃. на час ҃ еѵгл҃іе отъ іoанна зачало н в҃.
17 К богослужебной информации 9 сентября: на оутрении еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ 

зачало м г҃. на литꙋргии. отъ матѳеꙗ зачало і ҃ добавлено указание бго҃ѿцем ҃ под глва҃ 
пред дн ю҃, которое не встречается ни в одном кириллическом старопечатном 
Евангелии-тетр.
18 Под 7 сентября даны следующие богослужебные указания: на ѹтрении. 

еѵгл҃іе отъ іѡанна зачало ле҃. отъ полꙋ. на литѹргии. лѕ҃. зачало.
19 В рукописном Евангелии-тетр Епст-59 пять добавочно введенных празд-

ников имеет следующую формулировку: 7 сентября: иже въ ст ы҃хъ ѿца҃ наше-
го іоанна архїепископа новгородскаго чюд; 9 сентября: и преподобнаго отьца нашего 
иосиѳа волоколамскаго; 18 сентября: ста҃го сще҃нно мчн҃ка симеона сродника гнѧ҃ по 
плоти, епсп҃а іерсл҃имскаго; 19 сентября: сваг҃о благовѣрнаго кнѧзѧ ѳеодора и чадъ 
его давида и констѧнтина ꙗрославс҃кых; 20 сентября: ст ы҃хъ великомчн҃икъ новых 

исповѣдник.҃ великав ҃ кн з҃ѧ михаила и болрѧ҃ его ѳеодора черниговс҃кихъ.
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данный праздник и/или память святого, часто присутствует 
указание на евангельские чтения20. Кроме ссылки на одно21 из 
четырех Евангелий (Матфея, Марка, Луки или Иоанна) указы-
вается номер фрагмента евангельского текста, который должен 
читаться на богослужении. Фрагменты или отделы, на кото-
рые разделен евангельский текст в месяцесловах старопечат-
ных Евангелий-тетр, именовались «главами» или «зачалами». 
Термин «глава» использовался в Евангелиях-тетр, печатанных 
до 1620 г. включительно, а термин «зачало» использовался на-
чиная с издания 1627 г.

В связи с наименованием в месяцеслове рукописного 
Евангелия-тетр Епст-59 евангельских богослужебных отделов 
только «зачалом» можно констатировать, что старопечатное 
московское Евангелие-тетр, послужившее антиграфом для ру-
кописи, с которой было переписано Евангелие Епст-59, было 
напечатано после 1620 г. Значит, из пяти московских изданий 
Евангелий-тетр, изданных с 1606 по 1633 гг., нужно скон-
центрировать внимание на московских изданиях 1627, 1628 и 
1633 гг.

Текстологические разночтения, характерные только
для старопечатных Евангелии 1627, 1628 и 1633 гг.

и рукописного Епст-59

Текстологическую близость исследуемого рукописно-
го Евангелия-тетр Епст-59 с тремя22 московскими изданиями 
1627, 1628 и 1633 гг. подтверждают общие формулировки их 
текстов. В таком словесном выражении они не встречаются в 
других изданиях кириллического старопечатного богослужеб-
ного Евангелия-тетр. Можно указать следующие примеры:

- название месяцеслова съборникь ві .҃ мь мсц҃емъ. сказѹꙗ за-
чалa коемѹждо еѵгл҃ию. избраннꙑмъ свѧтꙑмъ и праꙁдникомъ;
20 Иногда указываются два евангельских чтения на утреню и литургию.
21 Некоторые евангельские чтения состоят из нескольких (двух, трех, четы-

рех или даже пяти) разных фрагментов и иногда разных Евангелий.
22 В этой части будут указаны только формулировки текстов, которые в 

такой форме встречаются лишь в 3 из 100 кириллических старопечатных 
Евангелий-тетр (т. е. в московских изданиях 1627, 1628 и 1633 гг.). В случае 
пропуска в богослужебном евангельском указании еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало 
лд҃ одного или двух слов (например, еѵгл҃иѥ или зачало) оно считалось другой 
формулировкой.

- название праздников 24 июня (рождьство чтсн҃аго предтечи 
и кртсл҃ꙗ иѡанна) 21 декабря (въ тои же день иже въ свѧтꙑхъ ѿца 
нашего петра митрополита московскаго чюдотворцa и вьсеѧ рꙋсии);

- указания богослужебных евангельских чтений23: 1 сентя-
бря (еѵгл҃иѥ новомѹ лѣтѹ отъ лѹки зачало г і҃. и свѧтомѹ отъ матѳеꙗ 
зачало м г҃); 2 сентября (еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало н ҃); 1 октября (на 
ѹтрении еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало д.҃ на литѹргии еѵгл҃иѥ отъ лѹки 
зачало нд҃); 3 октября (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало не҃); 5 октября (на 
литѹргии еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало аі҃); 20 октября (еѵгл҃иѥ отъ лѹки 
зачало рѕ ҃); 25 октября (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лд҃); 26 октября 
(на ѹтрении. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лѕ҃. на литѹргии. еѵгл҃иѥ отъ 
матѳеꙗ зачало кз҃. и свѧтомѹ еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало н в҃); 1 ноя-
бря (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лд҃ отъ полѹ); 2 ноября (еѵгл҃иѥ отъ 
лоуки зачало рѕ҃); 4 ноября (еѵгл҃иѥ отъ марка зачало лз .҃); 6 ноября 
(на оутрении. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало м г҃. на литоургии. еѵгл҃иѥ отъ 
лоуки зачало кд҃); 7 ноября (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лз҃.); 8 ноября 
(еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало на҃); 11 ноября (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало 
ли҃); 25 ноября (еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало н в҃); 28 ноября (еѵгл҃иѥ отъ 
марка зачало лз҃); 30 ноября (еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало д҃); 4 декабря 
(еѵгл҃иѥ отъ марка зачало ка҃); 9 декабря (еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало лѕ҃); 
воскресенье по Рождестве Христове (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало 
д ҃); 3 января (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало чѕ҃); суббота пред просве-
щением (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало е ҃ ); 14 января (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ 
зачало м г҃); 19 января (еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало оз҃); 20 января (на 
ѹтрении. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало м г҃. на литѹргии. еѵгл҃иѥ отъ лѹки 
зачало кд҃); 30 января (на ѹтрении. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало ле҃ отъ 
полꙋ. на литѹргии. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало аі҃); 31 января (еѵгл҃иѥ 
отъ матѳеꙗ зачало лд҃); 1 февраля (еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало на҃); 
30 марта (слꙋжба стл҃ьскаꙗ); 10 мая (еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало м ҃); 
21 мая (еѵгл҃иѥ отъ іѡанна, зачало ле҃. отъ полоу); 25 мая (на оутрении 
еѵгл҃иѥ отъ лꙋки зачало ла҃. на литоургии еѵгл҃иѥ отъ матѳеа зачало м ҃); 
9 июня (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало м г҃); 24 июня (на оутрени. еѵгл҃иѥ 
отъ лꙋки зачало ма҃); 30 июня (еѵгл҃иѥ отъ марка зачало в і҃); 1 июля 
(еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лд҃); 2 июля (еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало д ҃); 
5 июля (слоужба преподобнымъ еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало лѕ҃); 13 июля 
(еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало на҃); 15 июля (ст ы҃мъ еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ 
зачало од ҃ и владимирꙋ еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало на҃); 17 июля (еѵгл҃иѥ 
отъ матѳеꙗ зачало рд҃); 24 июля (еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало н в҃); 25 
23 Ряд названий евангелий и зачал в источниках были писаны под титлом, 

например, маѳ, мар, лꙋк, зач .҃ В статье они были раскрыты.
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июля (еѵгл҃иѥ отъ лꙋки зачало лѕ҃); 31 июля (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зача-
ло м г҃); 1 августа (еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лѕ҃); 25 августа (еѵгл҃иѥ 
отъ матѳеa зачало аі҃); 31 августа (еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало д҃).

Многие тексты в месяцеслове, преимущественно богослу-
жебные евангельские указания, характерные только для руко-
писного Евангелия Епст-59 и трех московских евангельских 
изданий24 1627, 1628 и 1633 гг., подтверждают использование 
одного из этих трех изданий в создании рукописи, с которой 
было списано исследуемое Евангелие Епст-59. 

Исторические сведения в писцовой записи

Во второй писцовой записи на л. 312 содержатся историче-
ские данные, указывающие на приблизительное время изда-
ния московского Евангелия-тетр, послужившего оригиналом 
евангельской рукописи, с которой было переписано Еванге-
лие Епст-59. Это искомое московское издание было напечата-
но во время правления царя Михаила Федоровича, который 
21 февраля (3 марта) 1613 г. был избран на царствование и 
правил с 27 марта (7 апреля) 1613 г. по 13(23) июля 1645 г., и 
патриархе московском и всея Руси Филарете, который зани-
мал патриаршую кафедру с 24 июня (4 июля) 1619 г. по 1 (11) 
октября 1633 г. Из этого следует, что рукописное Евангелие 
Епст-59 было списано с евангельской рукописи, для которой 
оригиналом послужило московское Евангелие-тетр, напеча-
танное между 1619 и октябрем 1633 г., т.е. одно из трех выпу-
щенных в 1627, 1628 или 1633 гг.25.
24 В трех случаях чтения в месяцеслове Евангелия-тетр Епст-59 отличают-

ся от чтений, подтвержденных тремя московскими изданиями, а именно:
- в двух названиях праздников 31 августа (в московских изданиях стоит: по-

ложениѥ чтсн҃аго поѧса прст҃ыꙗ влдца ншe҃ꙗ бца҃, а в рукописном Евангелии Епст-
59 положениѥ чтс н҃аго поѧса прс т҃ыꙗ бци҃) и 25 ноября (в московских изданиях 
преподобнꙑхъ ѿцъ и свѧщенномѹченикъ климента папꙑ римскаго и петра алеѯан-
дриискаго, а в рукописном Евангелии Епст-59 свѧтꙑхъ свѧщенномѹченикъ кли-
мента папꙑ римскаго и петра алеѯандриискаго);
- в указаниях богослужебных евангельских чтении на часах 25 декабря (в 

московских изданиях на а.҃ часѣ. еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ зачало в .҃ на г .҃ часѣ. еѵгл҃іе отъ 
лѹки зачало е .҃ на ѕ .҃ часѣ. еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ зачало г .҃ на ѳ .҃ часѣ. еѵгл҃іе отъ матѳеꙗ 
зачало д ,҃ из которого в рукописном Евангелии Епст-59 пропущено еѵгл҃іе отъ 
матѳеꙗ зачало г .҃ на ѳ .҃ мъ часѣ).
25 Печать евангельского издания, выпущенного в 1633 г., была окончена 30 

сентября [6, c. 42 (№ 99); 7, c. 109 (№ 221)].

Результаты, полученные в результате текстологического 
исследования месяцесловов 35 московских евангельских изда-
ний (выпущенных до 1735 г.)26 и рукописного Евангелия-тетр 
Епст-59, не противоречат историческим данным, содержащим-
ся во второй писцовой записи памятника на листах 312–312 об.

Заключение

Текстологические разночтения, присутствующие в меся-
цесловах рукописного Евангелия-тетр Епст-59 и трех москов-
ских старопечатных изданий 1627, 1628 и 1633 гг., не дают, к 
сожалению, возможности указать конкретное московское 
Евангелие-тетр, послужившее антиграфом для евангельской 
рукописи, с которой было переписано Евангелие-тетр Еп-
ст-5927. В связи с отсутствием в исследуемой рукописи Преди-
словий к Евангелиям Феофилакта Болгарского и оглавлений, 
возможно, текстологическое исследование евангельского тек-
ста или кратких евангельских послесловий28 поможет выявить 
разночтения29, способствующие определению оригинала руко-
писного Евангелия-тетр Епст-59. 

26 До 1735 г. в Москве было выпущено 35 изданий Евангелий-тетр, т.е. 3 в 
XVI в., 22 в XVII в. и 7 с 1700 по 1735 г.
27 На основе разночтения в названии праздника 16 августа вряд ли можно 

исключить издание 1627 г. как потенциальный антиграф рукописи, с кото-
рой было списано Евангелие-тетр Епст-59, так как в этом издании в назва-
нии праздника этого дня (пренесение нерꙋкотвореннаго обраꙁа га҃ нашего іс ҃ хса҃ отъ 
едеса въ цр ь҃ грда) стоить іс ,҃ а не ісa҃, что подтверждают московские евангелия 
1628 и 1633 г. и исследуемое рукописное Евангелие-тетр Епст-59.
28 На основе Послесловий Евангелии от Марка и Луки невозможно указать 

старопечатный оригинал рукописного Евангелия-тетр Епст-59.
29 Внимания заслуживает факт, что в Евангелии Епст-59 на полях листов 

с текстом Евангелий от Матфея и Марка, т. е. до л. 117, находятся номера 
листов, указывающие на расположение евангельского текста в использован-
ном старопечатном московском евангельском издании.
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Таблица № 1
Перечень дней двенадцати месяцев кратких

(т.е. сокращенных) месяцесловов
московских старопечатных Евангелий-тетр 

и рукописного Евангелия-тетр Епст-59
1553/54, 
1558/59,
1563/64

1606, 
1617, 
1627, 
1628, 
1633

1637, 
1640

1644 1648, 
1651,

Eпст-
59

Сентябрь
1-11, 13-16, 20, 22-24, 
26, 28-30

+

1-11, 13-16, 20, 22-26, 
28-30

+

1-11, 13-16, 19-20, 
22-30

+ + +

1-11, 13-16, 18-20, 22-
26, 28-30

+

Октябрь
1-3, 6-7, 9, 11-12, 16, 
18, 20-26

+

1-3, 5-7, 9, 11-12, 16, 
18, 20-2630 

+ +

1-7, 9, 11-12, 14, 16, 
18, 20-26, 28-29

+ + +

Ноябрь
1-4, 6-8, 11-17, 21, 23-
25, 27-28, 30

+ + +

1-4, 6-8, 10-17, 20-25, 
27-28, 30

+

1-4, 6-8, 11-17, 20-25, 
27-28, 30

+ +

Декабрь
4-6, 9-10, 12-13, 17, 
20, 22, 25-30

+

30 Упоминание 25 октября в рукописи Епст-59 отсутствует при наличии бо-
гослужебных указаний на этот день.

4-6, 9-10, 12-13, 17, 
20-22, 25-3031 

+ +

3-6, 9-10, 12-13, 15, 
17, 20-22, 25-30

+

3-6, 9-10, 12-13, 15, 
17, 20-22, 25-29

+ +

Январь
1-432, 6-7, 9-23, 25, 
27-3133 

+ + + +

1-4, 6-7, 10-12, 14-23, 
25, 27-31

+ +

Февраль
1-3, 8-9, 24, +
1-3, 8-9, 12, 24 + +
1-4, 8-9, 11-12, 17, 24 +
1-4, 8, 11-12, 17, 24 + +
Март
9, 25-26 +
9, 25-26, 30 + +
9, 11, 17, 25-27, 30 + +
9, 11, 17, 25-26, 30 +
Апрель
1, 22-23, 25, 27, 30 + + +
1, 17, 22-23, 25-27, 30 +
1, 17, 23, 25-27, 30 + +
Май
1-2, 7-8, 10-11, 15, 21, 
24-26

+

1-2, 7-11, 15, 20-21, 
24-26

+ +

31 Упоминание 30 декабря в рукописи Епст-59 отсутствует при наличии бо-
гослужебных указаний на этот день.
32 Упоминание 4 января в рукописи Епст-59 отсутствует при наличии бого-

служебных указаний на этот день.
33 Упоминание 31 января в рукописи Епст-59 отсутствует при наличии бо-

гослужебных указаний на этот день.
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1-3, 7-11, 14-15, 20-21, 
23-26, 28

+ + +

Июнь
8, 11-12, 14, 19, 24-25, 
27-30

+

8-9, 11-12, 14, 19, 24-
25, 27-30

+ +

1-2, 8-9, 11-12, 14, 19, 
23-25, 27-30

+ + +

Июль
1-2, 4-5, 8, 11, 13, 
15-17, 20, 22, 24-25, 
27, 31

+ + +

1-2, 4-5, 8, 11, 13, 
15-17, 20, 22, 24-25, 
27-28, 31

+ +

1-2, 4-5, 8, 10-11, 13, 
15-17, 20, 22, 24-25, 
27-28, 31

+

Август
1-2, 6-7, 9, 15-16, 18, 
25, 28-29, 31

+

1-2, 6-7, 9, 15-16, 18, 
24-25, 28-29, 31

+ +

1-3, 6-7, 9, 13, 15-16, 
18, 24-26, 28-31

+ + +
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Вместо предисловия

В 2021 году межкафедральной археографической лаборатории 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова исполнилось 
50 лет. У истоков археографии на факультете стоит основатель 
археографической школы, доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ Ирина 
Васильевна Поздеева. Будучи сотрудниками Отдела редких книг 
и рукописей Научной библиотеки МГУ (далее – ОРКиР), они с 
И.Д. Кашкаровой в 1966 году предприняли первую археографическую 
экспедицию во Ржев – в прошлом богатый торговый старообрядческий 
город. По словам И.В. Поздеевой, тогда они «знали о старообрядчестве 
много меньше, чем современные студенты, впервые едущие в 
экспедицию».

В пригороде Ржева перед исследовательницами впервые 
открылась воочию традиционная жизнь старообрядцев. В одной 
из церквей, поразившей количеством – более 400 – хранившихся в 
ней книг, археографы отобрали для университетской библиотеки 
ряд дублетов древних изданий и некоторые фрагменты рукописей. 
Священник и представители «двадцатки» с пониманием отнеслись 
к словам исследовательниц о важности изучения древних книг и 
разрешили взять их с собой. Книги были включены в фонды ОРКиР, 
положив начало формированию территориальных книжных собраний.

В следующие два года были обследованы районы Горьковской 
(ныне Нижегородской), Куйбышевской (Самарской) и Саратовской 
областей. В 1960-е гг. также проводились работы на Иргизе – регионе 
богатой книжной культуры, помнящем традиции многочисленных 
старообрядческих монастырей.

После разделения российской территории между возникшими в 
1960–1970-х гг. научными центрами исследований старообрядчества 
работы в этих регионах были переданы коллегам.

После «открытия» университетскими археографами в 1970 г. 
старообрядческой Ветки – крупного центра живой традиционной 
веры – встал вопрос о новом характере полевых работ, выходившем 
за рамки разведки и чистого собирательства: «Именно работы на 
Ветке логично подвели к пониманию необходимости организации 
археографических экспедиций, которые в идеале должны были бы 
выявить, зафиксировать и представить старообрядческую культуру, 
как определенную систему древних традиций духовной, социальной 
и материальной жизни общин: и эта система при высоком уровне 




