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Computer collation of the illuminated gospels is an integral and comprehen-

sive method. It is based on comparing the illuminated gospels verse by verse in the 
chronological order. The conventional system of color coding is intended for the 
detailed description of the translation system considering both traditional and in-
novative elements. 

 
Лицевые четвероевангелия ― источник лингвистических и культурных 

сведений о православных контактах южных и восточных славян. Высокий 
статус этих евангелий как евангелий напрестольных предопределяет их 
ограниченое распространение в славянской богослужебной среде. Это обу-
славливает наличие языковых напластований различных переводческих 
школ, взаимодействующих с архаическими пластами текста. Стабильность 
языка лицевого евангелия выявляется только после XIV века. 

Один из возможных методов целостного исследования всех известных 
списков славянских лицевых евангелий ― их компьютерная коллация, пред-
полагающая следующий алгоритм действий. 

При исследовании рукописного текста анализируемый фрагмент (стих) 
располагается построчно по 5 рукописным напрестольным евангелиям в по-
следовательности от более древнего текста к его копиям. Компьютерная кол-
лация позволяет наглядно представить эволюцию переводческой техники, 
определить направление перевода в отношении консервативности и иннова-
ций. Полученные разночтения классифицируются на основании своего про-
исхождения по трем типам: 1) морфосинтаксические, 2) лексические, 3) тек-
стологические. Система условной цветовой маркировки значительно облег-
чает процесс сопоставления, способствуя его наглядности и «прозрачности».  

Выявленные в ходе исследовательской работы разночтения сопостав-
ляются с разночтениями, представленными в критическом аппарате под ред. 
А.А.Алексеева (Алексеев, 2005). Отсутствующие в аппарате разночтения 
становятся его дополнением, а совпадающие анализируются с точки зрения 
принадлежности к конкретной редакции богослужебного текста (кирилло-
мефодиевской, преславской или афонской). Заключительный этап сопостав-
ления ― сравнение с современным богослужебным текстом с целью опреде-
ления стабильности славянского богослужебного текста и/или отражения в 
нем лексических, синтаксических и морфологических изменений. 
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Mt 2,8 
ИА: è„ ïîñëà‘âü ” âü âè»ëå¬ìü, ðå‘÷å" øå‘äøå è„çâýñòíî è„ñï¥òàèòå o„ w„òð 0‘÷òè"¬†ãäàæå 

w†áðùåòå ¬, âüçâýñòèòå ìè" ÿ„êî äà è à…çü" øåäü ïîêëîí ñ ¬„ìó"  

ОЕ: è „ïîñëà‘âü èa âъ âè»ëåå‘ ìü, ðå‘÷å" øåDøå, èçâýñòíî èñï¥òàèòå w„ 0„òð0‘÷òè. 2„ãäà æå 

w†áðùåòå […], âъçâýñòèòå ìè" ÿ„êî äà è„ à…çü" ïðèøåD ïîêëîí ñ å„ìą†"  

ГБ: è„ ïîñëà è̂хü âъ âè»ëåå‡ìü, ðå‘÷å, øåDøå è„ñï¥òàèòå è„çâýñòíî 0„ w„òð0‘÷òè, 2„ãäà’ æå 

w„áðùåòå […], âъçâýñòèòå ìè, ÿ„êî äà è„ à„ç ъ øåD ïîêëîíю ñ 2„ìó" 

ЕЕ: è „ïîñëà‘âü èa âъ âè»ëåå‘ ìü, ðåcђ, øå‘äøå è„ñï¥‘òàè‘òå è„çâý‘ñòíî „_ w‘òð0‘÷òè, 2„ãäà’ æå 

0„áðùåòå† å, âъçâýñòè‘òå ìè’, ÿ„êî äà è„ à„çü øåD ïîêë0‘í ñ 2„ìó†"  

ЕД: è„ ïîñëà‘âü èa âъ âv¨»ëåå‘ìü, ðåcђ, øå‘äøå è„ñï¥‘òàè ‘òå è„çâý‘ñòíî „_òð0‘÷òè 2„ãäà‘ æå 

0„áð‘ùåòå å’ âъçâýñòè‘òå ìè, ÿ„êî äà è„ à„çü øå‘äü ïîêë0‘í ñ 2„ìó†" 

ЦБ: è„ ïîñëà‘âъ ?è„ хъ âъ âè»ëåå‘ìъ, ðå÷å’: øå‘äøå è„ñï¥òà‘è‡òå è„çâý‘ñòíw w„ o„òðî÷à‘ òè: 2„ãäà‘ 

æå w„áð‘ùåòå[…], âîçâýñòè‘òå ìè’, ÿˆêw äà è„ àç̂ъ øå‘äъ ïîêëîíю‘ñ 2„ìą’. 

ïîñëà‘âü: ME IA OE EE ED ïîñëà Fl Gb| ”%: IA è„хъ B OB om OEm|âè»ëå¬ìü: IA 

âè»ëåå‘ìü  OE Gb EE ED âè»ëåwìъ ME |è„ñï¥‘òàè‘òå è„çâý‘ñòíî: ME Gb ЕЕ ЕД

è„çâýñòíî (-ñòüíî Th) è„ñï¥òàèòå: Cd Fl Pg Th IA ОЕ|¬†ãäà: ME IA 2„ãäà’: OE Gb ЕЕ

ЕД|¬: IA ЕЕ ЕД om ME ОЕ Gb |øåäü: IA Gb ЕЕ ЕД ïðèøåD OE|ïîêëîí ñ: IA ОЕ 

ЕЕ ЕД ïîêëîíю ñ Gb  

ïîñëà‘âü – ïîñëà: в древнем тексте содержится форма действительного при-
частия прошедшего времени, эта же форма в ЦБ; ”% – è„хъ: новая форма Р.п. 
личного местоимения è„хъ вытесняет форму ”, встречающуюся в древних 
текстах; è„ñï¥‘òàè‘òå è„çâý‘ñòíî – è„çâýñòíî è„ñï¥òàèòå: инверсия, порядок слов в
ЦБ; соответствует порядку слов в древнем тексте; ¬†ãäà – 2„ãäà’, âè»ëå¬ìü –

âè»ëåå‘ìü: отражение процесса дейотации; ¬-местоимение добавлено в более 
поздних текстах, в современном богослужебном тексте (как и в древнем) 
это местоимение отсутствует. 

Исследование Евангелия от Матфея по пяти рукописным лицевым еван-
гелиям показывает, что они являются авторитетными представителями исто-
рии текстологии славянского Евангелия XIV–XVII вв. После XIV в. начина-
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ется процесс стабилизации языковой и орфографической норм славянского 
перевода Евангелия, который впоследствии перерастает в кодификацию и 
становится основой печатной Церковнославянской Библии. 
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