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ЖИЗНЬ И МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ 
ГАЛАКТИОНА И ЭПИСТИМЫ

Вступительная статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое изда-
ние греческого текста и исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» 
Анонима Миусского

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  КРИТИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  ГРЕЧЕСКОГО  ТЕКСТА
«ЖИТИЯ  ГАЛАКТИОНА  И  ЭПИСТИМЫ»1

Предлагаемое ниже читателю издание является предварительным по нескольким 
причинам. 

Во-первых, при работе с рукописями жития мы опирались на их список из руко-
писной картотеки Общества болландистов (Брюссель)2 – однако опыт работы с этим 
фондом показывает, что она далеко не всегда полна, так что не исключена возможность 
открытия новых списков текста. 

1 Настоящее издание подготовлено А.Ю. Виноградовым. Колляция греческих рукописей была 
выполнена также С.А. Дорогиной, Т.А. Михайловой, М.И. Касьяновой, Д.С. Пенской, В.О. По-
повой, Н.Е. Самохваловой. Изучение славянской традиции, набор и колляция славянского текста 
для сравнения с греческим произведены И.Е. Юсовым. Результаты реконструкции греческого 
текста обсуждались совместно с Н.В. Брагинской. 

2 Приносим свою глубокую благодарность К. Лекё (Общество болландистов, Брюссель) 
за любезно предоставленную им копию этого списка. Также мы благодарим П. Жеена (Па-
риж), Ю. Дресвину (Оксфорд) и Д.Е. Афиногенова (Москва) за помощь в получении копий 
с рукописей. 
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Во-вторых, нам остался недоступен один из 18 списков Жития – Hier. Patr. 280 (XVII в., 
лл. 25–?): он, вероятнее всего, вместе с остальными поздними списками входит в одну 
группу, и потому разночтения его предсказуемы, но все же нельзя исключать его прина-
длежность к какой-то иной семье. 

В-третьих, разночтения в рукописях, использованных И. Деле, мы давали по его 
изданию – между тем даже поверхностное сличение воочию показало, что первоизда-
тель допускал ошибки при колляции, особенно в отношении рукописи Marc. gr. 349. 
В-четвертых, при работе с рукописями славянского перевода мы также пользовались 
лишь списками, составленными предшественниками3, – хотя весьма вероятно, что сла-
вянских списков много больше. Наконец, в силу последнего обстоятельства не до конца 
выясненным остается соотношение различных версий славянского текста Жития (см. 
ниже). Все эти обстоятельства предполагают, что в будущем издание греческого текста 
жития может, пусть и незначительно, но улучшиться.

Единственное издание Жития было сделано И. Деле4 по шести рукописям (наши сиг-
лы5 – FVUGMP), без учета славянского перевода. На сегодня благодаря деятельности 
болландистов существует собранный ими инвентарь списков этого жития, который на-
считывает 18 позиций. В большинстве своем они являются агиографическими сборни-
ками того или иного типа: минологии на четверть года (AP); минологий на два месяца 
(U); минологий на один месяц, ноябрь (DRV)6; минологий на полмесяца, первую поло-
вину ноября (FM); панигирикон (собрание похвальных слов на праздники) на полгода 
(S); так называемый «смешанный Метафраст» (K); неминологические собрания (GHO). 
Все вышеперечисленные рукописи относятся к XI–XII вв. Отдельно следует выделить 
группу монашеских собраний XVI–XVII вв. (EJXYZ). 

Однако при сравнении разночтений между рукописями, за исключением последней 
группы, выявляется иное родство, не связанное с типами собраний. Деле совершен-
но верно выделил в отдельную семью рукописи FV (к ним частично примыкает также 
О), однако ошибочно положил их в основу своего издания, в то время как в действи-
тельности они характеризуются большим числом дополнений, прежде всего эпитетов, 
украшающих и драматизирующих действие7. Эта семья α восходит к протографу всех 
греческих рукописей (χ) независимо от других греческих списков. 

Все остальные древние греческие списки объединяются в родственные друг другу 
пары: DM, HK (подвергшаяся также некоторой редакторской правке на основе другого 
списка, восходящего к протографу семьи α), PR, SU; к последней рукописи восходит 
группа поздних монашеских сборников (EZGXY; еще одна поздняя рукопись J осталась 

3 См. Коробейникова Л.Н. Житие Галактиона и Епистимии в составе четьих сборников // Ма-
кариевские чтения. Можайск, 1998. Вып. VI. С. 374–383; она же. Житие Галактиона и Епистимии 
в древлехранилищах РГАДА и ГИМ // Материалы научной конференции «Культ раннехристианс-
ких святых Центральной и Юго-Восточной Европы». Софийский университет им. Св. Климента 
Охридского. София, 1999. Творогов О.В. Переводные жития в русской книжности XI–XV веков.: 
Каталог. М.–СПб., 2008. С. 36–37.

4 Acta SS, Novembris, III. Bruxelles, 1910. P. 35–45.
5 Расшифровку сигл см. перед изданием текста.
6 Попутно отметим, что издаваемого нами жития нет в древнейшем полном ноябрьском ми-

нологии Vat. gr. 1669 (конец IX – начало Х в.). См. Ehrhard. A. Überlieferung und Bestand der 
hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche // Texte und Untersuchungen, 
49. Bd II. Lpz, 1937. S. 488–491.

7 В качестве примеров наиболее существенного изменения текста по сравнению с изданием 
Деле можно привести следующие места: мучеников вм. преподобномучеников (заглавие), опуск. 
и худший (гл. 1), жестоко уничтожали вм. по одному виду жестоко без допроса уничтожали 
(гл. 2), стенаешь вм. горько стенаешь (гл. 3), старец вм. честной старец (гл. 3), Можешь мне 
дать крещение? вм. Можешь мне дать крещении втайне? (гл. 4), рассказывает все случившее-
ся с ней вм. рассказывает все случившееся с ней в деталях (гл. 5), крестил вм. совершив все 
обычное, крестил во имя Свято Живоначальной Троицы (гл. 6), дитя вм. честное и священное 
дитя (гл. 6).
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нам недоступна); список A занимает промежуточное положение между семьями HK и 
PR; рукопись O в своих чтениях родственна то V, то M. При этом рукописи HKАPR вос-
ходят к общему протографу, а он, в свою очередь, родственен протографу SUEZGXY; 
наконец, их общий архетип имеет общее происхождение с протографом рукописей 
DMО и восходит к некоему архетипу γ. Все греческие рукописи восходят к одному еди-
ному протографу (по всей вероятности, минускульному, т.е. не раньше IX в.), который 
состоит из двух греческих семей: α и γ (об архетипе β см. ниже). Рукопись О чередует 
разночтения семей α и γ (а точнее, своего общего с М протографа).

Важные поправки в реконструкцию рукописной традиции памятника и, что самое 
главное, в восстановление текста жития позволяет внести сравнение греческих списков 
со славянским переводом. У того, в свою очередь, также довольно сложная история. Хотя 
он сохранился только на русской почве, но, по всей видимости, был сделан южными 
славянами в X–XII вв.: в пользу этого говорит и его вхождение в состав древних Миней-
четьих, и архаичные языковые черты (повсеместное употребление дуалиса, датив вмес-
то генетива и др.), роднящие его с другими переводами того времени. Наиболее близкий 
к греческому текст Жития сохранился в сравнительно поздней рукописи РНБ Соф. 1459, 
начало XVII в.; чуть более испорченный текст дает список РНБ Кир.-Бел. 44/1121, конец 
XV в.; еще дальше от греческого стоит древнейший славянский список ГИМ Чуд. 23, 
конец XIV в., и более поздние: РНБ гр. Обол. 53, ГИМ Син. 799 и РГБ Троицк. 670. При 
этом очевидно, что греческий оригинал славянского перевода был родственен семье γ, 
но превосходит его качеством в ряде мест – вместе они образуют семью β. 

Стемма рукописной традиции Жития
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Этот древний славянский перевод (сигл В) лег в основу редакции Жития (сигл С), 
помещенной в Великих минеях-четьях митр. Макария Московского8 и встречающейся 
также в более поздних списках. Однако в ней видны следы правки, осуществленной 
по какой-то греческой рукописи (или славянскому переводу с такого списка), превос-
ходящей по качеству χ – протограф всех греческих рукописей (и древнего славянского 
перевода). Это видно, например, в гл. 1, где уже Деле предполагал лакуну: лишь С дает 
здесь утраченное слово «послушаться». Кроме того, в восьми случаях обнаружилось 
неслучайное совпадение чтений С и греческого списка V, что говорит в пользу правки 
последнего по тому же протографу, что и в случае С (стемму всей рукописной традиции 
см. на рис.).

Таким образом, при выборе между разночтениями для реконструкции текста Жития 
мы руководствовались совпадением чтений α или β с С, а также — V с С. В тех крайне 
редких случаях, когда необходимость этого была очевидна, мы брали уникальные 
чтения С, помещая восстановленный греческий текст в угловых скобках. 

Conspectus siglorum

A – Pantokr. 40, s. XI, ff. 165–171v  
B –  versio palaeoslavica vetus (e codd. Mosq. GIM Chud. 23, s. XIV ex., ff. 137–142;  Petropol. RNB 

Cyr.-Bel. 44/1121, s. XV ex., ff. 52v–56v; Petropol. RNB Soph. 23, s. XVII in., ff. 42–57) 
C – versio palaeoslavica retractata (e Menologio magno metropolitis Macarii) 
D – Duac., s. XI, ff. 73–79  
E – Oxon. Bodl. Holkh. gr. 9, a. 1519, ff. 204–213v 
F – Par. 1519, s. XI, ff. 150–164 [A1 apud Delehaye] 
G – Dresd. F87, a. 1600, ff. 23–38 [B2] 
H – Mosq. GIM 380 (Syn. 162), a. 1021/22, ff. 97–104 
K – Prot. 2, s. XI, ff. 139–143v 
M – Marc. 349, s. XI–XII, ff. 65–70 [B3] 
O – Oxon. Magd. 4, a. 1064, ff. 276v–283v 
P – Par. 1468, s. XI, ff. 206v–211v [B4] 
R – Vat. Pal. 9, s. XI, ff. 54v–61 
S – Sin. 504, s. XI, ff. 50–56v 
U – Vat. 803, s. XI, ff. 18v–22v [B1] 
V – Vat. 808, s. XI, ff. 54–62 [A2] 
X – Sin. 467, s. XV–XVI, ff. 132v–155 
Y – Sin. 529, a. 1555, ff. 333–348 
Z – Sin. 534, a. 1629, ff. 163–171v 
α – consensus codicum FV(O)
β – consensus recensionum γ et B
γ – consensus codicum (O)MDHKAPRSUZEGXY

8 Великие минеи четьи. Ноябрь. Дни 1–12. СПб., 1897. Стб. 149–160.
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