
| 126 |	 •••			KONŠTANTÍNOVE LISTY 13/1 (2020), pp. 126 – 143

КРАТКИЕ ЖИТИЯ ЕВАНГЕЛИСТОВ В КИРИЛЛИЧЕСКИХ 
СТАРОПЕЧАТНЫХ ЕВАНГЕЛИЯХ ТЕТР И ИХ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Short Lives of Evangelists in Early Cyrillic Printed Liturgical 
Tetraevangelions

Jerzy Ostapczuk – Wiktor Wysoczański – Janusz Tadeusz Maciuszko – 
Jerzy Tofiluk

DOI: 10.17846/CL.2020.13.1.126-143

Abstract: OSTAPCZUK, Jerzy  – WYSOCZAŃSKI, Wiktor  – MACIUSZKO, Janusz 
Tadeusz  – TOFILUK, Jerzy. Short Lives of Evangelists in Early Cyrillic Printed Liturgical 
Tetraevangelions. The aim of the paper is a critical textual analysis of Evangelists’ lives (since 
the year 1657) in Early Cyrillic Printed Liturgical Tetraevangelions. On the basis of small 
number of textual variants confirmed in these very short texts, all of the 95 researched 
Slavonic Tetraevangelions were divided into several groups with accordance to the editorial 
activity carried out in printing houses in Moscow in the second half of the 17th c. and in 
Kiev in 1697 and 1746. The authorship of the Evangelists’ short lives ascribed to Sophornios, 
encompassing not only the Slavonic but also Early Greek Printed Tetraevangelions, has also 
been discussed in this publication. 
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Abstrakt: OSTAPCZUK, Jerzy  – WYSOCZAŃSKI, Wiktor  – MACIUSZKO, Janusz Ta-
deusz – TOFILUK, Jerzy. Krátke životopisy evanjelistov v cyrilských skorých tlačených litur-
gických tetraevanjeliách. Cieľom štúdie je kritická textová analýza životopisov evanjelistov 
(od roku 1657) v cyrilských skorých tlačených liturgických tetraevanjeliách. Na základe níz-
keho počtu textových variantov potvrdených v týchto veľmi krátkych textoch bolo všetkých 
95 skúmaných slovanských tetraevanjelií rozdelených do niekoľkých skupín v súlade s vy-
davateľskou činnosťou realizovanou v  tlačiarňach v Moskve v druhej polovici 17. storočia 
a v Kyjeve v rokoch 1697 a 1746. Tento príspevok analyzuje okrem autorstva krátkych životo-
pisov evanjelistov pripisované Sophorniovi aj slovanské i grécke skoré tlačené tetraevanjeliá. 
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Старопечатные Евангелия тетр, точно так же как и рукописные, помимо непосредственно 
четырех евангелий, содержат еще и другие тексты. Иногда они совсем небольшого объема 
(меньше половины страницы), но могут считаться неотъемлемой частью книги, особенно 
в  случае кириллических изданий до 1800  г. богослужебных1 четвероевангелий. К  этим 
текстом принадлежат:

1 Среди старопечатных кириллических четвероевангелий надо различить небогослоужебное 
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 - богослужебные указания евангельских чтений (среди которых выделяются две главные 
части {седмицъ всего лѣта и  соборникъ в҃і мѣсѧцемъ} и  ещё несколько меньших блоков 
богослужебных чтений {например, еѵгл҃їа обща сты҃мъ и еѵгл҃їа на всѧкѹ потребѹ}); 

 - краткие молитвы (например, перед чтением Евангелия);
 - разного вида информации (например, касающиеся деления Евангелий);
 - благодарственное слово издателей;
 - предисловие издателей.

Перечисленные выше тексты встречаются обычно в начале или в конце богослужебных 
Евангелий тетр. Кроме них, в тетрах находится и другая группа текстов небольшого 
объёма, которые помещались перед четырьмя Евангелиями. К ним принадлежат:
 - перечень евангельских глав;
 - предисловия к Евангелиям бл. Феофилакта Болгарского.

Кроме этих двух видов текстов в том же самом месте Евангелий тетр, т.е. пред четырьмя 
Евангелиями, в большой части старопечатных кириллических богослужебных Евангелий 
тетр находятся еще:
 - перечень глав и стихов;
 - краткие жития евангелистов.

Последние  – краткие жития четырех евангелистов  – являются предметом настоящего 
исследования, к которому было привлечено 95 старопечатных изданий. Все использованные 
в текстологическом анализе кириллические богослужебные Евангелия тетр были выпущены 
до 1800 года включительно2. Исследованы все издания XVI и XVII в., соответственно 153 и 31. 
Из изданий XVIII в. к исследованию привлечено 48 печатных тетров и один – 1800 года. Это 
значит, что рассмотрено почти 90%4 всех сохранившихся старопечатных кириллических 
богослужебных Евангелий тетр; 100% изданий XVI и XVII в. и 80% изданий XVIII в.

Исследованные Евангелия тетр5 были изданы в:  Тирговище (1512  г.), Руяне (1537  г.), 
Сибиу (1546  г.), Белграде (1552  г.), Брашове (1561/62  г.), Мрькшиной Церкви (1562  г.), 
Вильнюсе (1575, 1600 {без сигнатур}, около 16206 {с  сигнатурами} и  16447  гг.), Шебеше 
(1579 и 15838 гг.), Белграде (т. е. в Альба Юлии в Румынии) (в 1579 г.), Монастыре св. Иоанна 

(примером которого является издание Василия Тяпинского {ок. 1580 г.}) и богослужебное (все 
другие тетры, изданные кириллицей).  

2 Самое позднее исследованное Евангелие тетр было напечатано в 1800 г. (в Москве).
3 В четвероевангелии на церковнославянском и румынском языках из города Сибиу, напечатанного 

в 1551-1553 гг., сохранилась только часть Евангелия от Матфея (Guseva 2003, 25 {№ 1}).
4 Ранее в перечне старопечатных кириллических Евангелий тетр указывалось 120 единиц (Ostapczuk 

2013, 137-148). Но в него были включены ошибочно идентифицированные и не сохранившиеся 
издания.

5 Подробнее об исследованных Евангелиях тетр и учитывающих их каталогах см.: Ostapczuk 2013, 
137-150. О других старопечатных кириллических книгах, содержащих текст четырех Евангелий, 
см.: Ostapczuk 2013, 150-154.

6 Виленское издание четвероевангелия с сигнатурами 1600 г. было напечатано, как доказали 
филиграноведческие исследования, в конце 1610-х  – начале 1620-х гг. (Бондар 2014, 300-301; 
Titovec, 2017, 212 {№ 20}). 

7 Известны два типографских варианта издания, в которых на титульном листе указано место 
издания: Евье или Вильнюс (Voznesenskij – Nikolaev 2019, 78 {№ 100}).

8 Это издание было напечатано в Шебеш или Брашовe (Guseva 2003, 674 {№ 90}).
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возле Бухареста (1582  и после 1582 г.), Львове (1636, 1644, 1665, 1670, 1690, 1704, 1722 
и 1743 гг.), Киеве (1697, 1712, 1733, 1746, 1759, 1771, 1773 и 1784 гг.), Почаеве (1759, 1768, 1771 
и два в 1780 {1o и 2o} гг.); Клинцах (17869 г.) и Москве (58 изданий, в 1553/54 {узкошрифтное}, 
1558/59 {среднешрифтное}, 1563/64 {широкошрифтное}, 1606, 161310, 1627, 1628, 1633, 1637, 
1640, 1644, 1648, 1651, 1653, 1657, 1663, 1668, 1677, 1681, 1685, 1688, 1689, 1694, 1697, 1698, 
1701, 1703, 1711, 1716, 1717, ноябре 1735, 1744, 1745, марте и ноябре 1748, 1751, 1753, 1754, 
1757, 1758, 1760, 1762, феврале 1763, 1766, январе и мае 1771, 1774, 1775, июне и августе 
1779, 1784, 1785, ноябре 1786, сентябре и ноябре 1789, 1791, 1796 и в 1800 г.). 

В  исследование не  вошел материал из  одиннадцати  изданий XVIII века: 
десяти московских (1722, 1730, 1735 {октябрь}, 1741, 1759, 1762, 1763 {август}, 1782, 1794 
и 1798 гг.) и одного киевского (1737 г.).

Такое количество использованных источников (т.е.  95  из 106-и) дает возможность 
получить практически полную картину бытования текстов кратких житий евангелистов 
в старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр, в которые они начали 
вводиться лишь с середины XVII столетия, с московского издания 1657 г.11. Почти во всех 
выпущенных после 1657 г. старопечатных богослужебных Евангелиях тетр помещалось одно 
или два жития евангелистов перед всеми четырьмя евангельскими книгами. Исключением – 
среди выпущенных после 1657 г. Евангелий тетр – являются только издания, вышедшие 
в Клинцах и  Львове. Клинцовское издание 1786  г. является перепечаткой (Voznesenkij 
1994, 31 (№ 85); Emelyanova 2010, 263-264 {№ 169}) московского издания 1648 г. – на тот 
момент жития евангелистов не  включались еще в  изданные в  Москве богослужебные 
тетры. В  случае со львовскими Евангелиями тетр ситуация аналогична. Все Евангелия, 
издаваемые во Львове в типографиях львовского Успенского Ставропигиального Братства 
и  Михаила Слезки, начиная с  тетра 1644  г., были ориентированы на первое львовское 
издание 1636  г. (Zapasko  – Macûk 1983,  38-39) Видимо, поэтому в  них, за одним только 
исключением, как и во львовском Евангелии тетр 1636 года, последовательно отсутствуют 
жития евангелистов. Только в последнем львовском издании 1743 г., т. е. после 1722 г. – 
когда все издания (между прочим, и  киевские) подвергались уже московской цензуре 
(Shustova 2009, 208; Ostapczuk 2017, 147), – присутствует житие евангелиста Матфея, а три 
другие жития (Марка, Луки и Иоанна) отсутствуют.

В  старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр перед текстами 
Евангелий могли помещаться следующие жития евангелистов:
 - одно житие ев. Матфея, атрибутированное Софронию, которое присутствует во всех 

московских (начиная с 1657 г.), киевских, почаевских и последнем львовском (1743 г.) 
старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр;

 - два жития ев.  Марка, написанные бл.  Иеронимом и  св.  Дорофеем, которые 
присутствуют во  всех московских (начиная с  1657  г.), киевских и  почаевских 
старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр (с одним небольшим 
исключением – первое житие отсутствует в московском издании 1689 г.);

9 Иногда в качестве даты выпуска указывается 30 октября 1787 г. (см. Emelyanova 2010, 263-264 
{№ 169}; ср. Voznesenskij 1996, 60).

10 Иногда указывается, что это издание было напечатано в Нижнем Новгороде в 1613 г. (Počinskaya 
2012, 314-336, 352-354).

11 Основой для выделения текстологических разночтений в кратких житиях евангелистов были 
тексты житий евангелистов старопечатного московского Евангелия тетр 1657 г., т. е. древнейшего 
печатного кириллического Евангелия содержащие эти произведения.
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 - одно житие ев.  Луки, написанное св.  Дорофеем, которое присутствует во всех 
московских (начиная с 1657 г.), киевских и почаевских старопечатных кириллических 
богослужебных Евангелиях тетр;

 - два жития ев. Иоанна, написанные бл. Иеронимом и св. Дорофеем, из которых первое 
присутствует только в  первых двух московских изданиях 1657 и  1663  гг., а  второе  – 
во  всех московских (начиная с  1657  г.), киевских и  почаевских старопечатных 
кириллических богослужебных Евангелиях тетр.

На основании наличия или отсутствия житий евангелистов старопечатные кириллические 
богослужебные Евангелия тетр можно разделить на две группы:
a) Евангелия тетр, в которых отсутствуют краткие жития евангелистов: 

 - издания южнославянские (т.  е. среднеболгарского и  сербского изводов 
церковнославянского языка) XVI в.;

 - издания Московские до 1657 г., все Виленские и Клинцовское 1768 г. (являющееся 
перепечаткой московского издания 1648 г.);

 - все львовские издания, т.е. 1636, 1644, 1665, 1670, 1690, 1704, 1722 и 1743 гг.
б)  Евангелия тетр, в которых присутствуют краткие жития евангелистов: 

 - издания Московские после 1657 г. (включительно);
 - все издания Киевские;
 - все издания Почаевские.

В первой группе исключением является последнее львовское Евангелие тетр 1743 г., так 
как только в него включено краткое житие ев. Матфея. Во второй группе на основании 
отсутствия одного или наличия другого из кратких житий евангелистов исключением 
являются уже три Евангелия тетр, так как только в двух московских изданиях 1657 и 1663 гг. 
есть житие ев. Иоанна написанное бл. Иеронимом и только в московском издании 1689 г. 
отсутствует житие ев. Марка написанное бл. Иеронимом.

Указанные выше данные подтверждают, что все московские богослужебные Евангелия 
тетр четко делятся на две группы: до и после 1657 г. Такое их деление подтверждает, что 
издание 1657  г. является промежуточным, в  которое впервые было введено не  только 
соответствующее современным изданиям Священного Писания деление на главы и стихи 
и перечень глав и стихов, но и тексты кратких житий евангелистов12.

Проведенное исследование доказало, что деление старопечатных кириллических 
богослужебных Евангелий тетр на группы было возможным не только на основании 
наличия или отсутствия в них кратких житий евангелистов, но и по выявленным в этих 
житиях текстологических разночтений, последовательно повторяющимся в тех же самых 
группах кириллических богослужебных тетров.

Наличие небольшого количества разночтений в  кратких житиях евангелистов 
московских изданий указывает на то, что московские издатели предприняли пять13 правок 
текста, а именно – в изданиях 1663, 1668, 1677, 1689 и 1694 гг. Вводимые постепенно – с 1663 

12 Надо подчеркнуть, что в московском издании Евангелия тетр 1657 г. листы, содержащие 
краткие жития евангелистов (как и перечень глав и стихов), имеют еще отдельную нумерацию. 
В московском Евангелии тетр 1663 г. отдельную нумерацию имеют уже только листы, содержащие 
краткое житие ев. Иоанна написанное бл. Иеронимом и перечень глав и стихов. Начиная 
с московского издания 1668 г. все листы имеют сплошную нумерацию.

13 Надо иметь в виду, что в исследовании не использовано 11 изданий XVIII в. Их привлечение 
к исследованию вряд ли поменяет полученную картину.
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по  1694  гг.  – новые разночтения, большинство из которых не  оказывает значительного 
влияния на характер текста, в результате нашли отражение во всех позднейших не только 
московских, но и киевских и почаевских Евангелиях тетр. 

Эти факты подтверждают следующие разночтения14, присутствующие в  изданиях 
следующих годов:
а)  1663:

 - в житии ев. Марка написанным св. Дорофеем в тетрах начиная с московского издания 
1663 г. слова мцса҃ априлиꙗ не стоят уже в квадратных скобках15, как в московском 
издании 1657 г. ([мцса҃ априлиꙗ]);

 - в начале жития ев. Иоанна написанным св. Дорофеем в тетрах начиная с московского 
издания 1663  г. слова ꙗкова иже и  господь не стоят в  квадратных скобках, как 
в московском издании 1657 г. ([ꙗкова иже] и [господь])16, так как и в конце того же 
жития слово нѣции не стоит в квадратных скобках, как в московском издании 1657 г. 
([нѣции])17;

б) 1668: 
 - начиная с московского издания 1668 г. в исследованных Евангелиях тетр нет жития 

ев. Иоанна написанного бл. Иеронимом (житіѥ ст҃аго еѵг҃листа іѡанна ѿ ста҃го іеронима18), 
которое присутствует только в двух московских изданиях 1657 и 1663 гг.;

14 Основой для выявления текстологических разночтений в житиях евангелистов московское 
Евангелие тетр 1657 г.  – первое печатное кириллическое Евангелие тетр содержащее краткие 
жития евангелистов.

15 В житии ев. Марка написанным бл. Иеронимом слово глаголѧ (в тексте: цѣлꙋетъ [глаголѧ] вы въ 
вавѵлонѣ съ избраннаѧ) уже в московском издании 1657 г. было помещено в квадратные скобки, 
которые во всех следующих изданиях сохранились.

16  Т.е.: брать [іакова иже] и еѵгл҃истъ господа бывыи, егоже и люблѧше [господь].
17 Т.е.: сꙋть же [нѣции].
18 Полный текст краткого жития ев. Иоанна написанного бл. Иеронимом (в московских 

богослужебных Евангелиях тетр 1657 и 1663 гг.): житїе ст҃агw еѵгл҃іста іѡанна, ѿ ста҃гw іерwнѵма. 
іѡаннъ апсл҃ъ, егоже іисъ҃ люблѧше вѧщши, сн҃ъ зеведеѡвъ, братъ іакѡва апсл҃а, егоже ирѡдъ по воскр҃сенїи 
хрс҃товѣ ѡбезглави, послѣднѣишїи всѣхъ еѵгл҃їе списа, просѧщымъ вo асіи епс҃пѡмъ, на кирінѳа, и нѣкїѧ иныѧ 
еретїки, наипаче же на и вїонітскїѧ оучившыѧ, ꙗко хрст҃осъ не бѣ прежде мр҃іи. тѣмъ же и потща сѧ бжс҃тво егw 
наипаче оутвердити. гл҃ютъ же и инои нѣкоеи винѣ сегw списанїѧ быти. понеже бо, глаголютъ, чте іѡаннъ 
матѳеѡво и марково и лꙋкино еѵгл҃їѧ, сїѧ оубо похвали, и истинꙋ глаголати свидѣтелствова: единагоже наипаче 
и послѣднѣишаго, имже и пострада лѣта. по смерти іѡанна крс҃тителѧ дѣѧнїемъ списати сѧ сꙋди, wставивъ 
оубо ꙗкѡ наипаче оно лѣто, егwже дѣѧнїѧ три оуже именовавшаѧ сѧ повѣдашѧ сѧ прежних лѣтъ, прежде 
іѡанновы темницы повѣдати сѧ имъ потща сѧ, ꙗкоже с разсꙋжденїемъ четырехъ еѵгл҃істъ книги чтꙋщымъ 
ꙗвлено єсть єже, и ꙗвленое разгласїе оудобнѡ причинитъ. писа же и єдино посланїе, єго же начало : єже бѣ ѿ 
начала, єже слышахѡмъ, и прочаѧ, єже безсопротивленїѧ правилное сꙋдит сѧ. два же, єюже первагѡ начало 
: старецъ избраннѣи гжсѣ҃, и прочаѧ. и вторагѡ : старецъ гаїю возлюбленномꙋ, єго же азъ люблю во истиннѣ, 
и прочаѧ. Сїѧ иного нѣкоегѡ іѡанна старца быти сꙋдѧт сѧ, єго же и до днесь гробъ близъ єфеса показꙋет 
сѧ. сеи же єѵгл҃истъ и апсл҃ъ, въ лѣто четыренадесѧтое дометїана, по нерѡнѣ, второе цр҃ковь хрс҃товꙋ гонѧща, во 
ѡстровѣ нѣкоемъ пꙋчины єгеискїѧ, єдиномъ ѿ окрестныхъ, патмъ нарицаемомъ, изгнанъ бывъ, писа тамо 
апокалиѱїсъ, єгоже толковницы сꙋть іꙋстінъ мч҃нкъ, и іринеи. оубїенꙋ же бывшꙋ дометїанꙋ, и догматѡмъ єго 
ѿ совѣта ѿверженымъ бывшимъ, возврати сѧ во єфесъ, црс҃твꙋющꙋ нерꙋю, и тамѡ до траїана цр҃ѧ пребысть, 
многїѧ ѡсновавыи и оуправивыи цр҃кве. долголѣтныи же лѣтомъ по воскр҃сенїи іис҃овѣ. шесть десѧтъ ѡсмимъ 
оумерыи, близъ єфеса погребенъ бысть.
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 - начиная с московского19 издания 1668 г. в исследованных Евангелиях тетр в начале 
жития ев. Марка написанного св. Дорофеем стоит слово инако20 вместо иное, которое 
читается только в двух московских изданиях 1657 и 1663 гг.;

 - начиная с московского издания 1668 г. в исследованных Евангелиях тетр в начале 
краткого жития ев. Иоанна написанного св.  Дорофеем отсутствует слово инако 
(после жития ев. Иоанна составленного бл. Иеронимом, которое читается только 
в двух московских изданиях 1657 и 1663 гг.);

в) 1677:
 - начиная с  московского издания Евангелия тетр 1677  г.  в  житии ев.  Матфея 

атрибутированным Софронию стоит слово кесаріискои21 вместо кесаревои, которое 
читается только в трех московских изданиях 1657, 1663 и 1668 гг.;

г) 1689:
 - начиная с  московского издания Евангелия тетр 1689  г.  в  житии ев. Иоанна 

написанным св. Дорофеем стоит числительное 120 (р҃к или сто двадесѧть)22 вместо 
108 (р҃и), которое читается только в семи московских изданиях 1657, 1663, 1668, 1677, 
1681, 1685 и 1688 гг.;

д) 1694:
 - начиная с московского издания Евангелия 1694 года в житии ев. Марка составленным 

бл. Иеронимом стоит слово гадателствꙋетъ23 вместо гадателствꙋѧи.

Наличие разночтений в кратких житиях евангелистов в киевских и почаевских Евангелиях 
тетр, указало на две предпринятые в 1697 и 1746 гг. киевскими издателями правки текста. 
Правки, внесенные тогда в текст житий, нашли отражение только в некоторых позднейших 
киевских и  почаевских Евангелиях тетр. Эти факты подтверждают разночтения, 
присутствующие в следующих киевских и почаевских изданиях Евангелий тетр:
1) двух первых киевских изданиях 1697 и 1712 гг.;
2) киевском издании 1746 г. и всех пяти почаевских 1759, 1768, 1771 и двух 1780 гг.;

Выделение этих двух групп богослужебных Евангелий тетр стало возможным на основании 
перечисленных в таблицах (№№ 1-2) текстологических разночтений. 

19 Исключением является московское Евангелие тетр 1689 г., в котором отсутствует краткое житие 
ев. Марка написанное бл. Иеронимом. В этом издании вместо слов иное или инако читается: житиѥ 
ст҃агѡ еѵгл҃іста марка.

20 Слово инако есть и во всех киевских и почаевских тетрах.
21 Текст жития: есть в книгохранителницѣ кесаревои или в изданиях после 1677 г. кесаріискои.
22 Во фрагменте текста: и поживе лѣтъ р҃и [или р҃к] и по сихъ живаго себе тамо погребе.
23 Разночтение подтверждено только в четырех из десяти киевских изданиях (1733, 1771, 1773 

и 1784 гг.) и одном из пяти почаевском (1771 г.).
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Читается в большинстве
старопечатных кириллических 

богослужебных Евангелий тетр

Читается только 
в двух первых киевских Евангелиях 

тетр
(1697 и 1712 гг.)

житие ев. Матфея атрибутированное Софронию
1. житиѥ [...] матѳеꙗ отъ софрониꙗ ѿ житіа [...] матѳеꙗ из софрониꙗ
2. не вѣдомомꙋ по сихъ въ єллинское сие 

преложшоу
еже по томъ въ еллинскїи ꙗꙁыкъ 
преложено бысть

житие ев. Марка составленное бл. Иеронимом
3. житиѥ [...] отъ ст҃аго іеронима житиѥ [...] отъ бл҃жен҃нагѡ іеронима списанное

житие ев. Марка написанное св. Дорофеем
4. оуже приемъ за выю оуже свѧꙁанъ за выю

житие ев. Иоанна написанное св. Дорофеем
5. сꙋть же нѣции глаголютъ сꙋть же нѣции иже глаголютъ

Таблица № 1

Читается в большинстве
старопечатных кириллических 

богослужебных Евангелий тетр

Читается в тетрах киевском 1746 г. 
и всех пяти почаевских 

(1759, 1768, 1771, двух 1780 гг.)

житие ев. Матфея атрибутированное Софронию
1. иꙁъ египта возвахъ сына моего отъ египта возвахъ сына моего

(и в киевских тетрах 1752 и 1759 гг.)
житие ев. Марка составленное бл. Иеронимом

2. именемъ вавѵлона римъ гадателствꙋѧи именемъ вавѵлона римъ гадателствꙋѧ 
(и в киевских тетрах 1752 и 1759 гг.)

3. филонъ же иже иꙋдеовъ глаголати 
зѣлнѣишии 

филонъ же иже иꙋдеовъ глаголетъ сѧ* 
зѣлнѣишии 

4. цр҃ковъ еще аки иꙋдѣиствꙋющꙋ цр҃ковъ еще аки иꙋдѣиствꙋющꙋю**

5. ꙗко похвалѧѧи его ꙗзыкъ ꙗко похвалѧѧи свои ꙗзыкъ 
6. книгꙋ о възвращении алеѯандрѧнъ писа книгꙋ о жителствѣ алеѯандрѧнъ писа 

7. маркꙋ наꙋчившꙋ обычаи быти глаголетъ маркꙋ наꙋчившꙋ оучениѥ предаде
житие ев. Марка написанное св. Дорофеем

8. въ алеѯандрии оуже приемъ за выю въ алеѯандрии оужемъ вꙁѧтъ за выю
9. влекыи сѧ отъ нарицаемыхъ вꙋкола мѣстъ влекомь бысть отъ мѣстъ нарицаемыхъ 

вꙋкола
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10. и тамо погребенъ быстъ въ сꙋщихъ въꙋкола и погребенъ въ сꙋщихъ въꙋкола 
житие ев. Иоанна написанное св. Дорофеем

11. сꙋть же нѣции глаголютъ сꙋть же нѣции глаголющіи
(и в киевских тетрах 1752 и 1759 гг.)

Таблица № 2 
* Это чтение характерно только для почаевских тетров.
** Чтение подтверждено киевскими тетрами 1771 и 1773 гг.

Кроме всех выше перечисленных текстологических разночтений, которые являются 
характерными для определенных групп старопечатных кириллических богослужебных 
Евангелий тетр, можно указать и  такие разночтения, которые находятся лишь 
в единичных изданиях. Они могут являться отражением работы наборщика, справщика 
или типографа и  поэтому могут считаться авторскими24. Среди них можно указать 
следующие разночтения: 
 - в московском четвероевангелии 1663 г. в конце названия жития ев. Иоанна написанного 

св. Дорофеем отсутствует текст о ст҃емъ іѡаннѣ бг҃ословѣ25;
 - в московском издании 1689 г. в самом начале названия жития ев. Марка написанного 

св. Дорофеем добавлены слова: житиѥ ст҃агѡ еѵгл҃іста марка (перед отъ събраниꙗ дороѳеꙗ 
мꙋченика), а в названии жития ев. Иоанна написанного св. Дорофеем в начале добавлено: 
житиѥ ста҃гѡ еѵг҃ліста іѡанна (перед отъ собраниꙗ дороѳеꙗ мꙋченика) и в конце удалено текст 
о ст҃емъ іѡаннѣ бг҃ословѣ; в  начале текста жития ев.  Иоанна написанного св.  Дорофеем 
вместо слова іакова читается іаковль26;

 - в киевском Евангелии тетр 1746 г. и только одном почаевском 1759 г. в житии ев. Марка 
составленным бл.  Иеронимом вместо слова превозшедшꙋю напечатано пришедшꙋю27, 
и вместо слова приемлющꙋ читается преемлющꙋ28;

 - в киевском Евангелии тетр 1759 г. в житии ев. Луки в тексте цѣлоуетъ вы лоука врачь 
възлюбленныи въ господѣ, наличествующем во всех других исследованных Евангелиях 
тетр, пропущены два последние слова (т.  е.  въ господѣ)  – это разночтение является 
единственным во всем житии ев. Луки и кажется типографской ошибкой;

 - во  львовском Евангелии тетр 1743 г., в  единственном содержащемся в  этом тетре 
житии – ев. Матфея атрибутированным Софронию – вместо отъ софрониꙗ напечатано 
ѿ ст҃агѡ сѡфронїѧ.

Особого внимания заслуживает факт повторения в  первом почаевском Евангелии тетр 
1759 г., и четырех последующих изданиях, трех текстологических разночтений, характерных 
для киевских Евангелий 1746, 1752 и 1759 гг. (Таблица № 2: разночтения: 1-2 и 11). В связи 
с этим можно предполагать, что в подготовке к изданию первого почаевского Евангелия 
тетр 1759 г. издатели пользовались киевским изданием 1746 г., иначе в почаевском издании 
1759 г. отражение нашли бы восемь разночтений, содержащихся в киевских тетрах 1752 

24 Результатом авторской редакции, т. е. принадлежащей наборщику, справщику или типографу, 
считаются обычно разночтения, выявленные в древнейшем издании, потому что разночтения, 
наличествующие в младших изданиях, могут просто повторять уже существующие в одном 
предыдущем или во многих предшествующих изданиях.

25 Этого текста нет еще только в московском издании 1689 г.
26 Текст жития: іѡаннъ брать іаковль.
27 Текст жития: въ сие оучениѥ же и благочестиѥ и въздержаниѥ превозшедшꙋю.
28 Текст жития: погребенъ быстъ въ алеѯандрии анианꙋ приемлющꙋ.
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и  1759  гг. и  большинстве других исследованных Евангелиях тетр, указанных в  таблице 
№  2 (разночтения 3-10). Первое почаевское издание Евангелия тетр 1759  г. послужило 
протографом для четырех последующих, напечатанных в Почаеве, в 1768, 1771 гг. и дважды 
в 1780 г. 

Краткие жития евангелистов помещались не только в церковнославянских, но и в греческих 
старопечатных книгах, содержащих текст четырех Евангелий, т.  е.  в  Евангелиях тетр 
и Новых Заветах. Авторство встречающихся в греческой традиции житий евангелистов 
приписывалось: Дорофею мученику и тирскому епископу (o` Dwro,qeoj ma,rturoj kai. Turi,wn 
evpisko,poj) и некому Софронию (o` Swfro,nioj), который идентифицируется с Софронием I 
патриархом Иерусалимским, правившим с  кон.  633/нач.  634 по 11  марта 638  г. (Metzger 
1968,  25). Эти краткие жития евангелистов св.  Дорофея и  Софрония начинались 
и заканчивались следующими инципитами и эксплицитами и имели такие заглавия29:
 - bi,oj tw/n tessa,rwn euvaggelistw/n evk th/j tou/ Dwroqe,ou ma,rturoj kai. Turi,wn evpisko,pou 

suno,yewj) Matqai/oj o` euvaggelisth/j [...] kai. evkei. qa,ptetai; 
 - bi,oj tou/ Ma,rkou evk th/j tou/ Dwroqe,ou ma,rturoj kai. Turi,wn evpisko,pou suno,yewj) Ma,rkoj 

o` euvaggelisth/j kai. prw/toj VAleksandrei,aj evpi,skopoj [...] kai. evkei. evta,fh evn toi/j Bouko,lou;
 - bi,oj Louka/ tou/ euvaggelistou/ evk th/j tou/ Dwroqe,ou ma,rturoj kai. Turi,wn evpisko,pou 

suno,yewj) Louka/j o` euvaggelisth/j VAntioceu.j me.n to. ge,noj h=n [...] ui`ou/ Kwnstanti,nou tou/ 
me,galou;

 - bi,oj Iwa,nnou tou/ euvaggelistou/ evk th/j tou/ Dwroqe,ou ma,rturoj kai. Turi,wn evpisko,pou 
suno,yewj) vIwa,nnhj o` avdelfo.j auvtou/( o` kai. euvaggelisth/j tou/ kuri,ou geno,menoj [...] evn Pa,tmw| 
avlla. evpi. Dometia,nou ui`ou/ Ouvespasianou/;

 - bi,oj tou/ Matqai,ou kata. Swfro,nion) Matqai/oj( o` kai. Leui?,j( avpo,stoloj avpo. telwnw/n [...] 
evx Aivgu,ptou evka,lesa to.n ui`o,n mou( kai. o[ti Nazwrai/oj klhqh,setai;

 - bi,oj tou/ Ma,roku kata. Swfro,nion) Ma,rkoj( maqhth/j kai. e`rmhneuth/j Pe,trou [...] avpete,qh evn 
VAleksandrei,a| diadexame,nou auvto.n VAnani,ou;

 - bi,oj tou/ Louka. kata. Swfro,nion) Louka/j i`atro.j VAntioceu.j kaqw.j ta. suggra,mmata auvtou/ 
dhloi/ [...] meta. tw/n leiya,nwn VAndre,ou tou/ avposto,lou methne,cqh;

 - bi,oj tou/ vIwa,nnou kata. Swfro,nion) VIwa,nnhj o]n VIhsou/j pa,nu hvga,phsen [...] plhsi,on th/j 
proeirhme,nhj po,lewj hvxiw,qh th/j koimh,sewj30. 

Иногда все краткие жития евангелистов написанные св.  Дорофеем воспринимались 
как единое житие всех четырех евангелистов, и  поэтому они могли иметь инципит из 
первого жития (т.  е.  ев. Матфея: Matqai/oj o` euvaggelisth/j to. euvagge,lion [...] tw|/ e`brai,?di 

29 Erasmus Desiderius, 1516, [27]; 1519, 119I.70II.114II.187II; 1522, 67I.70II.114II.187II; 1527, 
47I.67II.109II.179II; 1535, [45].50.82.135; Roberti Stephani, 1550, [29].58.96.158-159; Crespin 
1553, 7.99.164.256; 1559, 1.97.158.260; 1564, [4]; 1566, 1.47.158.260; Leonhardum Ostenium 1586, 
1.95.157.261; Casaubon  – Vignon 1587, [4]; Migne 1864, 139-140.487-488.683-684.1127-1128; Soden 
1902, 307-310; Halkin 1957, №№ 919d.991b.1038b.1228b.2149. 

 Жития евангелистов иногда помещались и в греческих и латинских изданиях Толкований 
Феофилакта Болгарского, см. Theophylacti Archiepisopi Bulgariae 1635, [16].186.292-293.548-549. 
Но в древнейших изданиях 1524, 1528 и 1555 гг. их нет (см. Theophlylacti Archiepiscopi Bulgariae 
1524; 1554). 

30 В греческой традиции для указанных заглавий, инципитов и эксплицитов также отмечены 
разночтения. Так, к последнему житию ев. Иоанна атрибутированным Софронию как инципит 
указан текст: VIwannh/j o` avpo,stoloj o]n o` VIhsou/j hvga,phsen plei/sta, а как эксплицит: evggu.j th/j VEfe,sou 
evta,fh (Halkin 1957, № 919d).
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diale,ktw| sune,graye) и  эксплицит из четвертого, последнего, жития (т.  е.  ев.  Иоанна: 
eivsi. de. oi] le,gousi mh. evpi. Trai?anou/ auvto.n evxwrisqh/nai evn Pa,tmw|( avlla. evpi. Dometia,nou 
ui`ou/ Ouvespasianou/ (Halkin 1957, №  2149)). Такой случай  – помещения четырех житий 
написанных св. Дорофея одного за другим  – имеет место в  первом издании греческого 
текста Нового Завета Эразма Роттердамского (лат. Desiderius Erasmus Roterdamus), 
вышедшего в 1516 году, в котором на странице 27 (перед всеми Евангелиями) читаются 
четыре жития евангелистов написанные св. Дорофеем со следующим заглавием: bi,oi tw/n 
tessa,rwn Euvaggelistw/n evk th/j tou/ Dwroqe,ou ma,rturoj kai. Turi,wn evpisko,pou suno,yewj 
(Erasmus Desiderius 1516, [27]). В двух женевских изданиях 1564 и 1587 гг. на одной странице 
(перед всеми Евангелиями) также помещены четыре жития евангелистов, но уже с другим 
заглавием evk Swfroni,ou kai. Dwroqe,ou (Crespin 1564,  [4]; Casaubon  – Vignon 1587,  [4]), 
которое указывает на происхождение житийных текстов от двух разных авторов.

Кроме св.  Дорофея и  Софрония, в  качестве авторов кратких житий евангелистов 
в греческих источниках указывались Папий, Ириней, Ипполит, Ориген, Евсевий, Епифаний, 
Клим и  Кирилл Александрийские, Феодор Мопсуетский (Milli 1710, 2-4II.69-70II.120-
121II.197-199II; 1723, 2-3.69.120.197-198; Soden 1902, 304-307). Но нигде в греческой традиции 
или рядом с греческими текстами – в противоположность славянской – в качестве автора 
кратких житий евангелистов Марка и Иоанна или даже Матфея не указывался бл. Иероним 
Стридонский (известный в  латинской традиции как Eusebius31 Sophronius Hieronymus, 
а  в  греческой как Euvse,bioj Swfro,nioj Ìerw,numoj), автор многочисленных сочинений (из 
которых основной является Вульгата) и составленного в 392-393 г. в Вифлееме на латинском 
языке исторического труда О знаменитых мужах (лат. De viris illustribus)32. В этой работе, 
состоящей из  предисловия и  135  глав, бл.  Иероним дал краткие сведения о  жизни 13533 
выдающихся деятелей церкви34. Источниками послужили исторические сочинения35, многие 
из  которых не сохранились до наших дней. Среди 13536 персонажей находим и  четырех 
евангелистов37: Матфей (глава 3), Марк (глава 8), Лука (глава 7) и Иоанн (глава 9). Полный 
текст De viris illustribus, неоднократно привлекавший внимание ученых38, был включен в 23-
ий  том монументальной работы Patrologiae latinae (Migne 1883,  631–760), c  помещенным 
рядом, в соседнюю колонку, приведенным по изданию Эразма Роттердамского греческим 
переводом приписанным Софронию39. Главы посвященные четырем евангелистом40, 

31 Только один раз бл. Иероним, отца которого звали Евсевий, определил себя как Eusebius 
Hieronymus (Kelly 2003, 9.12.389). В труде Ж. Н. Д. Келлего, посвященном жизни бл. Иеронима, не 
упоминается его имя Sophronius (Swfro,nioj).

32 Этот труд иногда считается «первой историей патрологии» (Szołdrski et al. 1970, 10).
33 Последнюю главу Иероним посвятил самому себе.
34 Среди них бл. Иероним поместил и авторов еретических сочинений (Szołdrski et al. 1970, 12).
35 На две трети труд бл. Иеронима основан на работе Евсевия Кесарийского (Richardson 1896; 

XLIV; (Starowiejski 1999, 206), в том числе, жития Евангелистов: Матфея (ср. История Церкви 
Евсевия Кесарийского III 24, 6 и VI 25, 4), Марка (ср. История Церкви Евсевия Кесарийского II 
15, 1-2; 16, 1; III 39, 15; VI 14, 6-7; 25, 5), Луки (ср. История Церкви Евсевия Кесарийского II 22,1; 
III 4, 1-6) и Иоанна (ср. История Церкви Евсевия Кесарийского II 1, 3-4; III 1, 1; 18, 1-3; 20, 8-9; 
23, 2-5; 31, 3; 39, 4-6; V 24, 17; 25, 3 {Szołdrski et al. 1970, 30.34-36}).

36 Среди них 102 греческих и 33 латинских (Starowiejski 1999, 206).
37 Первые девять персонажей связанны с Новым Заветом (Starowiejski 1999, 206).
38 Sychowski 1894; Bernoulli 1895; Wenеtzel 1895; Richardson 1896; Szołdrski et al. 1970; Gebhardt 1896; 

Starowiejski 1999, 205-216.
39 В заглавии лишь указано: «Adjuncta versione antiqua Graeca quam sub Sophronii nomine Erasmus 

edidit» (Migne 1883, 631).
40 Русский перевод сочинения бл. Иеронима De viris illustribus см. Tvorenia Ieronima 1879, 283-344.



Jerzy Ostapczuk – Wiktor Wysoczański – Janusz Tadeusz Maciuszko – Jerzy Tofiluk

| 136 |	 •••			KONŠTANTÍNOVE LISTY 13/1 (2020), pp. 126 – 143

занимающие колонки 643-646 и  649-658 (Migne 1883), имеют следующие латинские 
и греческие инципиты и эксплициты: 

латинские инципиты и эксплициты греческие инципиты и эксплициты 
Matthaeus, qui et levi, ex publicano apostolus 
[...] Ex Aegypto vocavi filium meum et 
Quoniam Nazareus vocalitur. 

Matqai/oj( o` kai. Leui,?j( avpo,stoloj avpo 
telwnw/n [...] evx Aivgu,pton evka,lesa to.n ui`o,n 
mou( kai. o[ti Nazwrai/oj klhqh,setai

Marcus discipulus et interpretes Petri 
[...] et sepultus Alexandriae succedente sibi 
Anniano. 

Ma,rkoj( maqhth.j kai. e`rmhneuth.j Pe,trou [...] 
avpete,qh evn VAleksandrei,a| diadexame,nou auvto.n 
VAnani,ou

Lucas medicus Antiochensis, ut ejus scripta 
indicant [...] cum reliquiis Andreae apostoli 
translata sunt

Louka/j i`atro.j VAntioceu.j kaqw.j 
ta. suggra,mmata auvtou/ dhloi/ [...] meta. tw/n 
leiyanw/n VAndre,ou tou/ avposto,lou methne,cqh

Joannes apostolus, quem Jesus amavit 
plurimum [...] juxta eamdem urbem sepultus 
est 

VIwannh/j o]n VIhsou/j pa,nu hvga,phsen 
[...] plhsi,on th/j proeirhme,nhj po,lewj hvxiw,qh 
th/j koimh,sewj

Таблица № 3

Все выше указанные греческие инципиты и  эксплициты (вполне соответствующие 
латинскому тексту) четырех глав (т. е. 3 и 7-9), посвященных евангелистам, в напечатанном 
на основе издания Эразма Роттердамского Жаком Полем Минем (фр. Jacques Paul Minge) 
греческом переводе сочинения бл. Иеронима De viris illustribus тождественны с инципитами 
и  эксплицитами всех греческих кратких житий евангелистов, авторство которых всегда 
в греческой (т. е. всех четырех житий) и в одном случае (т. е. жития ев. Матфея) в славянской 
старопечатной традициях приписывается Софронию. Поэтому следует констатировать, 
что атрибутированные Софронию четыре краткие жития евангелистов, известные 
в  греческой традиции, и  одно в  славянской, в  сущности были первоначально написаны 
на латинском языке бл. Иеронимом Стридонским как главы 3 и 7-9 труда De viris illustribus. 
Их переход в греческую традицию раскрывает предпоследняя 134 глава труда бл. Иеронима 
О знаменитых мужах, посвященная хорошо образованному Софронию41, переводившему42 
небольшие работы бл.  Иеронима на хороший греческий язык (в  том числе, Псалтирь 
и Пророков, которые Иероним перевел с древнееврейского языка на латинский43). Такого 
мнения придерживался Эразм Роттердамксий, который в 1516  г., издавая между прочим 

41 Подробнее о нем см. Denecker 2017, 15.164.
42 О греческих переводах латинских трудов см. Fisher 1982,173-216.
43 В  134  главе De viris illustribus бл.  Иероним передал между прочим следующую информацию 

о Софронии (Migne 1883, 755-756):
 - текст латинский: Sophronius [...] opuscula mea in Graecum eleganti sermone transtulit: Psalterim 

quoeue et Prophetas, quos nos de Hebraeo in Latinum vertimus;
 - текст греческий: Swfro,nioj [...] ta. sungra,mmata, mou eivj VEllhniko.n lo,gon euvfuw/j mete,frase( 

kai. to. Yalth,rion de.( kai. tou.j Profh,taj( ou]j h`mei/j avpo. `Ebrai,ou eivj R̀wmai?ko.n methne,gkamen.
 О Софронии см. еще Kelly 2003, 186.193.204.
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греческий перевод44 сочинения бл. Иеронима De viris illustribus, автором45 этого греческого 
перевода указал именно Софрония (Richardson 1896, XLII). 

Заслуживает внимания тот факт, что в  четырех из пяти, за исключением первого, 
изданий греческого и  латинского текста Нового Завета, подготовленных Эразмом 
Роттердамским и изданных в 1519, 1522, 1527 и 1535 гг., присутствуют латинские тексты 
«кратких житий евангелистов» и их греческий перевод. 

Латинские тексты «житий евангелистов» (Erasmus Desiderius 1519, 110I.112I.114I.117I-
118I; 1522, 58I.60I.62I-63I.64I-65I; 1527, 39I.41I.43I.46I; 1535, [37].[39].[41].[44]), инципиты 
и  эксплициты которых тождественны главам 3  и  7-9 сочинения бл.  Иеронима De  viris 
illustribus, имеют следующие заглавия:
 - Vita sancti Matthaei per divum Hieronymum;
 - Vita sancti Marci per divum Hieronymum; 
 - Vita sancti Lucae per divum Hieronymum; 
 - Vita sancti Ioanis per divum Hieronymum. 

Греческим текстам «кратких житий евангелистов» в этих четырех изданиях предшествуют 
(Erasmus Desiderius 1519, 119I.70II.114II.187II; 1522, 66I.70II.114II.187II; 1527, 47I.67II.109II.179II; 
1535, [45].50.82.135) такие заглавия: 
 - bi,oj tou/ avgi,ou Euvaggelistou/ Matqai,ou kata. Swfro,nion;
 - bi,oj tou/ Ma,roku kata. Swfro,nion;
 - bi,oj tou/ Louka/ kata. Swfro,nion;
 - bi,oj tou/ vIwa,nnou kata. Swfro,nion.

Эти четыре издания греческого текста Нового Завета – 1519, 1522, 1527 и 1535 гг. – были 
подготовлены Эразмом Роттердамским и напечатаны параллельно с латинским переводом. 
Издание 1519  г. является вторым, 1522  г. третьим, а  1527  г. четвертым и  1535  г. пятым 
и последним изданием Эразма. 

Эразм Роттердамксий в  своем первом издании греческого текста Нового Завета 
выпущенным в  1516  г. поместил, перед евангелиями, все четыре жития евангелистов 
написанные св.  Дорофеем (Erasmus Desiderius 1516, [27]), а  в  четырех следующих дал 
тексты «кратких житий евангелистов» на латинском, с  указанием на бл.  Иеронима, 
и на греческом, с указанием на Софрония (kata. Swfro,nion). Греческие, тексты являются, 
в сущности, переводом первых, латинских.

В  издании греческого текста Нового Завета, изданного в  1550  г.46 Роберам Этьенне 
(Robert Estienne {лат. Стефан}), перед Евангелиями помещались следующие, обычно по два, 
краткие жития: ев. Матфея – Софрония, ев. Марка – Софрония и св. Дорофея, ев. Луки – 
Софрония и св. Дорофея, ев. Иоанна – Софрония и св. Дорофея (Roberti Stephani, 1550, 

44 Источником переводного греческого текста De viris illustribus послужила, датированная XIII-
XIV  вв. рукопись неопределенного происхождения, хранящаяся в Библиотеке в Цюрихе 
(Bardenhewer 1913, 3).

45 Проведенное О.  фон  Гебгардтом текстологическое и  историческое исследование исключило 
возможность выполнения греческого перевода современником бл. Иеронима, т.  е. Софронием, 
и  доказало, что перевод был сделан лишь в  VII  в. и  использован анонимным писателем 
в первой пол. IX в. (Bardenhewer, 1913, 3). Упоминаемый в 134 главе De viris illustribus Софроний 
не перевел труда бл. Иеронима De viris illustribus (Szołdrski et al. 1970, 141), а если даже и сделал это, 
то от этого перевода до сегодняшнего дня ничего не сохранилось (Richardson 1896, XLV).

46 Это третье издание Робера Этьенне. Другие его издания вышли в 1546, 1549 и 1551 гг.
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[29].58.96.158-159). В  следующих47 изданиях греческого текста Нового Завета второй 
половины XVI в.48, т. е. 1553, 1559, 1566, 1586 гг., помещалось уже только по одному житию: 
ев. Матфея атрибутированным Софронию49 и трех остальных евангелистов (т. е. Марка, 
Луки и Иоанна) написанных св. Дорофеем (Crespin 1553, 7.99.164.256; 1559, 1.97.158.260; 
1566, 1.47.158.260; Ostenium 1586, 1.95.157.261). Это указывает на нестабильность 
традиции помещать жития евангелистов в  старопечатных греческих Евангелиях 
в древнейший период. Введенные в первое издание Эразма Роттердамского 1516 г. жития 
написанные св.  Дорофеем в  следующих его четырех изданиях (т.  е.  1519, 1522, 1527 
и  1535  гг.) были заменены житиями атрибутированными Софронию. В  издании Робера 
Этьенне, выпущенном в  1550  г., было помещено три жития написанные св.  Дорофеем 
(за исключением ев. Матфея) и все четыре жития атрибутированные Софронию (Roberti 
Stephani 1550, [29].58.96.158-159). 

Тем самым уже в XVI в. была создана традиция вносить в издания греческого текста 
Нового Завета, печатающиеся на  западе Европы, жития евангелистов, разных авторов, 
например, житие ев.  Матфея, атрибутированное Софронию, и  жития евв. Марка, Луки 
и  Иоанна, написанны св.  Дорофеем. Это нашло отражение в  старопечатной традиции 
кириллических богослужебных Евангелий тетр, в которых, с двумя только исключениями, 
такой, встречающийся в западноевропейских изданиях греческого текста Нового Завета 
втор.  пол. XVI  в., состав житий евангелистов был расширен текстом жития ев.  Марка, 
написанного бл.  Иеронимом. Только в  двух изданиях кириллических богослужебных 
Евангелий тетр, т. е. в московских тетрах 1657 и 1663 гг., помещено также житие ев. Иоанна 
авторства бл.  Иеронима, которое ни в  одном из других исследованных старопечатных 
кириллических Евангелий тетр уже не встречается.

Введение в 1657 г. в старопечатные кириллические богослужебные четвероевангелия 
житий евангелистов перед всеми четырьмя евангелиями является очень значительным 
событием – оно дало возможность правильно указать в двух из трех случаев их автора. 
Авторство житий евангелистов Марка и Иоанна было правильно приписано бл. Иерониму 
Стридонскому (названному святым во всех кириллических изданиях, кроме первых двух 
киевских {1697 и 1712 гг.}, где он указан как блаженный). Только житие евангелиста Матфея 
всегда, как и  в  греческой традиции, в  старопечатных кириллических богослужебных 
Евангелиях тетр, постоянно приписывалось Софронию, которого Эразм Роттердамксий 
считал переводчиком латинского текста бл.  Иеронима Стридонского. Тот  факт, что 
авторство бл.  Иеронима относительно житий Марка и  Иоанна было правильно 
установлено, а  Софрония по-прежнему указывали автором жития Матфея, остается не 
совсем понятным. Он требует детального исследования условий работы сотрудников 
Печатного двора и  проведенной при  патриархе Никоне «реформы» богослужебного 
Евангелия тетр, т.  е. первого для того времени московского издания 1657  г., в  которое 
впервые в церковнославянской традиции богослужебных Евангелий тетр были введены 
не только краткие жития евангелистов, но и тождественное с современным деление текста 
на главы и стихи.

47 Здесь указываются только издания в  которых жития евангелистов присутствуют, а издания, 
в которых жития отсутствуют, не упоминаются вообще.

48 Только и изданиях XVIII в. Дж. Милла в сноске относящейся к Софронию было указано „Hieron. 
in Catalogo” (Milli 1710, 3II; 1723, 3II). 

49 В  указаниях источников, в которых встречаются краткие жития евангелистов св.  Дорофея, 
Ф.  Галкин указал на факт, что в  изданиях греческого текста Нового Завета отсутствует житие 
ев. Матфея св. Дорофея – omisso Matthaeo (Halkin 1957, № 2149).
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Исследование небольших по объему текстов, таких как краткие жития евангелистов, 
читающихся в старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр (начиная 
с 1657 г.), не только подтвердило результаты исследования других текстов50 (в том числе 
и евангельских фрагментов51) старопечатных Евангелий тетр, но дало и новые результаты, 
свидетельствующие о  необходимости дальнейших исследований. Среди полученных 
новых результатов можно указать на семь не оказывающих, правда, заметного влияния на 
характер текста редакций кратких житий евангелистов (т. е. пять в московских изданиях 
II-й пол. XVII  века {1663, 1668, 1677, 1689 и  1694  гг.} и  две  – в  киевских (конца XVII  в. 
{т. е. 1697 г.} и половины XVIII в. {т. е. 1746 г.}) и правильную атрибуцию автора кратких 
житий евангелистов Марка и  Иоанна, встречающихся в  кириллических старопечатных 
богослужебных Евангелиях тетр, выпущенных после 1657  г., т.  е.  бл.  Иеронима 
Стридонского. 
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SUMMARY: THE SHORT LIVES OF EVANGELISTS IN EARLY CYRILLIC PRINTED 
LITURGICAL TETRAEVANGELIONS. In addition to the four Gospels, a Cyrillic liturgical 
Tetraevangelion contained several additional texts (Prefaces of bl. Theophylact and Chapter 
lists) and the part with liturgical information. Almost every Tetraevangelion printed since 
1657 also contained another four very compact texts – the short lives of the four Evangelists.
The aim of the publication is to reveal the groups in all of the 95 researched Early Cyrillic 
Printed Tetraevangelions according to the presence or absence of the four lives of the 
Evangelists and the existence of textual variants in them. The authorship of these texts is also 
discussed in the publication.

All of the 95 researched Early Cyrillic Printed Tetraevangelions can be divided into 
two groups. All the editions issued before 1655 in the south of Europe, Moscow and 
Vilnius, as well as all the editions issued in Lvov – which do not contain the short lives of 
the Evangelists – belong to the first group. All the editions issued after 1655 in Moscow, 
Kiev and Pochaiv – which contain these four texts – belong to the second group. The small 
number of textual variants introduced into the four lives in editions issued in Moscow and 
Kiev enabled these editions to be divided into several groups, according to the editorial 
activity carried out five times in Moscow in the second half of the 17th century, and twice 
in Kiev in 1697 and 1746.

The authorships of these texts in Slavonic tradition are ascribed to Sophronius, 
Hieronymus (Jerome of Stridon) and Saint Dorotheus (bishop of Tyre). The first author, 
Sophronius, was usually identified with Sophronius I – the patriarch of Jerusalem (633-638). 
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However, a comparison of the Slavonic short lives of the Evangelists with the Latin and Greek 
texts, which are present in editions of the New Testaments issued in Western Europe in the 
16th and 17th century, proved that all the short lives ascribed to Sophronius are actually 
translations of four chapters of De viris illustribus by Hieronymus from Latin into Greek.
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