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Константин Вершинин (Москва)
Малоизученный славянский перевод
творений Евагрия Понтийского1

Евагрий Понтийский (ок. 345—ок. 399) был и остается од-
ним из классиков христианской — прежде всего аскетической — 
литературы. Его сочинения начали переводиться на другие язы-
ки еще при жизни автора, однако рукописная традиция грече-
ских оригиналов имела сложную судьбу. Как известно, Евагрий 
был осужден V Вселенским собором 553 г., но популярность тех 
его творений, что не содержали оригенистских взглядов, не осла-
бевала. Монахи последующих веков были вынуждены приписать 
их другим подвижникам, главным образом Нилу Анкирско-
му. Греческие манускрипты, в которых аскетические сочинения 
Евагрия сохранили подлинное имя автора, единичны2.

В этом контексте весьма любопытна картина бытования 
творений знаменитого аскета в славянской книжности3. Иссле-
дователям хорошо знаком распространенный как у южных сла-
вян, так и на Руси перевод трактата Евагрия «О восьми духах 
лукавства» (CPG 2451), выполненный, скорее всего, в XIV в. на 
Балканах и надписанный именем св. Нила4. Имя последнего стоит 
и в заглавии перевода «Слова о молитве» (CPG 2452), относящего-
ся к эпохе Первого Болгарского царства [см.: Veder 2010]. Однако 
малоизученными остаются другие тексты, которые и на славян-
ской почве сохранили истинную атрибуцию. Из них раньше дру-
гих стал известен открытый М. Н. Сперанским флорилегий «Ева-
грия философа разуми», представляющий собой компиляцию из 

1  Выражаю сердечную благодарность М. В. Никифорову за помощь в поиске 
ряда труднодоступных изданий.
2 О жизни, трудах, учении Евагрия, а также вопросах атрибуции его сочинений 
см.: [Сидоров 1994; Дунаев, Фокин 2008] и особенно см.: [Guillaumont 2004].
3 Псевдэпиграфы и отрывки в составе Симеонова Изборника, целиком переве-
денного с греческого, ниже не учитываются.
4  Фототипическое издание одного из ранних списков в составе болгарского 
сборника Ивана-Александра 1348 г. (РНБ. ОСРК. № F.I.376) см.: [Лаврентиев 
сборник 2015: 234—254]; наборное — см.: [Куев 1981: 133—141].
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трех разных сборников изречений Евагрия (CPG 2443—2445)5. 
Но гораздо важнее для нас тексты, недавно открытые Л. В. Про-
копенко: фрагменты трактата «О восьми духах лукавства» 
(в ином переводе), «Слова об аскетическом делании» (CPG 2430) 
и стихотворных изречений «К монахам, проживающим в кинови-
ях и общинах» (CPG 2435). Все они сохранились в составе Пролога 
пространной редакции, где читаются соответственно под 4 ноября, 
11 и 12 января, 15, 25 и 29 февраля6. Дошедшие до нас полные ру-
кописи пространной редакции Пролога не старше XIV в., но ее со-
ставление относится к середине — второй половине XII в. [см.: Про-
копенко 2011: 207—209, 320—321], что определяет верхнюю границу 
датировки вошедших в эту редакцию текстов. К сожалению, пере-
писчики объемного сборника часто пропускали ту или иную ста-
тью, поэтому найти список Пролога со всеми упомянутыми текста-
ми трудно. Среди древних списков, которые обычно некомплектны 
(сохранился один полугодовой том) или фрагментарны, таковых 
вовсе нет. Следовательно, отдавая предпочтение старшим пергамен-
ным Прологам, мне придется обращаться к разным рукописям.

Мартовская половина Пролога в исследовании Прокопен-
ко не рассматривалась, поэтому приведенный перечень мож-
но дополнить. В сборнике читаются и другие отрывки трактата 
«О восьми духах лукавства» (под 13 марта и 15 апреля). В целом 
из 19 глав трактата (если пользоваться нумерацией издания PG 
79: 1145—1163) в Пролог вошли главы 1—5 и 15—19. Кроме того, 
под 5 марта помещен еще один фрагмент «Слова об аскетическом 
делании», а под 17 марта — отрывок «Увещаний к монахам» (CPG 
2454). Все эти статьи мартовской половины Пролога указаны (без 

5 Издания и исследования см.: [Сперанский 1904: 515—519; Вершинин 2015]. 
В греческой письменности подобная компиляция не выявлена. «Разумы» сохра-
нились в рукописях XIV—XVI (все они — сербские или восходят к сербским), но 
фрагменты их читаются в русском сборнике XV в., списанном с домонгольского 
манускрипта, а также в болгарской рукописи XIV в., имевшей русский прото-
граф. Автор этих строк считает возможным русское происхождение перевода.
6 Соответствующие отождествления были сделаны в следующих работах: [Про-
копенко 2010: 214, 270—271, 297, 305, 307; Прокопенко 2011: 377, 417—418, 435, 
440, 442].
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отождествления с греческими текстами) в справочнике О. В. Тво-
рогова [см.: Творогов 2014: 360, 371, 417, 418].

Но главное — в сборнике Погод-7967 сохранился тот же 
фрагмент из «Увещаний к монахам», что находится в Прологе, 
и значительная часть сочинения «О восьми духах лукавства» (гла-
вы 1—14) (л. 281—289). Манускрипт, датируемый 40-ми гг. XV в., 
почти полностью переписан кирилло-белозерским книжником 
Олешкой Павловым [см.: Шибаев 2013: 152; 156—158]. Главы 4—6 
сохранились также в сборнике XVI в. Тр-7868 (л. 149 об.—151 об. 
(с лакуной на л. 150 об.)).

Второй текст в погодинском списке обрывается, но частич-
но пересекается с проложными статьями, так что в принадлежно-
сти отрывков одному переводу нет сомнений. В итоге славянский 
текст трактата «О восьми духах лукавства» можно реконструи-
ровать целиком (остается ряд пробелов, которые, вероятно, объ-
ясняются как механическими утратами в рукописной традиции, 
так и особенностями греческого манускрипта, с которого был 
сделан перевод). Оба фрагмента составляют единый блок. В от-
личие от Пролога, имени Евагрия в погодинской рукописи нет 
(тексты анонимны). В то же время только здесь фрагмент «Уве-
щаний к монахам» сохранил заглавие, близкое к греческому ори-
гиналу: �´� ±�ª§¶°�¦´ [Погод-796: 281]. Ср.: Παραίνεσις πρὸς 
μοναχούς [Giullaumont 2004: 134]. В Прологе текст именуется 
«¥¨�¨�Ä���ª¢Ć�¦§¢¯�.

Обратимся вначале к трактату «О восьми духах лукавства». 
Полного критического издания греческого оригинала, дошедшего 
до нас во многих десятках рукописей, не существует, но особенности 
текста не заставляют сомневаться, что переводчик воспользовал-
ся так называемой редакцией B памятника (назовем ее простран-
ной), открытой Й. Мейлдермансом [см.: Muyldermans 1938: 195; 
Muyldermans 1939]. К ней относятся не менее десяти греческих ману-
скриптов, в том числе, по меньшей мере, три из известных к настоя-
щему времени списков, сохранивших подлинную атрибуцию текста, 
7 Описание см.: [Рукописи Погодина 2004: 171—177].
8 Описание см.: [Арсений 1879: 210—213].
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именно две авторитетные афонские пергаменные рукописи X— 
XI вв. и XIII в., содержащие сборники сочинений Евагрия — Protaton 
26 и Lavra Γ93, а также ватиканская бумажная рукопись Barberini 515, 
написанная в 1244 г. [см.: Guillaumont 1971а: 171; 182; 291]9. К сожа-
лению, из этих списков частично опубликован (в виде разночтений 
к краткой редакции, изданной в PG 79: 1145—1163) лишь ватикан-
ский [см.: Muyldermans 1939]. Этим изданием я и пользуюсь ниже. 
Замечу, что выделение Мейлдермансом пространной редакции 
трактата вызвало сомнения у А. Гийомона. По словам исследователя, 
мы имеем дело с первоначальным текстом произведения, между тем 
как «краткая редакция» представляет собой поврежденный текст: ее 
главное отличие от «пространной» заключается в отсутствии кон-
цовки произведения [см.: Guillaumont 2004: 123]. Справедливость 
мнения Гийомона можно видеть в том, что именно с «пространной 
редакции» были сделаны все переводы, заведомо более древние, чем 
все дошедшие до нас греческие списки — сирийский, эфиопский, 
армянский, коптский, латинский [см.: Sinkewicz 2003: 66]. Теперь 
к этому перечню следует добавить и славянский перевод.

Так же, как в описанной Мейлдермансом «редакции», в сла-
вянском переводе имеется фрагмент в конце:  �¡¥´� §�¤�¡�§¢Ć�
¨�ª�¡´�_�©ª�«¬©¥�§¨� �µ��»¬¶� «¥�«¬¢¸ [например, см.: МСТ-
153: 223 об.—224], что соответствует греческому ράβδος παιδείας 
σύμβολον ~ ἀποστᾶσα γίνεται ἡδονή [Muyldermans 1939: 252]. Одна-
ко в большинстве рукописей «пространной редакции» текст про-
должается и далее. Славянский перевод в точности соответству-
ет по объему рукописям Protaton 26 [см.: Guillaumont 1971а: 173], 
Barberini 515, а также парижской рукописи XI в. Coislin 283, не со-
держащей ни одного другого сочинения Евагрия [см.: Muyldermans 
1939: 252, 256]. В Lavra Γ93 конец трактата утрачен [см.: Guillaumont 
1971а: 182]. Можно указать еще одно важное чтение в главе 6 трак-
тата. Вместо обычного Ἐὰν ἐλεήσῃς πολέμιον, ἔσται σοι ἐχθρὸς [PG 79: 
1149] в славянском тексте видим: z³��§��¦¢¥�²¢��ª�������¬l�¬¢�
�ª��´ [Погод-796: 285]. Соответствующее, несомненно вторич-
9 Всего, по подсчетам А. Гийомона, имя Евагрия в заглавии сохранили лишь 
пять рукописей из восьмидесяти известных [см.: Guillaumont 2004: 123].
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ное чтение Ἐὰν ἐλεήσῃς φίλον… зафиксировано по Barberini 515 
и Coislin 283 [Muyldermans 1939: 253]; встречается ли оно в Protaton 
26 и Lavra Γ93, к сожалению, неизвестно, так как эти списки полно-
стью не опубликованы. Частица §�, вероятно, добавлена перевод-
чиком, осмыслявшим темное место.

Другой интересующий нас памятник, «Увещания к мона-
хам» Евагрия, известен в двух редакциях: краткой (33 изречения) 
и пространной (58 изречений). Пространная редакция редка 
и представлена, насколько мне известно, лишь в трех уже упо-
минавшихся греческих рукописях — ватиканской Barberini 515 
и афонских Protaton 26 и Lavra Γ93. В двух последних текст раз-
делен на две части (16 и 42 изречения), каждая из которых имеет 
особый заголовок [см.: Guillaumont 1971а: 173, 181—182; Sinkewicz 
2003: 217—223]. Славянский перевод был сделан с близкого 
оригинала: текст, сохранившийся в Погод-796 и в Прологе под 
17 марта, представляет собой первую серию изречений (с пропу-
сками: изречения № 1, 5—8, 10—16). Перевод с краткой редакции 
исключен, так как часть афоризмов, читающихся в славянском 
тексте, встречается только в пространной редакции.

Фрагменты сочинения «К монахам, проживающим в кино-
виях и общинах», сохранившиеся в Прологе под 25 и 29 февраля, 
дают мало материала для сравнения с оригиналом: тексты невели-
ки, а греческая традиция стабильна. Обращает на себя внимание 
лишь одно ошибочное чтение: �Â¬�¥�¦´� ���¥Þ�¢¦´��¡��«¬¶«Æ�
¦¡����¥Þ�� [например, см.: МСТ-153: 291 об.]. В большинстве гре-
ческих рукописей читается τέκτοσι δὲ ἀγαθῶν δοθήσεται μισθὸς 
ἀγαθός (то есть «творящим благие [деяния]…», а не «благим тво-
рящим…»), но иногда встречается и ошибка, совпадающая со сла-
вянским текстом: τέκτοσι δὲ ἀγαθοῖς… [Greßmann 1913: 155]. Это 
чтение зафиксировано по рукописям Barberini 515 и Protaton 26 
(текст Lavra Γ93, к сожалению, не опубликован), а также поздней 
афонской рукописи XVII в. Panteleimon 635, близкой к Protaton 26 
и Lavra Γ93; последний манускрипт мог быть одним из ее анти-
графов [см.: Guillaumont 1971а: 183—186; 345—347].



Константин Вершинин (Москва)

10

Наконец, из перевода «Слова об аскетическом делании», 
греческий оригинал которого состоит из 100 глав, доступны, 
как уже сказано, лишь фрагменты в составе Пролога: 5 марта 
(текст соответствует главам 6—12) и 15 февраля (главы 15—21, 
23—24). Оба фрагмента посвящены одной из основных для Ева-
грия тем — восьми греховным помыслам и борьбе с ними. В гре-
ческой традиции трактат часто сокращался (известны редакции 
в 90, 63, 37 глав и др.), однако в таком виде, как в Прологе, он 
не встречается [см.: Guillaumont 1971а]. Поэтому есть все осно-
вания полагать, что переведено было гораздо больше, чем во-
шло в этот сборник. Статья 15 февраля озаглавлена, как правило, 
«¥¨�¨� Ä���ª¢Ć�¦§¢¯�� ¤´� ¨«¶¦¢�¦µ«¥�¦´ (например: Прологи 
конца XIV — начала XV в. РГАДА. Ф. 381 (Собр. Московской 
синодальной типографии). № 166. Л. 160; № 153. Л. 291 об.), что 
близко к греческому подзаголовку Πρὸς τοὺς ὀκτὼ λογισμούς, ко-
торый встречается только в полной редакции, а также редакции 
в 90 глав [см.: Guillaumont 1971б: 536]. Чтение славянского текста 
©¨�«�¦l��¥¨�§�Ć в статье 5 марта (например: Пролог второй по-
ловины XIV в. ГИМ. Собр. Синодальное. № 246. Л. 11 об.) соот-
ветствует греческому чтению μετὰ τοῦτον ὁ τῆς πορνείας (вместо 
обычного μετ᾿ αὐτὸν…), встречающемуся в Protaton 26, Lavra Γ93, 
Panteleimon 635 нет в сокращениях, а также в рукописи XV в. Ру-
мынской академии наук gr. 604 (262), где кроме отрывка из «Сло-
ва…» нет ни одного сочинения Евагрия [см.: Guillaumont 1971а: 
213—215; Guillaumont 1971б: 506—508]. В Barberini 515 представ-
лен лишь незначительный фрагмент трактата.

Изложенные соображения позволяют предположить, что 
не только переводы фрагмента «Увещаний к монахам» и трак-
тата «О восьми духах лукавства» (в близости их происхожде-
ния нет сомнений: они читаются единым «блоком» в Погод-796), 
но также славянские тексты «Слова об аскетическом делании» 
и сочинения «К монахам, проживающим в киновиях и общинах» 
вышли из-под пера одного и того же книжника, которому оказал-
ся доступен сборник сочинений Евагрия Понтийского. Можно 
указать конкретные греческие рукописи, к которым был близок 
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антиграф перевода: Protaton 26 и Lavra Γ93, а отчасти и Barberini 
515. Эти манускрипты относятся к архаической ветви рукописной 
традиции и сохранили ряд первоначальных особенностей текстов. 
Славянский перевод Евагрия может явиться здесь ценным допол-
нением, а потому должен быть учтен специалистами-патрологами 
при подготовке новых изданий греческих оригиналов.

Представляют интерес и некоторые черты языка, позво-
ляющие связывать происхождение перевода с домонгольской 
Русью. Так, в тексте трактата «О восьми духах лукавства» встре-
чается чтение ¢�ª�°¶ [Погод-796: 285]10 или ¢�ªÂ°¶ [Тр-786: 150 
об.], то есть, безусловно, искаженное *�ª¢±¶ ‘пес’ (κύων). Это сло-
во является лексическим русизмом [см.: Пичхадзе 2011: 96—97]11. 
Следует отметить также грецизм ¥¢¦�§¶ [Погод-796: 284 об.] ‘га-
вань’ (λιμήν) — данная лексема известна почти исключительно 
по древнерусским текстам, а ее наличие в поздних (тырновских) 
болгарских памятниках (известно всего три примера) может 
объясняться заимствованием [см.: Пичхадзе 2011: 136; Молдован 
2016: 78]. Других русизмов в переводе творений Евагрия нет, од-
нако и объем текстов невелик. Из редкой лексики, требующей до-
полнительного изучения, можно отметить еще ��«§¶°¶ ‘печень’ 
в переводе «Слова об аскетическом делании»: �´«¬�§¾»���«§�°¸ 
(цит. по: ГИМ. Собр. Успенского собора. № 3 перг. Пролог. Пер-
вая четверть XV в. Л. 8) — это слово известно по древнерусским 
переводам «Пчелы» и толкования Никиты Ираклийского на го-
милии Григория Богослова [см.: СлДРЯ: 457].

Кроме того, обращает на себя перевод следующего изрече-
ния в трактате «О восьми духах лукавства»: Λόγος ταπεινοῦ μάλαγμα 
ψυχῆς [PG 79: 1164]. В славянском тексте читаем: «¥¨�¨� «¦¢ª�§��¨�
�¨¢¥¨��²Þ¢ [например, см.: РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 59. Про-
лог. Конец XIV в. Л. 246]. Между тем очевидно, что перед нами па-
рафраза стиха Притч. 16: 24: Κηρία μέλιτος λόγοι καλοί, γλύκασμα 

10 Мое более раннее сообщение о пропуске в этом месте ошибочно [см.: Верши-
нин 2015: 95].
11 Интересно, что такое же искажение встречается в некоторых списках древне-
русского перевода Жития Андрея Юродивого [см.: Молдован 2000: 86].
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δὲ αὐτῶν ἴασις ψυχῆς [Septuaginta 2006: 211]. Существует уни-
кальный перевод этой цитаты в «Молении» Даниила Заточника: 
«Соломонъ рече: уста медвеныя — словеса добрая, сладость их — 
гоило души» [Зарубин 1932: 64]. Хотя существительное �¨¢¥¨, обра-
зованное от общеславянского корня, нет оснований считать русиз-
мом, сам факт его употребления в близком контексте (пусть и при 
передаче разных греческих слов) не может быть случайностью12. 
Словарные иллюстрации лексемы исчерпываются двумя примера-
ми (при этом цитата из «Моления» осталась за рамками внимания 
лексикографов): вышеприведенным местом из перевода Евагрия по 
Прологу, а также цитатой из «Вопрошания» Кирика, где �¨¢¥¨ эв-
фемистически обозначает penis [см.: СлДРЯ: 348]. Характерно, что 
позднейшие книжники воспринимали это слово как архаизм или 
вовсе не понимали. В «Молении» цитата из Притчей полностью 
приводится лишь в рукописи XVI в. РГБ. Ф. 310 (Собр. В. М. Ун-
дольского). № 195. В другом списке она оборвана, а в позднейших 
редакциях памятника опущена или изменена: «словеса добра — сла-
дость души и телу здравие» [Зарубин 1932: 106]. Как указывают со-
ставители Словаря древнерусского языка [см.: СлДРЯ: 348], в неко-
торых списках Пролога вместо �¨¢¥¨ читается ¤ªÂ©¨«¬¶; в Прологе 
начала XV в. ГИМ. Синодальное собр. № 248. Л. 170 слово заменено 
на «�Â¬¢¥¨ (с явным ущербом для смысла, ведь греческое μάλαγμα 
приблизительно переводится как «умягчитель»). Учитывая рари-
тетность лексемы �¨¢¥¨, можно заключить, что мы имеем дело со 
случаем, когда «совпадение <…> произведений в библейской цитате 
может служить важным указанием на их близость по происхожде-
нию» [Алексеев 1999: 73]. В свете гипотезы о древнерусском проис-
хождении перевода имеет смысл воскресить давнее предположение 
П. В. Булычева, что прозвище Ярослава Галицкого «Осмомысл» 
в «Слове о полку Игореве» навеяно сочинениями Евагрия о восьми 
греховных помыслах [см.: Булычев 1922].

Тексты, о которых шла речь, занимают достойное место 
в ряду других древних переводов творений выдающегося аске-
та-богослова. Важными задачами должны стать разыскание 
12 Об этом слове и соответствующем лексическом гнезде см.: [Колесов 2012].
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и публикация новых списков рассмотренного перевода сочине-
ний Евагрия.
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