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КАТАЛОГ СИРИЙСКИХ РУКОПИСЕЙ ЛЕНИНГРАДА

Описание сосредоточенных в Ленинграде сирийских рукописей охва
тывает коллекции Академии наук СССР и Государственной публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Общее число рукописей не так велико, оно не превышает восьми 
десятков, но среди1 них имеются древние и очень ценные образцы, 
заслуживающие внимания.

Пополнение рукописных хранилищ Азиатского музея, ныне Инсти
тута востоковедения АН СССР, и Государственной публичной библио
теки происходило постепенно, в них вливались или приобретались 
отдельные собрания, коллекции.

В Публичной библиотеке имеется старый восточный фонд, известный 
по каталогу Д орга ,1 куда занесены четыре сирийских рукописи №№ 618, 
619, 621, 622,2 пятая рукопись за № 620 Библиотеке больше не при
надлежит.

Новая серия состоит из 26 рукописей, привезенных Тишендорфом 
из двух его поездок на Восток, большая часть его приобретений была 
им сделана на Синайском полуострове.

В 1883 г. в Публичную библиотеку поступила коллекция епископа 
Порфирия Успенского, собранная им во время восемнадцатилетнего пре
бывания на Ближнем Востоке. Четыре сирийских рукописи этой коллек
ции замечательны тем, что две из них — сиро-палестинские фрагменты 
на пергамене превосходной сохранности ~~ были изданы как редчайшие 
образцы академиком П. К. Коковцовым. Собрание епископа Антонин#* 
умершего в 1894 г., известно большим числом греческих и восточных 
рукописей, они были им собраны в течение лет, прожитых им в Иеру
салиме.3 В числе этих рукописей имеются несколько сирийских перга
менных фрагментов.

Из новой серии четыре рукописи описаны Б. Дорном,4 а из собра
ния епископа Порфирия Успенского четыре сирийские рукописи описаны

1 В. D o r n .  C a ta logue  des manuscr its  et xy lographes or ientaux de la Bibliotheque 
Imperia le Pub lique de S t .  P e te rsbo u rg .  S t .  Pe te rsbourg ,  1852.

2 Там же, стр. 559—564.
3 С м . :  Отчет Публичной библиотеки за  1899 г. СПб.,  1903, стр. 6—7.
* В.  D o r n .  L'ber v ier  von der Kais. offentlichen Bibliothek zu S t .  Pe te rsbourg  

in J ab re  1852 erworbene sy r ische  Handschriften (14/26 October 1853). Melanges Asia t i -  
ques, 1854, t .  II, стр. 1 9 5 - 2 1 0 .
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академиком П. К. Коковцовым.1 Остальные рукописи этой серии описа
ния не имели.

Коллекция рукописей, поступивших из Духовной академии, состоит 
из книг, преимущественно литургического характера, написанных на 
бумаге. Две рукописи этой коллекции были описаны профессором 
В. В. Болотовым,2 остальные семь описания не имели.

Основной фонд Рукописного отделения Института востоковедения 
состоит из девяти рукописей и ряда отдельных листов. Из последних 
особенно ценными являются в настоящее время опубликованные фраг
менты, доставленные из Турфана Н. Н. Кротковым и из мертвого 
города Хара-Хото известным путешественником П. К. Козловым. В 1911 г. 
для Азиатского музея были приобретены двенадцать рукописей, из числа 
которых восемь были описаны профессором Г. Диттрихом3 до того, как 
они были проданы. Четыре рукописи были им оставлены без описания 
и только упомянуты в общем перечне.

В Рукописное отделение Института была также влита коллекция 
академика Н. П. Лихачева, сирийские рукописи которой были приобре
тены в разное время и описания не имели.

В каталоге сирийских рукописей зарегистрировано ценное народное 
достояние. Древние уникальные рукописи являются большой материаль
ной ценностью и по этому одному заслуживают, чтобы о них было дано 
точное представление. Подавляющее большинство сирийских рукописей 
составляют рукописи религиозного содержания. Но среди них имеется 
известное число произведений светского содержания и документов. Все 
эти памятники, переписанные сирийцами, несторианами и яковитами, 
имеют важное значение для истории культуры и ее мирового развития. 
Достаточно сказать, что описанные образцы сирийской письменности 
были найдены на пространстве от „вечного города“ Рима до границ 
„небесной империи'*. Коллекции наших рукописей могут быть исполь
зованы различными научными специальностями. Наши древние библей
ские кодексы имеют первостепенное значение для критического изда
ния текста, филологических исследований перевода, его вариантов.

1 П. К. К о к о в ц о в .  1) Сирийские рукописи (собрание епископа Порфирия Успен
ского). Отчет Публичной библиотеки за 1883 г .  СПб.,  1885, стр. 181—185; 2) Сирийские 
рукописи. . . Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавших епископу Порфи- 
рию. . .,  С П б.,  1885.

2 В. В. Б о л о т о в .  Рукописи, поступившие в библиотеку СПб. Духовной а к а д е 
мии в 1899 г . Журн. „Христианское чтение", 1900, № 4, стр. 676—679.

G. D i e t t r i c h .  Ber icht  i iber neuentdeckte handschrif t l iche  Urkunden zur 
Geschichte des Gottesd ienstes in der nestorianischen K irche. Nachrichten von d e r  
Konigl. Gese l lschaft  der  W issenschaften  zu Gcttingcn. Philo logisch his torische K lasse ,  
1909, Heft. 2, стр. 160—218.
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Отдельные рукописи представляют выдающийся интерес для историков 
как своим содержанием, так и некоторыми специальными данными. 
Так, например, для исторической географии упоминаемые в колофонах 
названия областей, городов, селений могут иметь большое значение. 
Писцы сирийских рукописей, как правило, указывают город, селение 
или монастырь, где была переписана данная рукопись. Такой же 
интерес представляют их календарные записи, тем более что сирийцы 
вели летосчисление по нескольким эрам, упоминая, наряду с селевкид- 
ской, христианскую, а позднее стали давать и дату по хиджре. Сопостав
ление хронологических данных с географическими названиями в коло
фонах позволяет установить не только крупные, но и малые центры 
культуры и образованности средневекового Востока (например, трудно
доступного Курди:тана).

Неоценимое значение имеют агиодогические памятники как истори
ческие источники, так как они дают материал для социальной характе
ристики своего времени, бытовые детали их бесхитростных рассказов 
становятся живой иллюстрацией законодательных положений юридиче
ских памятников.

Для истории науки трактаты сирийцев интересны как передаточное 
звено точйых знаний античной греческой науки и ее дальнейшего раз
вития у арабов, о чем в наших коллекциях свидетельствуют астроно
мический трактат на сирийском и арабском языках, фрагмент медицин
ского сочинения, материалы из знаменитой Исагоги Порфирия, которую 
знал весь средневековый мир. Сохранились даже учебные пособия, 
даюшие представление о t q m , как осваивалось знание на Востоке. Без 
рукописных материалов не может быть написана и история сирийской 
литературы. Следует отметить большое число стихотворных сочинений, 
среди которых встречаются диалоги, в какой-то мере указывающие на 
зарождение народной драмы. Обращаются к этим сокровищам также 
лингвисты, и не только ради специальных трактатов по грамматике, 
но и для разрешения сложнейших вопросов фонетики древнего языка 
и ее развития. Система знаков огласовки, различная в эстрангеле, 
несторианском и яковитском, представляет особый интерес; при ее изуче
нии на датированных рукописях она дает разрешение трудным и очень 
важным вопросам языкознания. Наши коллекции привлекают также вни
мание этнографов, для которых в них имеется первоклассный материал. 
В заговорах и заклятиях, которые имеются в „книжечках", составленных 
для того, чтобы „охранять" человека, скрыты вековые суеверия, кото
рые позволяют понять, сколь многого был вынужден бояться человек. 
Он стремился уберечь себя от тяжких болезней, от „злого глаза" и 
„языка любого народа", жизнь была полна опасностей, страшно было 
„судиться" или пред;тать перед „власть имущими".

Таков разнообразный широкий круг научных дисциплин и проблем, к ко
торым могут быть привлечены материалы наших рукописных коллекций.
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X **
В целях единообразного и точного описания материала было 

составлено новое описание всех рукописей, в том числе и когда-либо 
описанных раньше, с точным указанием на предшествующие работы. 
При пересмотре нам удалось найти несколько незамеченных дат, дать 
новое определение содержанию и происхождению этих рукописей.

Весь материал, то есть наибольшее число единиц, числился в ста
рых реестрах под ничего не говорящими, а подчас и ошибочными назва
ниями, не отвечавшими действительному содержанию рукописей.

При описании рукописей мы стремились: 1) выяснить тип данной 
рукописи, определить ее место в общем разделении материала и 2) выявить 
ее индивидуальный, неповторимый характер, ее особенность. Как ни свое
образны типы отдельных рукописей, необходимы общие сведения о каж 
дой из них. Схема описания была поэтому принята в следующей форме.

Указан и материал рукописи - пергамен или бумага, если бумага, 
то какого типа или происхождения; общее число листов, число тетрадей 
и число листов в тетради, формат и размер рукописи в сантиметрах; 
характер почерка и вокализации — эстрангела, несторианский, моно- 
физитский, мелкитский; украшение рукописи киноварь, заголовки, 
заставки, рамки, миниатюры; дата или палеографическое определение 
времени рукописи, место ее написания, имя писца; переплет.

Колофон, другие заметки писца, надписи собственников, дарителей 
приведены в подлиннике с переводом. Следующая за этой общей часть 
описания приобретает уже индивидуальный характер, в зависимости 
от типа рукописи, от ее содержания, в соответствии с тем, сборник ли это 
житий, книга литургического содержания или научный трактат.

Для определения даты рукописи, ее не имеющей, два указания играют 
наибольшую роль — характер почерка и материал, на котором рукопись 
написана. Сирийская палеография, как и вообще восточная палеография, 
недостаточно изучена, большую помощь оказывают в этом случае палео
графические альбомы и образцы датированных рукописей.1 Тем не менее, 
для датировки не всегда имеется достаточно точное определение, это 
особенно относится к более поздним рукописям начиная с XIII—XIV вв. 
Почерк к этому времени стабилизуется, принимает постоянную калли
графическую форму, которая на протяжении веков меняется мало. 
Неизменный характер букв, их „однообразная красйвость44 имеет не
много признаков или данных, которые могли бы помочь в определении 
даты.

1 J .  P .  L a n d .  Anecdota s y r ia c a ,  t .  I, Lugduni Batavorum, 1862, O bservat iones 
pa laeograph icae ,  стр. 56—101, Tabulae А, В, I—XXX; W . W r i g h t .  C ata logue  of the 
S y r ia c  manuscr ip ts  in the Br it ish  Museum, t. I l l ,  London, 1872, табл. 1 — XX; 
W . H. P . H a t c h .  An album of dated  sy r ia c  manuscr ip ts .  Boston, M assachuse tts ,
U SA, 1946.
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.При описании восточных рукописей очень редко встречаются указа
ния на бумагу, качество ее и особенно на водяные знаки, которые 
впрочем являются типичной принадлежностью европейского производ
ства бумаги. При определении греческих, латинских, западноевропей
ских, славянских и русских рукописей филигрань является бесспорным 
критерием для установления даты, так как водяной знак имеет точные 
пределы времени его распространения.

Последовательный анализ бумаги, на которой написаны сирийские 
рукописи, показал, что большая их часть написана на европейской бумаге 
с водяными знаками, главным образом итальянского, а иногда фран
цузского происхождения. Такое появление западной бумаги за Евфра
том или на берегах Урмийского озера представляет выдающийся интерес 
и для историка, указывая на направление торговых путей и экономиче
ских связей с Европой. Удается также установить, что на Западе, 
по всей вероятности итальянскими фирмами, вырабатывалась бумага 
специально для сбыта на Восток, так как свой постоянный водяной 
знак — корону со звездой — они снабжали мусульманский символом — полу
месяцем. Позднее появляется бумага со знаком трех полумесяцев и 
монограммой. В приложении к данному описанию рукописей повторно 
публикуется специальное исследование „Филиграни сирийских рукопи
сей", с тем чтобы метод, дающий возможность датировать рукописные 
памятники, широко применяемый в славянской и западноевропейской 
палеографии, получил широкое распространение и для хронологического 
определения ближневосточных документов.

Немало затруднений представляет определение почерка. Так, трудно 
указать границу перехода эстрангелы в несторианский почерк, мало 
различаются мелкитская и монофизитская скоропись. В некоторых слу
чаях вводит в заблуждение огласовка, так как имеются рукописи с одно
временной несторианской пунктуацией и яковитскими гласными. Только 
большая тщательность палеографического анализа, сравнение многих 
данных может помочь установить происхождение такой рукописи.

Сирийские рукописи не знают ни чудесных и ярких узоров и миниа
тюр арабских и персидских манускриптов, ни нежных и благородных 
рисунков западных кодексов. Не имея заглавных букв, они не знают 
и инициалов, зато они не скупятся на киноварь, которая, украшая 
рукопись, имеет и большое значение для удобства пользования и чтения 
книги. Киноварью обычно написаны все заголовки, ею часто делаются 
пометки на полях, знаки препинания, подразделения на стихи, главы и 
части сочинений — в виде крестиков, звездочек, кружков и подобных знаков.

Заставки и концовки встречаются еще в сиро-палестинских рукопи
сях; но там это простая линия, извитая несложным рисунком. Позднее 
эти заставки делаются более сложными и крупными; чаще всего они 
представляют собою плетенки, в виде крестов и квадратов, раскрашен
ных в разные краскй.
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Начало текста сирийцы охотно вписывают в рамку в виде свода 
или врат. Иногда простая рамка или крест помещаются как украшение 
на отдельном листе, причем в рисунок искусно вписаны буквы, состав
ляющие краткую молитву или имя потрудившегося над этим рисунком. 
Лишенная таких заставок, рукопись имеет иногда заголовки, выведен
ные очень крупными каллиграфическими буквами. Первый и последний 
листы тетради, обычно состоящей из десяти листов, внизу, в середине 
страницы имеют букву, нумерующую тетрадь. Эти числа выводятся 
с большим тщанием, крупно и красиво.

Иллюминованные сирийские кодексы вообще очень редки, но они 
обратили на себя внимание исследователей. Им придают большое зна
чение, как и сирийскому искусству вообще, оказавшему значительное 
влияние на развитие западного средневекового искусства. В наших кол
лекциях имеются рукописи с заставками, скромными орнаментами. В древ
ней рукописи Евсевия Кесарийского на заглавном листе изображен 
крест, в Евангелиарии Института востоковедения миниатюры, раскра
шенные в яркие краски. Исполнены эти последние в XX в. (они имеют 
дату), но несомненно являются повторением какого-то весьма архаичного 
образца и поражают своей наивностью. Примитивны и условны рас
крашенные рисунки двух сборников заклинаний: в них изображено все, 
на что направлены эти заговоры, а именно демоны, злые духи, лихо
радки, оружие, гады и прочее. Очаровательна одна рукопись-крошка 
(8 X 5.5 см) Института востоковедения, написанная мельчайшим бисер
ным почерком и украшенная прелестными заставками в виде плетенья 
золотом с лазурью из крестов и рамочек; она переплетена очень красиво 
в красный сафьян с тиснением, что встречается редко. Обычно переплет 
у сирийцев не отличается изяществом — это кожа, наклеенная на доску, 
почти всегда черная, в виде исключения красная. Если встречается 
тиснение, то обычно очень скромное.

Размеры рукописей разнообразны: есть и большие фолианты, длиною 
больше 50-ти см, есть маленькие книжечки в шестнадцатую долю листа. 
Излюбленный формат -  кварта, который и вообще является наиболее 
ходким размером. Столбцы, т. е. свитки, встречаются редко; в коллек
ции Института востоковедения имеется бумажный свиток, содержащий 
литургию.

Отдельные собрания и фонды трудно поддаются суммарной характе
ристике. Наиболее ценные и древние пергаменные списки входят в состав 
коллекций Публичной библиотеки — это список церковной истории Евсевия 
Кесарийского, сиро-палестинские фрагменты, сборник житий, лекционарий 
из посланий апостола Павла. Институту востоковедения принадлежит под
бор рукописей, касающийся богослужебной практики несториан. Педагоги
ческими книгами и книгами по литургике располагает коллекция Духов
ной академии, принадлежащая Публичной библиотеке. В наших фондах
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преобладают иесторианские по происхождению рукописи, мелкитских 
и монофизитских гораздо меньше.

Встречаются двуязычные рукописи, таковы: Евангелие в переводе 
Филоксена Мабогского, написанное в два столбца — на сирийском и 
арабском языках, и псалтирь на сирийском с подстрочным арабским 
переводом. Любопытно, что две части одной и той же рукописи гоми
лий (Ao^ot eTCtOpovioi) монофизита Севера Антиохийского оказались одна 
в коллекции Н. П. Лихачева, другая в Публичной библиотеке. Рукопись 
эта имеет на полях ряд слов и исправлений на греческом языке. Инсти
тут востоковедения и Публичная библиотека имеют по экземпляру 
сборника амулетов и заклинаний, об иллюстрациях в которых речь была 
выше. Подобные заговоры были изданы по другим рукописям, они счи
таются очень редкими. Оба ленинградских экземпляра имеют любо
пытные варианты, использовать которые было бы небезынте
ресно.

Палимпсесты издавна были уделом сириологов. 129 листов пергамена, 
привезенные Тишендорфом с Востока, являются палимпсестом, верхний 
грузинский текст которого был опубликован Броссе. Нижний текст, 
выявленный путем химического реактива — сиро-палестинский, был про
читан и опубликован Ландом.1 Сиро-палестинские фрагменты, изданные 
академиком П. К. Коковцовым, известны именно тем, что это чистый 
текст.2 Среди рукописей Публичной библиотеки имеется еще один палимп
сест (57 листов), состоящий в верхнем слое из лекционария Ветхого 
и Нового Завета, писанного скорописью мелкитского типа XI—XII вв., 
а в нижнем, исписанном эстрангелой архаичного типа (не позднее VI в.), 
содержит текст I и II книги Царств. Читать нижний слой затруднительно 
уже потому, что он написан в том же направлении, что и верхний. 
Текст этих листов нами установлен и считан (см. описание), встречаю
щиеся варианты не лишены интереса и могут быть использованы для 
критического издания этих книг.

Относительно каждой рукописи прежде всего было выяснено, напеча
тано или не напечатано данное сочинение. Если к изданию наша рукопись 
не была привлечена, то по возможности сверялся текст. Так, сверены 
все жития в сборнике VI в. Публичной библиотеки, тексты древних 
списков книги Самуила, I и II книги Царств, пергаменный список посла
ний апостола Павла. В тех случаях, когда напечатанный текст не был до
ступен или он принадлежал к числу еще не опубликованных, выяснялось, 
существуют ли параллельные рукописи в каком-либо другом хранилище. 
При наличии материала текст сверялся по соответствующим заголовкам

1 J .  Р .  N. L a n d .  Anecdota s y r i a c a ,  t . IV, Lugduni Batavorum, 1875, стр. 185—194, 
Textus, стр. 140—224.

 ̂ P .  К . K o k o w z o f f .  Nouveaux fragm ents  syro -pa lest in iens de la Bibliotheque 
Imperial© Pub l ique  de S t .  Pe te rsbourg .  S t .  P e te r sb o u rg ,  1906.
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и в описании проставлялись ссылки на известные каталоги. Благодаря 
такой проверке удалось полностью восстановить совершенно разбитую 
рукопись неизданных духовных стихотворений Гиваргиса Варды.

Своеобразно сложилась работа над лекционариями. Многие из них 
имеют большую древность, их показания весьма ценны при выяснении 
вариантов и разночтений. Следует отметить, что чтение, приводимое 
на данный день, не представляет собою сплошного текста, а является 
рядом отрывков под общим заголовком. Такое составление, гармониро
вание писания было в ходу у сирийцев со времени Татианова Диатес- 
сарона.Тотже замысел сохранился в составленных сирийцами гармониях. 
Более того, можно высказать предположение, не являются ли некото
рые из этих гармоний частями самого Диатессарона, хотя следует ука
зать, что сличение, сделанное нами с известным арабским переводом 
Диатессарона, положительных результатов не дало. Мысль о таких 
соединенных чтениях на определенную тему была усвоена и для текста 
Апостола, где она получила широкое применение.

Публичная библиотека имеет все основания гордиться замечательным 
пергаменным кодексом 462 г. н. э ., содержащим сирийский перевод 
„Истории" Евсевия Кесарийского. Это вторая по древности датирован
ная сирийская рукопись.

Многие агиологические памятники были прежде опубликованы по на
шим рукописям, но для некоторых изданий они не были привлечены. 
Так, исследователи уделили много внимания легенде „Семь спящих отро
ков в Эфесе“, несколько раз переиздавали текст и посвятили ей ряд 
работ. Между тем, наш древнейший список рукописи VI в. Публичной 
библиотеки совершенно забыт, а он может быть весьма авторитетным 
для решения вопроса о поздних вставках и отдельных вариантах этого 
жития. Существенны отличия, имеющиеся в тексте древней рукописи 
„Обретения креста'* и жизни Иуды-Кириака, епископа Иерусалимского, 
что побудило нас издать критический текст этого жития с французским 
переводом. Два пергаменных листа дают отрывки из житий Петра 
Мытаря и святой Анастасии, известной под именем евнуха Анастасия. 
Эти переводы с греческого сохранились в позднем бумажном списке 
Парижской библиотеки. Наши отрывки свидетельствуют о том, что и эти 
жития были рано переведены на сирийский язык.

Известная рукопись комментария Ишодада Мервского была привле
чена для английского издания. Заслуживает внимания небольшая рукопись 
Публичной библиотеки, содержащая комментарий на пророков. Это учеб
ник, состоящий из вопросов и ответов, объяснений, которые даны для 
отдельных слов и выражений текста. В конце учебника имеются таблицы 
деления понятий и определений, взятых из Аристотеля и Исагоги Пор 
фирия. В изданных материалах нет таблиц, имеющихся в нашей рукописи.

Из богословских сочинений выделяется прекрасный пергаменный 
кодекс VII и VIII вв., содержащий переводы сочинений Григория Брго-
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слова и Иоанна Златоуста. О фрагментах Севера Антиохийского уже 
было упомянуто. Плодовитый историк Моисей бар Кефа представлен 
в сводном каталоге одним, но интересным листком - - это краткая заметка 
по философии истории.

Два пергаменных листа, исписанные рукой IX в., представляют собою 
лист из первой тетради медицинского трактата врача Бар-Мансура, имя 
которого более нигде не встречается. К сожалению, текст местами 
не читается. Судя по записи в 945 г. н. э., рукопись эта была приобре
тена врачом Аароном бар Иссой в Тавризе.

Редкий экземпляр представляет собой список „Светской истории" 
Иоханана бар Пенкайя, сирийского историка VII в., текст которого хотя 
и издан Минганой по другой рукописи, но требует дополнительного 
анализа. В Публичной библиотеке в Ленинграде нами был найден и опуб
ликован конец уникальной Страсбургской рукописи Мартирия Сахдоны, 
писателя VII в. Это два пергаменных листа с изречениями Сахдоны и 
колофоном 837 г. н. э. писца Сарги из Эдессы.

Изданные нами фрагменты сирийских рукописей из мертвого города 
Хара-Хото замечательны как тем, что они были обнаружены в Мон
голии, так и своими палеографическими особенностями. Это единственно 
известные рукописи, где на одном и том же листе сирийский текст на
писан в двух направлениях вертикальном и горизонтальном, чем под
тверждается зависимость письма уйгуров от сирийского. Уникальным 
является и изданный нами сиро-тюркский фрагмент из Хара-Хото, писан
ный сирийским алфавитом.

Таковы в общих чертах коллекции сирийских рукописей, хранящиеся 
в Ленинграде.

Работа по описанию рукописей является многолетним трудом, который 
неоднократно нами пересматривался.

Каталог сирийских рукописей даст возможность использовать цен
ный материал для научных исследований разных направлений.1

1 Автор выражает свою признательность сотрудницам Института востоковедения 
Академии наук С С С Р  Р .  Г. Рыловой и Г. М. Глускиной за техническую помощь 
и чтение корректур и сотрудницам 1-ой типографии Академии наук С С С Р  М. Ф .  Пе- 
чинкиной и В. В. Дмитриевой за большой труд» вложенный ими в набор сирийского 
текста.





1. БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ

I. I И II КНИГИ САИУИЛА

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 2

Пергамен, 25 X 20 см, 78 листов, написана в два столбца по 25 -31 строки, 
эстрангелой, по палеографическим данным относящейся к началу VI в. 
Характер письма архаичный, оно мельче, чем у рукописи V в. — церков
ной истории Евсевия, — и очень близко письму сборника VI в. — житий 
святых, принадлежащего Публичной библиотеке. Огласовка отсутствует, 
точки поставлены скупо. Части разделены киноварными значками. Неко
торые листы имеют поверху надпись киноварью: „Самуил".

Рукопись в прекрасном состоянии, она содержит I и II книгу „Про
рочества Самуила“ в версии Пешитты л. Iй: Алг^омг-л eo&\<\xn.i-

В конце киноварью запись (л. 78а): уАх*
r^L .iau.i rdwoA о а  г^гэгсА rdbXTDCUL. „Окон

чено писание пророчества Самуила. Слава отцу и сыну и святому 
духу во веки веков. Аминь“.

Рукопись не имеет даты.
Л. 1а имеет малоразборчивую надпись: гОстэ jCna&u.K'

А^ ... л пс£лсЛсс̂ гэл r^icv.ncoare' р^ха.тпл ... £\*эл гс̂ хд.цэ
1 стэол^А  ссА а  :са=> г^тшл or^ cniso .эа&\^Д стА Лг^г.л »̂л

.г^сгАг^л Чо.ло ocal rd=j . . .  [)□]
QQ̂ iâ QQio ^ a L . i  о ^а^плгол сах*л r^acai оссАа^л c a lf i__

„Принадлежит эта рукопись святому монастырю Бет-Малке" -этот 
монастырь, как и второй, упоминаемый в этой же записи монастырь 
Евзебоны, находился недалеко от Антиохии, и оба были привержены 
монофизитству.

Запись содержит угрозы в отношении тех лиц, которые возьмут 
читать или переписывать эту рукопись и не вернут ее обратно. Таким 
лицам запись угрожает той же участью, что постигла еретиков Маркиона 
и Нестория. Имя последнего подтверждает, что эти монастыри при
надлежали к числу монофизитских. Обе эти записи сделаны небрежно, 
весьма неразборчивы и принадлежат более позднему времени, чем
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рукопись* (J. S . A s s e m a n u s .  Bibliotheca Orientalis, t. II, Dessertatio 
de Monophysitis; Monasterium Malchi — стр. 335; Eusebona — стр. 335,345).

Рукопись была приобретена Публичной библиотекой в 1852 г., впер
вые была описана Дорном (Melanges asiatiques, t. И, стр. 196—197).

II. I И II КНИГИ ЦАРСТВ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 17 (нижний слой палимпсеста)

Пергамен, 25 X 20 см, 57 листов, сшитых тетрадями по 10 листов. 
Тетради от 19-й до 23-й перенумерованы сирийскими буквами. За 23-й 
следует еще 6 листов из 24-й тетради. Первоначально это было частью 
большой рукописи. Рукопись не имеет ни начала, ни конца; это палимп 
сест, в котором и верхний и нижний слои сирийские.

Верхний слой представляет собою часть лекционария из Ветхого 
и Нового Завета (см. отдел лекционариёв, XXIII). Нижний слой палимп
сеста написан эстрангелой VI в., в два столбца по 25—28 строк, в том же 
поперечном направлении, как и верхний слой, что в значительной сте
пени затрудняет его чтение. Часть листов так смыта, что местами текст 
совершенно не виден. Из 57-ми листов 55 представляют собою части I 
и II кн. Царств (III и IV книг русской й славянской Библии). Два же 
листа —лл. 28 и 54 исписаны в нижнелг слое в другом направлении 
вдоль листа, текст их нечитаем в целом. Эстрангела, которой напиёаны 
эти два листа, принадлежит также VI в. В этом списке I и II кн. Царств 
следуют без перерыва одна за другой (л. 38); II книга кончается одним 
столбцом, место второго столбца оставлено пустым и украшено несколь
кими звездочками (л. 43). Текст сверен с фотолитографическим изданием 
Чериани (Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambro- 
siano sec. fere VI photolitographicae edidit Ceriani, Mediolani, 1879).

Разночтения незначительны, за исключением пропуска II кн. Царств (1L-  (. 
Они приведены в таблице и могут быть использованы при критическом 
издании Пешитты. Лл. 9, 31, 35, 36, 40, 45, 46 полностью сверить не 
удалось, так так текст их нечитаем.

Рукопись принадлежит к числу привезенных Тишендорфом в 1859 г.

Части I и П кн. Царств
I кн. Царств I кн. Царств

1 ю°—зза л. 37 825Г)—43* л.15 1 1 1 3t̂  1 2цл л .16 20236—3911 л. 50
l-of>—218а л. 53 8436—Gla л. 7 127»_24я л. 14 21,5 - 2 2 sa л. 31
^ 18"—34а 34 9ц'>—104а л. 5 13̂ 6—25й л. 27 22bG_2ga л. 36

4̂—23а Л. 11 Ю4')—22ft л. 6 151 —22а л. 24 225.6_53 л. 38
2̂3̂ ---610а Л. 51 1022<5—Н ц л. 52 I 6 7 2ga л. 17

6iu6—34а л* 47 1 112—31tt л. 4 17:Сб--1813 л. 41
6346—7|<7* л. 44 1831б—196а л. 42
7>s —85 л. 20 19,6 —204а л. 49
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II кн. Царств

9 2i —10, л. 10 
102—is л. 30

II кн. Царств

и  - 1 >з л. 38
1 14 —2l4a л. 33
З96—27а л. 35
327Г)--- 2̂4а л. 40
5,тб-- 6 ;1а л. 18
6цт’—зо*. л. 32
6зоб 7 12а л. 39
712б—89 л. 13

1 0 , 9  —30 А. 3
111 — л. 46 
1118б—1214 л. 45
1215  1310а Л. 8
1310г>—142а л. 21

1^2—18 А. 1
1 4j9  15на Л. 22
15g*>—25 л. 12

1 *̂35̂  18]2ft л. 19 
18i26—27л А. 29 
1^8—2oft А. 56 
1925г>-206 л. 2 
20,/> —21 За Л. 25

21 зл—24л А. 26
21 246 2215а л. 9
22,5б—23, л. 55 
242 —25,» л. 57 
25^—jg'i л. 48 
25И)п_30 а. 43

T ranslatio S y ra  Pescitto V eteris  
T estam ent! ex cod. Am brosiano  

sec. fere  VI.

I khv Царств 525 rdix- 
I кн. Царств 624 x a *  r d a a i^ i  cn&l^
I кн. Царств 6;,2 nd= col yxnCi 
I кн. Царств 7.{ц тоа^ rdi3 co

I кн. Царств 74g pd .ir^ .i сот^ахэ
I кн. Царств 827 

I кн. Царств 83g рЛ\з2^ ndwiard 
I кн. Царств 8ГИ ^ л^зэ 
I кн. Царств 1022 rd^AioX
I кн. Царств 102Г)
I кн. Царств 1027 c d ^ l»  acn*o

I кн. Царств 1140 rdocoo
I кн. Царств 15G iu a o
I кн. Царств 152i 00x13.11 jc&
I кн. Царств 18з9 rdxiso isordo 
I кн. Царств 18i4 rd.T»r^i

.rdnlco
I кн. Царств 184g cd*iroi coixrdo

A>c\co
I кн. Царств 2029 ^x^Xrd

I кн. Царств 224 vy*rd >х^ло

Сирийская новая серия, № 17. 
Палимпсест (нижний слой)

rd ix l rd ll- Л. 511 
Хх» rdrDOl^l епЛ *ь Л. 471 

rd sc r l А. 47'

^ x l^ J*  iooxX rdincn л. 20“

пропущено л. 20“ 
л. 15а
л. 156

^Л ^Я1 eddied ^CVlrd А. 7б
^ ч \̂ уЛ rd^73xra Л. 6б 

rdx-fe ^.sArd а. 526
г^д1зз rdOCO ЗСТЗхО А. 52'

^ a ^ a x li .
rdocoo л. 16J 

y 4 " i i a i  А>хзХ л. 24а 
rd1311 5̂0 Л. 246 
rd*W  o i^ rd b  л. 42а 

г<тз! ^ 1  r d .v ^ i cdAxxiâ  а. 42
rdnVoo

.if\ocn r d » i . » i  сои а  л о л. 42' 

^ r d l^ l  х̂&Хг£ rdrd-̂ Я л. 50л 

v^x^.i л. 31
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II кн. Царств 19 остэо
ЛлЛ Д.^.

II кн. Царств 2{ cdA rtx  стАсхсо 
II кн. Царств 22-4 Ь\хг\ о&\*>ла

v^jaaLp^ г^\л vr^x^i Аар̂

II кн. Царств 29 д*хДр^ т-5Яг^о
f̂ OOQl

II кн. Царств 210 гсА гсД
г^осп*

II кн. Царств 6| ^иэ&\А.л 
II кн. Царств 1017 ^эТиО
II кн. Царств IO22 лДг^
II кн. Царств 1023 оаа» л^яг^о

,cnC U )lsA

II кн. Царств 132 .=эаА\
г̂ Ь\л

II кн. Царств 17;;Г( ^  л^яг^о
^oL*.iA> 

II кн. Царств 17;j- с^.лоадо 
II кн. Царств 1810 rdxouA 
II кк. Царств 18,.] Аихэо

II кн. Царств 181т rdxnu»

II кн. Царств 19:к o.^.oi\
О Л О ^А>0

II кн. Царств 2019 rdxnu» л^яг^о
rdxXJLrd\

II кн. Царств 2124 сол=э r ^ W . i
ooi£v=>

II кн. Царств 22о « А  со rd.\c\ 
rdl^aoo\o rdu^ iA  

II кн. Царств 2210 гс!»л^я хтаг?

II кн. Царств 25,5 аава*
rdxii.l .=эЛ «Э.ШО 
. . . ^эК^!5з\ TcAt-

JL»i Д ^  К'ОСТЭ *1Э&\а ОСТЭО л . 38°

п р оп ущ ен о  л . 3 3 “ 

п р о п ущ ен о  л . 33°

rta c n l XZBrtCi л . 33^ 

KtocnJ слД rcActfo л . 33° 

1̂д> ^.Э&Ха.Л л . 18° 

ОСПА .ГЭТЫО л . 30° 

rc±LCVrA ^ о с т А  JlSkK^O л . 3** 

>огза«Д&\ л-^ягЛ* л . 3 “

п роп ущ ен о  л . 2 1 г‘

г^Д  ^ о о А  т -^ я к 'о  л . 19“ 

^ сА д > л ^

проп ущ ен о  л . 19“ 
г^лосоа.л г^ ^ 1^ я  rd.t.n\3j\ л . 1 9 f 

к Ч о о х г й к *  &\1хгэо  л . 2 9 “

к1аД ^я rd io v w  А>оД л . 2 9

.Г^ЛОСПаЛ

^аЛ^&>о л . 2 ‘

rd x n v jj л л а г^ о  л . 2 5 ‘

сплгэ г^лЛ-ЛлА rd± .\ r?.i л . 9" 

cnii\=D

rcfJb aaA o  ^  к '.^ с о  гсА а л . 9 ' 

РС'оАк' Г^лТ-^Я т л я г ^  л . 55

А аЛОЗагСЛ

rdxii.X . a i  .ПООЗО rdkCQ^O л. 48°

пропущ ено  л . 43"



—  17 —

III. ПСАЛТИРЬ

Публичная библиотека, восточный фонд, Дорн, № 618

Бумага, 16.5 X 11.5 см. Заголовки написаны киноварью, кроме того, 
имеются цветные заставки и концовки. Псалтирь, написанная мелкитским 
почерком, с подстрочным, под каждой строкой подписанным, арабским 
переводом.

Состав псалтири обычный. Рукопись содержит:
1. 151 псалом. лл. 1а—200°.
Далее следуют песнопения из Ветхого и Нового Завета; они тут

имеют общий заголовок:
Песнопения святых пророков 

.Г̂ -ХдЦЭ л. 20Г.

2. Песнь первая Моисея. г̂ .т-а.̂ ял р̂ \а̂ ялп ani.4\ л. 201я.

3. Песнь вторая Моисея. ĉ jlcv .» l : »̂АпА>л л. 203я.

4. Песнь третья пророчицы Анны, матери Самуила. аат-А* л. 207я.
Д.лр̂ 'а.̂ яи-Л сп^як' f^Avxni r<L\syx А\АА>л

5. Песнь четвертая пророка Аввакума. геЧ-ч ja a n a jj . l  : л : Л-А> л. 208*.

6. Песнь пятая пророка Исаии. : стэ : л~&\ л. 210*.
7. Песнь шестая пророка Ионы. с̂\..»л :о  л. 211г>.

8. Песнь седьмая юношей. rdx iu j &и.эл к А ^ л  :\ л. 212*.

9. Песнь восьмая юношей. р^А ^ л K'iAAvT : jj • п - ч Ад л. 216я.

10. Песнь девятая Божией Матери, г^стАг^ г^АмА̂ Л : a.ni-A> л. 217'.
11. Песнь десятая Захарии, отца Иоанна Крестителя. : л. 217^.

гС^ЛЛ^Я .̂ЦдэЛаЛ эСТЗО.гэК' сT2b rd.*v±\x
12. Тропарь субботний, 'псил .=А> л. 219'.
13. Тропарь пасхального воскресения. rtbyza*.nX ^л^ол\  .гэоАт л. 221'.

гС̂ П.Тгэ.Тм *nCV.A
Эта рукопись была написана Петром священником, сыном Масуда 

из города Хардина на горе Ливан, как согласно указывают арабская и 
сирийская приписки. На ней имеется и дата, которая не была замечена 
Дорном, л. 223: -А>С v rCtCV̂ O 1ЛЯЛ rdJco т<1эА\Л .эАхгьК'

&ид=> ndnijjp^ 'пал v , v >jc\̂  г^апдл

. сс^Ц- : A  : СТЭ : P ^ r C L ^ O

„Написана и окончена эта книга псалмов и славословий пророков 
в пятницу, в седьмой день месяца кануна второго (=  января) в год 
тысячу семьсот тридцать пятый счисления Александра“.

2 Палестинский сб., вып. 6
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Слово 1л:длД представляется именем Александра, написанным с ошиб
кой, в сокращенном виде. На последнее указывает проведенная сверху 
черта над именем. Наименование пятницы написано с заменой
буквы на д . :  1735 год соответствует по счету нашей эры
1424 году, в который и была написана данная рукопись, оконченная 
в пятницу 7-го января.

Краткое ее описание было впервые дано Дорном (Catalogue des 
m anuscrits.., № 618, стр. 559).

IV. ПСАЛТИРЬ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 19

Пергамен, 11.5 X 8.5 см, 185 листов, сплетены с пятью бумажными 
листами, всего 190 листов, по 14—16 строк. Красивый и тщательный 
мелкитский почерк. Заголовки исполнены киноварью, как и кружкй, 
крестики и звездочки, которыми отделяются стихи. Небольшие заставки 
выполнены черным и красным. Рукопись переплетена в желтый кожаный 
переплет с тиснением, на корешке надпксь: Codex syriacus I. A. Porfirius. 
Рукопись принадлежит к собранию епископа Порфирия Успенского и 
впервые была описана академиком П. К. Коковцовым (Краткий обзор 
собрания рукописей, стр. 171). Она содержит псалтирь в сирийском пере
воде и некоторые молитвы; дата, имя переписчика, место написания 
отсутствуют. По палеографическим данным рукопись могла бы быть 
отнесена к VIII—IX вв.

Содержание рукописи:
1. О диапсалме. олэ л. IX
2. Сведения о четырех вселенских соборах, даты которых даны по 

счислению от Александра Великого и Феодосия Великого. Поименованы 
современные соборам патриархи Рима, Александрии, Антиохии, Иеруса
лима, Константинополя (лл. Т —Зг>). Часть текста читается плохо, так 
как л. 2а и часть лл. За и 3° поблекли и вытерты.

3. Л. 4а: . ^ л  rd.TiW ^<\Хл «^тлээл сп -гэо ^

£*л .т » о л л  ^

. r d .  L .lC lr) л

„Слава тебе, Боже“; „Пресвятая Троица"; „Отче наш"; „Символ 
веры православного исповедания

4. [Афильтоса?] епископа Рима повествование истории о псалмах. 
K Д.̂ .Л ndjrxSwJLAvi cdz:T - rd^CV..n£:&rd Л. 5 ,
строки 10—11.
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Далее текст обрывается, не хватает листов.
5. Заметка без начала относительно того, как расположены в настоя

щей рукописи различия, имеющиеся в эдесских и низибийских кодексах. 
Л . 6&: Р̂ а1П.а АхаГЭ АхарЛ  rdiAjjCXl- Ль. Л О. L. Л

£A*AxJlX.».X ^мзаДхХ-^ЯЛ Х̂аТ-̂ Яг̂  а̂Л Р̂ ЛСП .г̂ аСПТ О rd \
.^л»\х. а̂.тдл>г<л р^АхлЗь»! .r^Aonior^o г^аХаПа rd x x u ^ n  К'.т.л*»

ге Ь ^ Л  СО» 1 . 0 ^  СС̂ грЛ r^SLSj^ rdA^cn А̂.Л .)Q.T»12l=d 0.1

in i  СПТОаГ̂ Э ^1зА^ХХ»Л а̂Л ^АаР^ РС̂ аСПТОР̂  rd%XX) ̂ Р 1  V âT  ̂ }Q.aOD

v ^Па ̂ 1Л Г&Ш^ГэЛ v^»r^ rdL»I-01

6. Теория диапсалма. «х'»1оа&АЛЛ rd*\c\rdb\ [л*л] >сп г^1» л  л. 6\

7. Счет стихов псалтири (другим, более поздним почерком), л. 7\
8. Псалтирь в переводе Пешитты. лл. 7 — 150\
9. 151 псалом, известный по переводу LXX. ^АХ.»иа ^ ^ 1 » л  л. 150'.

СТТТ»Г̂  ООО p d lx l»  i a l o  .ГэА\^» ЛаОЛЛ СтА аЛЛ pdlCTD .-UIO
v лА а^Д  Д \ п Л  ̂ а̂Л

Следующие песнопения обычны в составе псалтири ( W r i g h t .  Cata
logue, t. I, стр. 120).

10. Песнь первая( =  восхваление)Моисея и Мариам. г̂ Ахл>Лэ.т-А\ л. 150°.
oqA*jj 'т!аЛ -»ло р̂ г-о» л г^Уи»лп

11. Песнь вторая Моисея, р ^ а .» л  ^аАмАзл р̂ Аха>Лп.1-А\ л. 152г\
гЙХ>а»3 а̂ЗАз

12. Песнь пророчицы, матери Самуила. г̂ Ахаэд p^AujCin.i-A\ л. 155л.
Дар̂ О.»1-Л СП»р̂

13. Песнь Аввакума пророка. р̂ апз jdCXhtujX p̂ A\jjCXn.t-A\ л. 157'.
14. Песнь Исаии пророка. г^а^з rdx^ ji^ rdl р̂ А>а>СХпг-Ал л. 158 .
15. Песнь [пророка] Ионы. îcXa.x rdb\.маш-Аз л. 159'.

16. Молитва трех отроков. nd».m> Ахаэ.л р̂ А ^ р̂ АААзл р̂ А\сА<- л. 160'.

17. Песнь вторая отроков. Аха=>л гс̂ а̂ л а̂лА\л р^А\.ма.ш-Аз л. 162 .
P^AlUJ

18. Из Евангелия Луки прославление Матери Божией, Владычицы 
нашей Марии. rcfcnW А>л\-*.х p Â>ajO.=i Â> pdacA.i ^сиА^зог^ ^зэ л. 163*.

^ а.т р̂ Аз л -»

19. Песнь пророка Захарии. r d апз рс!*ль\л аэ.~А> л. 16 4 1.
20. Великое славословие: Слава в вышних Б огу.... ^Avjjft.nt-A> л. 165".

2’
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21. Порядок часов для молитв монахов. Утренние молитвы.
v гс!»Т»Л ^Л^ЯЛ cdbJL.l cd o cb ^  .sCxAx л. 166a.

 n fib '+ .i

22. Молитва вечерняя, после „Господи воззвах". р^Аха.1  ̂ л. 1746.

v\A\*io fxLi.^3 iAvra cdxtoi.T

23. Молитвы на сон грядущим, г̂ лАхсиюл rtb\<\\^ л. 175б.

п ^ » л .г я
24. Молитва восстав от сна. . . .  *̂т.:язр̂  ^охгзЛ rd-гясх... л. 178я.
25. Молитва Манассии, царя сынов Израиля. rdxi^.T г^Ахо.1  ̂ л. 179я.

\лг£таалг£ ►ira.T
26. Другая [молитва], сочиненная мар Ефремом, p^Axiwr  ̂ л. 180б.

JJZJJO T^i^p^ г̂ -ЫлСоЛ
27. Другая [молитва]. r^Axiur^ л. 181е.

28. Другая молитва Иоанна Златоуста. г^Ахгмг  ̂ г^Ахо.1  ̂ .псхАх л. 183\

п&эсюлл р̂ -^эсха г^*и^яг^л
29. О лучшем роде монашеских занятий. jcW  л. !85а.

сп1лЛ rdll\ r<lx^ls} г^Ахсит*ЛЛ г^Ахоаэг^
30. Разные хронологические данные: число лет от Адама до потопа; 

от потопа до Авраама; от Авраама до исхода евреев из Египта; от воз
вращения из плена до Александра Македонского; от Александра Маке
донского до пришествия Мессии. От Адама до Мессии 5505 лет.

31. Тропари субботние и воскресные: jacu>x ^OaT&cxi^ лл. 186я—188я.

V СП ЛГЭ ^ОСПГГЗО.^ Л.2ь_ Г<А\3.1-

v стэ л п  ^оспхгэо^ lik . г^п1 ")1а)Л р̂ А\ЫхоЛ л л .--189а---190’.

Листы бумажные 186“-  190е исписаны другим, небрежным поздним 
почерком.

V. ПСАЛМЫ 24-И И 25-И

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 9

Обрывок бумажного листа, 11 X 14 см. Крупный и четкий несториан- 
ский почерк с редкой несторианской огласовкой. Заголовок выписан 
киноварью. Отрывок обычной псалтири.
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Л. 1а (10 строк) Псалом 24, стих 3-й от с£х*ъв r^icv^a до стиха 7-го. 
Л. 1б (11 строк) Псалом 2 5 ^  до слов

Тексту псалма предшествует молитва (г£&\оА^) этого псалма, начиная
СО СЛОВ (X^LnraCVL

Псалмы и молитвы совпадают с изданием: Breviarium chaldaicum in 
usum nationis chaldaici a Josepho Guriel (Romae, 1865, стр. (42); 
стр. (43)).

Рукопись принадлежит к числу привезенных Тишендорфом в 1859 г.

VI. ПСАЛМЫ 123-Й И 124-Й

Публичная библиотека, греческая  серия, № CXIX

Один лист, пергамен, 18 X 17.5 см, исписан в два столбца по 19 строк 
архаичным сиро-палестинским почерком. Половина одной стороны листа 
поверх сиро-палестинского имеет несколько строк греческого текста, 
который еще более затрудняет чтение.

Псалмы 123 и 124 в сиро-палестинской версии, в которой до сих пор 
они не были известны. Читается только часть текста, так как лист 
разорван и запачкан.

Рукопись принадлежит к числу привезенных Тишендорфом с Синай
ского полуострова.

Текст издан нами с французским переводом, исследованием и фото
типией ( P i g o u l e w s k a y a .  Fragments syro-palestiniens inedits des psaumes 
123—124. Revue Biblique, 1934, t. 43, № 4, стр. 519—527).

VII. ЕВАНГЕЛИЗ

Публичная библиотека,' сирийская новая серия, № 20

Пергамен, 24 X 15 см, 154 листа. Из них 122 листа пергамена, кото
рые переплетены вместе с 32-мя листами другой рукописи, среди кото
рых 6 пергаменных листов (лл. 137, 140, 141, 144, 145, 146), остальные 
бумажные.

Лл. 1—122 исписаны в два столбца с числом строк от 32 до 39, 
ранним несторианским почерком, еще сохраняющим все элементы эстрдн- 
гелы, имеющим скупую огла:овку точками. Каноны и заголовки напи
саны киноварью чуть желтоватого оттенка. Под текстом приведены 
параллельные места тем же почерком, что и вся рукопись. Кроме этого 
есть киноварные пометки на полях, сделанные более поздней рукой и
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более ярким цветом. Переплетена рукопись в кожаный переплет с тисне
нием и надписью: „Codex Syriacus III. A. Porfirius'%

Рукопись содержит четыре Евангелия: Матфея (л. 1б), Марка (л. 38б), 
Луки (л. 60а) и Иоанна (л. 95б).

Под каждой страницей находится сводка параллельных мест Еванге
лий в том виде, который носит название Евсевиевых канонов (Syriaco- 
Eusebiana canona — см.: Tetraevangelium sanctum, ed. Gwilliam). Впервые 
описавший эту рукопись академик П. К. Коковцов справедливо указал 
на близость характера письма этой рукописи к Евангелию 768 г. Бри
танского музея ( W r i g h t .  Catalogue, t. III, табл. XII). Сходство это 
увеличивается и тем, что это Евангелие снабжено теми же Евсевиевыми 
канонами. Однако необходимо отметить значительно более скупую огла
совку нашей рукописи по сравнению с пунктуацией рукописи Британского 
музея, что может быть установлено совершенно точно. Сравним:

Евангелие от Луки Х1Х5_6 — на таблице Райта ( W r i g h t .  Catalogue, 
t. III, табл. XII, add. 7157, л. 70B, Nestorian. Anno Domini, 768):

A>CV,jj .racp i& cof^  cn\ тГЯК'о K^ri^o.T .Tool

.p^:u> .1^ c n in n o  . a q p l i .r tc ic o c t

По рукописи Публичной библиотеки, л. 87% стлб. II: r£&\c€

. * Д \  A> CU > £DCo\b\BDrt . С г Л  V X r ^ C i  }С Ш Ц )  . ^ С 1 Х л  г Л \ ^ О Д  » с п 1

.r^.Tu cn l.-inQ  dvsjJ ^ сп лЬувос^ о  .Г̂ ОСТЭГ̂

Из этой краткой параллели видно, насколько богаче пунктуация руко
писи 768 г., и это обстоятельство, как и оттенок чернил и киновари, 
заставляют нас отодвигать дату нашей рукописи в более раннее время -  
в VII в.

Среди последовательного текста Евангелий киноварью вписаны ука
зания, на какой день полагается данное чтение. Местами эти заметки 
вытерты и заменены другими заголовками, написанными более поздней 
рукой.

Далее следуют лл. 123—154, исписанные почерками мелкитского типа 
без всякой огласовки и пунктуации, с многочисленными киноварными 
заголовками, которые содержат:

1. Указатель чтений Евангелия на весь год. Лл. 123а—136%
2. Синаксарь по греческому уставу, начиная с сентября (только одна

страница). , 1ооД1со rdi-.TCCо cductia спЭДсгэ л» 137*.

rdxlCU.T г Л UX- CL* Д rdoa±\  v y W  c n i^

: Л r t & t t C L *  rdu i»  Л с Л л Г ^  >ODC\Aŵ
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3. Чтение Евангелия страстей Христовых. От Иоанна 19б, 9- 11, 13-т*. 
Л. 137б.

4. Деяния апостолов 1 4 -12 (отрывок). Л . 138а.
5. Послание к римлянам 6;3_и. Деяния l i - 3. Л. 138б.
6. Начало второго синаксаря по греческому уставу. л. 139а.

A&L»r  ̂ r^irvix.

7. Продолжение чтения Евангелия страстей Христовых (см. л. 137б) 
от Иоанна 1920,25- 23», зог>—37.

В конце приписка: „Устав церкви не есть в этот день квасного". 
Л. 140а.

8. Продолжение первого синаксаря (см. л. 137а). Месяцы — илул и 
тешри первый. Лл. 1406—141°.

9. Продолжение второго синаксаря (см. л. 139а), соединенное с листами 
первого синаксаря, чтобы составить полный год. Лл. 142а—151 .

10. Послание [на день] всех святых: Дивен Бог во святых.
v г^Хд.щэ г^сп^г^ : r^i-^oo\ v rĉ Xjt.io ^ocraLfiA К евреям 1133—
12,», л. 152а.

11. [Чтение на службе] преподобным. rc^^iiA  К галатам 522—б2, л. 152fl*
12. Песнопения из пасхальной службы: [песнь восьмая]; песнь девя- 

тая, ирмос; ексапостиларий; стихира, глас восьмой. Лл. 153а и 154б, оба 
малого формата, 17.5 X 11 см.

Рукопись принадлежит к собранию епископа Порфирия Успенского 
и впервые была описана академиком П. К. Коковцовым (Отчет Публич
ной библиотеки за 1883 г., стр. 182; перепечатано: Краткий обзор собра
ния рукописей, принадлежавшего.. .  епископу Порфирию, стр. 172).

VIII. НОВЫЙ ЗАВ2Т

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 23

Пергамен, 27 X 19 см, 270 листов, сшитых тетрадями по 10 листов. 
Тетради перенумерованы сирийскими буквами на первом и последнем 
листе. Первая тетрадь имеет только восемь листов, а от последней 
сохранилось всего два. Рукопись написана по 28—30 строк древним 
несторианским почерком, еще близким к эстрангеле и с соответствую
щей несторианской вокализацией. Заголовки исполнены киноварью, главы 
и другие отделы размечены звездочками и крестами, сделанными крас
ной и зеленой краской. Рукопись переплетена в черную кожу, наклеен
ную на доски; когда-то у нее были застежки. На коже сделан скромный 
орнамент краской, теперь стертый.

Палеографические данные возводят рукопись к X—XI вв. Последний 
лист (л. 270а), находящийся в ней, но не скрепленный с ней, имеет дату>
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написанную почерком типа весьма близкого к почерку самой рукописи. 
Нельзя с полной уверенностью считать этот лист принадлежащим 
к рукописи. Таково мнение впервые описавшего рукопись академика 
П. К. Коковцова (Отчет Публичной библиотеки за 1897 г. Приложе
ние, стр. 3—7).

Запись на этом листе следующая, л. 270а: чосигэ г д̂стэ r̂ A>:u> &хьа1т.
г^&Ма.Д.^Я .СС^аДГЭ cdxJCuA .. .* А\1Х-Д .. { A Q x / C li .’ гЛ м аХ -

р̂ =эА\А »̂Л .. стзАас\пх^=э са ! .. »̂Лсп1 ^иэЛ

rdXxXa . r ^ x l j jQ  r^ lk j j .^ 0  >l»rdrD .r^ ja^ C D  ^СЧлА^ЛОг^Д rC o ii rO c b

r^^.vcn^. сЛ\1аД-^Я ^ Я Д  . r d x x ln  Т=э \*rd.lb\l rdx*.Xn Д=Э )ОСП1=ЭГ^

„Окончен этот Новый [Завет] в субботу 16-го нисана в год 1292 
благословенных греков, в Нисибии, городе Месопотамии, да заселит 
его господь в благости своей. Аминь. Написал эту книгу, полную 
жизни, честного Евангелия, немощный и слабый священник Авраам, 
сын священника Нафанаила, сына священника Денхи из города досто
памятного Нисибии. Да будут охраняемы его жители от всяких бед 
духа и плоти. Аминь".

Дата эта, следовательно, относится к 16-му апреля 981 г. н. э. 
Палеографические данные всей рукописи, как уже было указано выше, 
не противоречат этой дате.

Рукопись содержит Новый Завет в переводе Пешитты, подразделен
ный на параграфы, отмеченные обычным крестиком, а более крупные 
отделы — двумя. Для Евангелий все эти подразделения совпа

дают с отмеченными в издании: Tetraevangelium sanctum, ed. Gwilliam, 
Oxonii, 1901. Каждый крупный отдел (r^juu^) отмечен на полях соответ

ственным числом, проставленным сирийскими буквами. На полях же 
изредка встречаются пометки, указывающие на то или иное произноше
ние или акцентуацию, и указания на дни, когда приходится данное 
чтение.

1. Евангелие от Матфея. р̂ *ххх.г>о ^д.^яд cnLujj л. 2".
(̂ Х>Чп лА ч Ч п  Лл̂ Ail А1



5. Деяния апостолов. n rW x .»  л̂ схха ^ л- » л ctJ lajj Д^. л. 132\

V rd*xAx-X OQaPq̂ T̂ .I г̂ Ха.Ло г̂ гэА\Л. лэА>Л» 1  1̂аТХ.»
6. Послание апостола Иакова, rdxхАл- ^&nb^xrd&\xrd .эаАз л. 174“.
7. Послание апостола Петра [первое]. аюл\^Л р̂ А\л̂ р  ̂ л. 178а.

rdsxAx*
8. Послание апостола Иоанна [первое], û jCU.t p^A\*i\j^ .гэаАз л. 182". 

.rdsjuAx. Общее заключение л. 186б:
V АДАз р̂ Азл̂ г  ̂ v р̂ ахА х- ЛОаъ̂ Ахд оохОоД-л̂  >1л.

9. Послание апостола Павла к римлянам ^ь.эА\^ лоАз л. 186‘ -
А>сД.Л р̂ А>Л̂ р̂̂  « L sjlaVx .  0olcv2b, г^хэо^ *^ Л » г^а*аХ»Л сп!1.ЛС1̂ .=э

РС̂ »ОСТЭ*Л
В конце каждого послания имеется обычная в сирийской традиции 

приписка о том, где оно было написано и откуда было послано. В этом 
списке есть варианты по сравнению с тем, что имеется в издании: 
Novum Testamentum syriacum, ed. С. Schaaf, Lugduni Batavorum, 1709; 
поэтому их следует привести л. 202а: р^А»астэ’л АзсД.л р̂ А>л̂ р  ̂ А\»1х- 
.rd=»o^ >л»г£э Ап.лАхх-р̂ о croAuian А\=эА\̂ А>р̂ .л Слово р^=с\д вписано 
другими чернилами в оставленном пустом месте.

10. Первое послание к коринфянам. Л. 202а—л. 218а: р А̂зл̂ р  ̂А\»1х-
эЛаГ̂ Ь Л.лА\Хр̂ Л QcCVAQ&p̂  AcdAv̂ Aap Î р^Аи.»Л1Э rd*A\31CVo АзсД.х

.QCOp̂ A\»â

11. Второе послание к коринфянам. Л. 218а—л. 228а: A>x^j^ А\»\.х. 
А>1.лАм-р̂ о рс!азо.л11» .л  qc ci^AaS^ A\=dA>̂ Aw.t ^АпА>л ^ А и л л а  АзсД.л

.0СС.\\ >ЛаП̂ГЭ
12. Послание к галатам. Л. 228а— л. 233б: А>сЛл р ^ А з л ^ р ^  A v » 1 x-

Р̂ аЛаГ̂ ГЭ А\Лл АхХ-Р^О Р ^ » О С П Л  А\ГэАухА>Р^Л Р ^ ^ Д ^

13. Послание к ефесеям. Л. 233б— л. 238б: АзсД.х р^Азл^ р^ А\»\.х.
■ с г (\ Д | ^  эЛ•Р^э АилКх-р^а Р^»с\стэ1 А\=)А\̂ Азр̂ л rdloa^rd

14. Послание к филиппийцам. Л. 238б—л. 242а: АюД.л p̂ A\x̂ j V A\»Ll 
.аса^А.лал^[р^] >лагс!э  АнлАхх-р^а r*L»c\i A\=>A\̂ Aw.x r^ VoQ̂ iLkSk
15. Послание к колосаям. Л. 242а—л. 245б: АзсД.х г^Азл^р^ Ах»1х»

.QcCIha^O.^ АзТлАм-р̂ СЗ г .̂»ОСГЭЛ А\=эА\̂ А>р̂ Л г̂ аоД сХд

16. Первое послание к фессалоникийцам. А. 245°—л. 248Г): А\»1л.
А\ллА\х-р̂ о occuAw А>=>А\:хАзг̂ л р^А\а»лд г^адазсАсрАз АзсД.л р^Азл^/^

. ОС c \ r d A v» a ^  > Л

17. Второе послание к фессалоникийцам. А. 248Г)—л. 250’: А\»\л. 
рс!аЛаШ̂ Л р̂ ахэ.л!  АзэАз̂ Азр̂ Л а̂Аз А̂з.Л р̂ адаЛсА&Аз АзсД.Л г̂ Азл̂ р̂

.оосзр̂ А\»Аз >л*г^э АзглАм-р^а
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18. Первое послание к Тимофею. Л. 250°—л. 254б: р^Агд^г^ Aoalx.
>.T̂ >d=3 АидА\х-г  ̂ a  с^дл^А А\=эА>дА>г̂ д p Âu.xo*d ооог^Ах»^ А\сА д 

.г^хэсА
19. Второе послание к Тимофею. Л. 254б—л. 257б: р^А>д^г^ Аоз1т~

>л*г̂ =э АидА\х.г^а rci^ooDi ^  А\эА^А>гсГл ^»A\iAvi ctop̂ Avmx^  А\сА д

.ndncA
20. Послание к Титу. Л. 257б—л. 259б: а>а.^^ АъсЛл р^А\л\^ Ао Ах.

.сА&г^о pdW\ уДлг г̂э АхтлАм-г^о ш А л ^ а х л  A\oA\^Aw.x
21. Послание к Филимону. Л. 259б—л. 260а: А>сАд г^Алд^г^ Aoaiz. 

.cra^axQQxW >.iVrd=) А> i дА\л-г̂ с\ rd ^ o c n i А\=эА\дА\р̂ л
22. Послание к евреям. Л. 260а.
В конце рукописи не хватает листов, и послание к евреям имеется 

только до 1133 (л. 269°).
Л. 270а содержит приведенный выше колофон.

IX. ЕВАНГЕЛИЯ МАТФЕЯ, М АРКА, ЛУКИ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 5

Пергамен, 29 X 20 см, 43 листа, исписан по 29 строк прекрасным 
четким почерком раннего несторианского типа. Рукопись вокализована 
несторианской пунктуацией и имеет знаки препинания. Заголовки напи
саны киноварью, в начале и конце Евангелий имеются заставки, раскра
шенные в желтый, красный и черный цвета. Текст Евангелий подраз
делен на разделы (р^Ллд^), которые отмечены обычными звездочками

черным с красным (Tetraevangelium sanctum, ed. Gwilliam). На полях
имеются редкие пометки и исправления, сделанные разными почерками 
позднего времени.

Рукопись относится к IX—X вв., она близка по характеру add. 12138 
Британского музея, относящейся к 899 г. (W r i g h t .  Catalogue, t. Ill, 
табл. XIII).

Рукопись содержит следующие отрывки из Евангелий: 
лл. 1а—2б Евангелие от Матфея 2729—2820.

г^1х^£о!д=э Avsr^in^ ДАьоЛ . yAvdo.l гбэЛ ^Л  ^оА^ЛОг^ }Ах-

лл. За— 4б Евангелие от Марка 412— 529
лл. 5 12 „ „ „ 638 1125
лл. 13а—15б „ „ „ 1243—1443
Л. 16 „ „ „ 16|2—20

rd.'ZBCiСОД:э A v»rd^Q C C ni : А Ь я .Д  : СсааД-ЬЭЛ : ^ о А ^ Л С г ^  ^ o lx .
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лл. 16я—17° Евангелие от Луки 1,_4б : rdx*xn :

. гс̂ оСхЛл
лл. 18а—27б „ „ „ 24—743
лл. 28а—35б „ „ „ 81Н—114у
лл. 36а—43r> „ „ „ 1247- 1 8 24.
На этом кодекс обрывается. Рукопись принадлежит к собранию 

Тишендорфа 1859 г.

X. ЕВАНГЕЛИЕ
Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 26

Бумага восточного происхождения, 33 X 22 см, 320 листов, сшита 
тетрадями по 10 листов. Последние 10 листов сильно попорчены пле
сенью, и бумага поддалась разрушению.

Рукопись написана в два столбца, из которых правый сирийский, 
левый арабский. Сирийская часть написана яковитским почерком с пунк
туацией и очень редкой яковитской огласовкой.

Рукопись не имеет начала. В начале в нее вложены 5 разграфленных 
листов на хлопчатой же бумаге, которые заполнены указанием Евангель
ских чтений. Затем следует лист из другой рукописи (л. 6), написанный 
на сирийском языке яковитским же почерком, содержащий часть гл. I 
Евангелия Матфея.

Последовательный текст начинается с л. 7. Рукопись содержит четыре 
Евангелия, расположенные в обычном порядке, разделенные киновар
ными зачалами, указывающими, когда данное Евангелие читается.

Далее расположены чтения на дни страстной недели (лл. 287—320), 
составленные из различных Евангелий (симфония), которые обычны для 
сирийской церкви. В конце не хватает листов.

Л . 286 (после Евангелия Иоанна) имеет точную дату и указания 
относительно перевода этого Евангелия.

Указанная запись сообщает следующее (л. 286я): „Книгу эту четырех 
Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна, каждое из них по возмож
ности, которую дал ему дух святой, перевел второй раз на сирийский 
язык с большой точностью и тщанием великий м ар .. . ,  досточтимый 
Мабогский, глава исповедников, который толковал и объяснял [его] 
духовно, душевно и телесно".

Хотя имя переводчика выскоблено как в сирийском, так и в арабском 
тексте, тем не менее не остается никакого сомнения, что это перевод 
Филоксена, бывшего епископом Мабогским или Иерапольским (Biblio- 
theca Orientalis, t. II, стр. 22) с 485 по 519 г.

В рукописи дан и год ее перевода Филоксеном (л. 286а): „Написана же 
и составлена впервые в год 819 Александра", т. е. в 508 г. — дата, кото
рая давно установлена ( Ра йт .  История сирийской литературы, стр. 10; 
Bibliolheca Orientalis, t. II, стр. 23).
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Этот перевод был исправлен Фомой Марашским (Thomas Heraclen- 
sis — см.: Bibliotheca Orientalis, t. II, стр. 90—94; Р а й т .  История 
сирийской литературы, стр. 11), который специально ездил для этого 
в Александрию в монастырь Антонинов, л. 286!i: Avlxcv

r̂ Xn&\£8.1 АЛ^с\
Он работал в 927 г. Александра Македонского, в 4-й индиктион 

(л. 286а), т. е. в 616 г. н. э. ( A s s e m a n u s .  Bibliotheca Orientalis, t. IIr 
стр. 93). Экземпляры этой версии имеются в Парижской Национальной 
библиотеке ( Z o t e n b e r g .  Catalogue, стр. 19—21, №Nb 52—58).

Дата рукописи также указана:
„Написана же и окончена эта святая книга Евангелий чтимых и свя

тых 22-го числа кануна второго, в полдень, в дни блаженного и избран
ного Богом мар Игнатия патриарха сирийского, также Востока и Месо
потамии, и мар Гавриила Египетского и в дни отца нашего Мафриана
мар Кириллоса — старца ........................ в год тысячу семьсот семьдесят
восьмой".

Игнатий X, или XI, умер в 1461 г., после него под 1477 г. упоми
нается некий Игнатий Филоксен, он же Азисус бар Сабта, умерший 
в 1484 г. (Le Q u i e n .  Oriens christianus. t. II, стр. 1402).

Таким образом, эта рукопись окончена в 1467 г. н. э. (1778 г. от 
Александра Македонского), 22-го января. Она переписана Моисеем бар 
Саад, сыном Маслуда, называемого Бардезахай (л. 286 ).

В 1866 г. рукопись была передана в Публичную библиотеку караим
ским главным наставником Фирковичем (Отчет Публичной библиотеки 
за 1866 г., стр. 31—32).

Е в а н г е л и е  от  М а т ф е я

1. Евангелие от Матфея. 27—12, л. Т\
2. Убиение младенцев. 2,;)_2о, л. 8й.
3. Чтение праздника Богоявления, утром (крещение). 3 !_17, л. 9 ‘.
4. Чтение утра первого понедельника поста и вечера пятницы сорока 

[мучеников]. 4 ,_ п, л. 10Г).
5. Чтение утра четвертого воскресения после Богоявления. 4 12_2Г), л. 11’.
6. Памяти ........................ и четверг второй недели поста. 5 i - lc, л. 13я.
7. Чтение пятницы первой недели поста. 5 - - 22, л. 14а.
8. Чтение вечера ()огл) первой недели поста. 5J3_ 1S, л. 15г’.

9. Чтение первого понедельника поста моления ниневитян. 6 ;_1?» л’ 16\
10. Чтение первого вторника поста. 6 lt)_-{4, л. 181. 4
11. Чтение дня первой среды поста. 7 ,_ ,2, л. 19°.
12. Чтение дня первого четверга поста. 7 13_28, л. 20а.
13. Чтение Еторого воскресения поста, утром, в ,—̂ , л. 21б.
14 Чтение евхаристии дня первой субботы поста. 8 14_ 27, л. 226.
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15. Чтение утра третьей субботы поста. 828 - 9 Ь л. 23°.
16. Чтение третьего воскресения, поста умоления. 92_ 13, л. 24\
17. Чтение второго воскресения после воскресения (пасхи), на евха

ристии (на литургии). 9,4—,7, л. 25а.
18. Чтение дня четвертой субботы поста, на евхаристии. 918_35, л. 25б.
19. Чтение второго воскресения после пентекостил и памяти апосто

лов, вечером. 9;36—101Г), л. 26Г).
20. Чтение памяти мучеников. 10lG_2;}, л. 27 .
21. Чтение пятницы апостолов, установленной в месяце тамузе, читае

мое на литургии. 1024—зв> л» 286.
22. Чтение на литургии памяти Василия и Григория. 1037—11,, л. 29а.
23. Чтение на литургии усекновения главы Иоанна Крестителя.

 ̂12—ю» 29 .
24. Чтение рождества Иоанна Крестителя, на литургии. 11п_19, л. 30\
25. Чтение первого воскресения после пятидесятницы, утром. 

1 1 * -* , Л. 31".
26. Чтение воскресения шестой недели поста. 1127—128, л. 31'.
27. Чтение дня субботы пятой недели поста, на литургии. 129_29, л. 32 м.
28. Чтение первого воскресения после пятницы апостолов, вечером 

<>Ь), и второго дня ниневитян. 1230_;,7, л. 33*.
29. Чтение первого воскресения после пятницы апостолов утром и

полудня субботы великой (святой) и литургии. 12;>8—42, л. 34\
30. Чтение памяти Богородицы. 124:]_ ч„ л. 34°.
31. Чтение второго воскресения после пятницы апостолов, утром.

13J-3, л. 35".
32. Чтение третьего воскресения после преображения, утром. 

13]о—23» л* 36\
33. Чтение третьего воскресения после пятницы апостолов, вечером. 

1324—3о, л. 37 .
34. Чтение первой службы ночи среды страстей. г̂ А\х:эат-А\:т rdixin

гсАЛд до 133i—3", л. 37°.
35. Чтение утра третьего воскресения после пятницы апостолов. 

13;.0- 4 3 , л. 38".
36. Чтение первого воскресения после праздника преображения 

(кущи), утром. 1344_52, л . 39‘.
37. Чтение четвертого воскресения после Богоявления, на литургии, 

и откровения Иосифа (двоа.».! ct21Cu 5l\ jt ). 13Г);._Г|8, л. 39".
38. Чтение на усекновение главы Иоанна Крестителя, вечером. 

1 4j — |•;, л. 40м.
39. Чтение четвертого воскресения после пятидесятницы и на литур

гии каждого дня. 1414_22, л. 40°.
40. Чтение третьего воскресения после воскресения (пасхи), утром. 

14*23—зз> л* 41 \
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41. Чтение второго воскресения после праздника креста, вечером^
1434 15ц, л. 42 .

42. Чтение второго воскресения после праздника креста. 15!2 гаа» л. 43а.
43. Четвертое воскресение поста, вечером. 152i 31 * л- 43б.
44. Шестое воскресение после пятидесятницы, на литургии. 

15з2—39» л* 44 .
45. Пятое воскресение после кущей и шестое воскресение после 

пятидесятницы, на литургии. 161_ 12, л. 45а.
46. Чтение освящения церкви вечером и памяти апостола Петра и

хиротонии епископа. 1613—и,, л. 45б.
47. Чтение четверга белой недели (hebdomas albarum), на литургии, 

и шестого воскресения после кущей (преображения), утром. 162̂  2(;, л* 46°.
48. Чтение праздника святого кущей (с^^ьо.т), вечером. 1627—1713, 

л. 47а.
49. Вторник второй недели поста. 17^ 2i, л* 48а.
50. Пятое воскресение после кущей, вечером. 1722 27» л* 48б.
51. Шестое воскресение после кущей (преображения). 18i—п, л..,49й.
52. Четверг третьей недели поста. 18l2—22» л. 50а.
53. Чтение времени страстей в великую субботу. 1823_ЗГ), л. 51а.
54. Четвертое воскресение после праздника креста. 19, 12, л. 52а-
55. Шестое воскресение после креста, вечером. 1913_22, л. 52б.
56. Пятница апостолов и монашеской тонзуры (т. е. принятие мона

шеской тонзуры). 1923- ; 0, л . 53'.
57. Понедельник четвертой недели поста. 20, 1G, л. 54а.
58. Пятое воскресение после праздника пятидесятницы, утром. 

2017_о8, л . 55\
59. Вечер шестого воскресения поста. 2029—34, л. 56б.
60. Утро вербного воскресения (воскресения „осанны'4). 21,_29, л. 56*.
61. Первая служба второй ночи страстей. 2123_27, л. 58 ’.
62. Вечер второго воскресения после кущей (преображения). 

2128-32» л- 59\
63. Первая служба второй ночи страстей и памяти Стефана, г^ьтхэ 

cdxjji г^Л1л D.Tn 213:._IU, л. 59°.
64. Чтение edna (времени: B a u m s t a r k .  Festbrevier, стр. 239) 

третье, второй ночи страстей и третьего воскресения после праздника 
креста, утром. г^пхэ.тыЛО rcfxjjl ^ллЬм с^Л1л гс&Л&Л сОл^Л

.Л^л г^лгс^ тУ=>л .ч^л 22 ,_ ,4, л. 60\
65. Вечер вторника страстей. 2215_22, л. 61а.
66. ......................................................  на литургии дня белой недели (heb

domas albarum) и восьмого воскресения после праздника креста, вече
ром. г^та.дзЛ )сС\.лЛ г^эЛЛигэа . . л
.н^хлят=> р ^ 1.\^л (Ч'лгс! .̂ тЬл=эл 22._,3- 33, л. 61г>.
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67 понедельника страстей. 2234_46, л. 62б.
68. Чтение полудня понедельника страстей. 23 !-^ , л. 63а.
69. Утро понедельника страстей. 2312 зз» л* 64а.
70. Памяти Стефана на литургии. 23з4_30, л. 65б.
71. Праздник освящения (c^ .in 'n .w ) креста честного, вечером. 

241_31, л. 66°.
72. Утро четвертого [дня] ниневитян и молитвы при засухе. 

2432_42, л. 68б.
73. Памяти священников на литургии. 2443_Г)1, л. 69а.
74. Понедельник..................... 25,—13, л. 69 .
75. Воскресение „священников", вечером. 2514_30, л. 70'\
76. Воскресение „умерших" утром, а также при погребении братьев 

и на третий день средней недели поста. 2531—26-, л. 72а.
77. Чтение освящения мира ({J-upovf ^сио .гя) святого, освящаемого

в четверг евхаристии (великий четверг). 260 1С, л. 73а.
78. Утро пятницы „распятия" (страстная и великая пятница). 

26 7̂—зо, л* 73 .
79. Первая служба ночи „распятия". 2631_4(., л. 74 .
80. Чтение второго стояния пятницы „распятия". 2647_58, л. 76а.
81. Третье стояние той же пятницы „распятия". 2659_73, л. 77а.
82. Утро пятницы „распятия". 2 7 ^ 2с, л. 78а.
83. Полдень пятницы „распятия". 2727-4п, л* 80а.
84. Утро белой (светлой) пятницы (in albis, p^ircu».! рЛ\=эодр̂ Д р̂ д& ^д).

2750_gi, л. 82а.
85. Утро святой (великой) субботы и утро светлой субботы (in alb is). 

2762—ба, л. 83а.
86. Вечер великого воскресения. 28t 10, л. 83\
87. Утро белого понедельника (in alb is, „светлой недели": W r i g h t .  

Catalogue, t. I, стр. 162, № 41). 2 8 „ - ,0, лл. 84a—85a:
cn=> & \ W o  ► А\л-^ДЛ^ Д.1£ЯД » £ \ » д

лМ лза r£&\a&\r£ci q q -  о алТ г^ гзг^^п а

r d i . ix .  jjltd ^ Д ^ я .Д  стал 1 iirv=D стагэ^ л  . .raA г^Ашдстаооо

rd rso ^ v ^ .! ч г ^ о и д э  c d n u  r^ c r a lr ^ . ДД ооси.дАхэ дэопД опА \0.^1:л  > ллх :э

с с Д ^ я д  p a l s A  r^ c ra W  rdfiocrai ста !»д  rdjzai* ncta.1. r^\i
. ^ г я г ^

Е в а н г е л и е  от  М а р к а

С^ЛДПЪЛЯ (ГОоД^ЯД jjru-ix J J гС^ЗО г^Д П С О  rdx^.Tn .^^О хА ^О г^

88. Первое чтение праздника святого Богоявления, вечером. 1|_i3, л. 85 ’.
89. Пятое воскресение после Богоявления. 1ц_22, л. 86 ‘.
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90. На литургии четвертого воскресения поста. 123—31, л. 87а.
91. Вечером второго воскресения поста. 132 45, л. 87°.
92. Третье воскресение поста, на литургии. 2 !_12, л. 886.
93. На литургии шестого воскресения после пасхи (воскресения). 

2 i 3_ 2 2 , Л. 89 .
94. Утро второй субботы поста и праздника Богоматери посева,

на литургии сУгпгеЧ „время между полнолунием и новолунием месяца
ияра“. ( B a u m s t a r k .  Festbrevier, стр. 196; B r o c k e l m a n n .  Lexicon, 
стр. 162). 233—36, л. 906.

95. Второе воскресение после пятидесятницы, на литургии, и памяти 
апостолов, на литургии. 37_ 19а, л. 91°.

96. Первое воскресение после пятницы апостолов, на литургии.
3 .аб- 27, л. 92°.

97. Утром праздника Богоматери [месяца] аб. р^дрс^д р^д^^д rd u in  
.гэс^эд r^cnlr^ А\д1хД З28_35, л . 93\

98. Второе воскресение после пятницы апостолов, вечером. 
4|—20» л- 93°.

99. Первое воскресение после преображения, вечером. jcsxm* rdL»in
1А\эД р^хгядп ( с А ^ э  „кущи, преображение а: B a u m 

s t a r k .  Festbrevier, стр. 261). 42I_4l, л. 95а.
100. Пятница пятой недели поста. 5,_2(„ л. 96".
101. На литургии второй субботы поста. 52|—43, л. 98н.
102. Пятое воскресение после Богоявления, на литургии, и пятое 

воскресение после преображения, на литургии. 6 ,_у, л. 99°.
103. Третье воскресение после пятидесятницы, вечером. 67- 1;з, л. 100'.
104. Усекновение главы Иоанна Крестителя, утром. 6,4—2 , л. 101'.
105. Шестое воскресение после пятидесятницы, утром. 630—4(;, л. 102'.
106. Шестое воскресение после [праздника] креста, на литургии.

647- 5В, л . 103°.
107. Второе воскресение после праздника креста, утром. 7]_2:„ л. 104”.
108. Четвертое воскресение поста, утром. 724—37, л. 106".
109. Второе воскресение после пятницы апостолов, на литургии. 

8 ;- 10, л. 107".
110. Вторник светлой недели, на литургии. 8 ,,_21, л. 108’.
111. Шестое воскресение поста, на литургии. 822 -  2и, л. 109л.
112. Чтение освящения церкви, на литургии, среды светлой недели 

и шестого воскресения после преображения. 827- ;17, л. 109".
113. Святой праздник преображения. 838~98, л. 110 ".
114. На литургии пятницы светлой недели. 99_ 13, л. 1 1 1 ’.

115. Среда второй недели поста. 9 ,4—2а, л. 112 а.
116. Пятое воскресение после пятидесятницы, вечером. 930- 41, л. 113\
117. Четвертое воскресение после [праздника] креста, на литургии, 

л. 11411.
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118. Четвертое воскресение после [праздника] креста, вечером. 
10^ 2, л. 115\

119. Погребение младенцев, которых убил Ирод. 10|;t_1G, л. 1156.
120. Понедельник шестой недели поста, также памяти Антония и 

прочих совершенных отшельников. 10 17_28, л. 116А.
121. Лазарева суббота, на литургии. 102п_31, л. 117\
122. Чтение первого воскресения после [праздника] креста, утром, 

и первого стояния третьей ночи [вторника] страстей. 1032 45» л. 117б.
123. Шестое воскресение поста, вечером. 104б_52, л. 118б.
124. Чтение праздника „осанны" (вербное воскресение) и при погре

бении умершего. l l i - 24, И 9а.
125. Пятница второй недели поста. 112Г)_33, л. 121а.
126. Памяти Стефана, вечером. 12j 17, л. 122а.
127. Восьмое воскресение после [праздника] креста, утром.

121 з—34> л* 123а.
128. Воскресение обновления церкви, вечером (освящение церкви). 

12.35-44, Л . 124б.
129. Обновление (освящение) креста честного и спасительного, утром. 

г<4^£=э rdiiaOT^O 13]_2За, Л. 125°.
130. Пятое воскресение после [праздника] креста, утром. 1323б_з7, л. 127а.
131. Чтение при освящении мира святого. 14]—15г„ л. 128а.
132. Чтение пятницы распятия, в третий час. 156_2S, л. 133°.
133. Чтение вечера светлого вторника и полудня дня распятия 

1^20—3G> Л* 135а.
134. Вечер светлого вторника. 1537—16ь л. 135°.
135. Великое воскресение пасхи (воскресения), на литургии. 

162_8, л.' 136б.
136. Утро вторника светлой недели. 169-й , л* 137а.
137. Праздник вознесения, утром. 1615_20, л. 137°.
Л. 138а:

спгэ й\*г̂ Л

Û>£U cn »I- V* г̂ Аю.ЛспСО

.^OOD^aV^ rd=DT=3.T CTdA\JJT=D oKk.1 ОСЫЭДЛ&Л Р э̂А\Д.:э С̂ ХэоЛ Г̂ ХлЪп ЛСПСО.Л 

. r d iZ a a b tt  г£лЬ\лг£ JttD  71X- 1Л rsiaO.l

Е в а н г е л и е  от  Л у к и

Л.  138°: cdJiaXfcW cdooA.T r&L*\n
138. Благовестив Захарии, вечером. l j_  17, л. 138°.
139. Утром того же праздника благовестив Захарии. 1 18—25> Лв 140а.
140. Утром благовещения Богородице и ее прославления по поводу

3 Палестинский сб., вып. 6
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зерен в месяце ияре ( B a u m s t a r k .  Festbrevier, стр. 273). г^дс^л

.ДлС*£эД rd liit- д ! ^OSjAo Р̂ СгДг̂  А\д\-»Л 1*;б-38» Л* 140\
141. Приход Марии к Елизавете, вечером. 1-9- 15, л. 141б.
142. Утром прихода и праздника прославления Богородицы.

г^Дс^ь.1 ^Ol*)Ag гЛА\г^АЯД г^Д&^Д С̂ 1аДп 1 ;с—56> А. 141б.

143. Рождество Иоанна [Крестителя], вечером. 157- 90, л. 142°.
144. Утро рождества Иоанна [Крестителя]. 107- 80» а . 143я.
145. Чтение праздника рождества ночью и воскресения перед рожде

ством, утром и на литургии рождества. 2L 14, л. 143°.
146. Прославление Богородицы, вечером. 2 L—]4, л. 143°.
147. Праздник святой входа Господа во храм (сретение Господне)? 

вечером, г^г.:ял=э rd l^ c n l ^Т^ЯЛ спА\1^ я л  г^Хл^п г̂ .Тп̂ л пс^До 
2 22- з2, А . 145 я.

148. Утром. 2 ;»о_ о9, л . 146я.
149. Воскресение после рождества, утром и вечером, а также 

на литургии. 240- 52, а . 146°.
150. Праздник святого Богоявления Господня, на литургии (креще

ние). Зх—2п, а . 147б.
151. Первое воскресение после Богоявления. 32|— л. 149 я.
152. Воскресение середины поста, на литургии. 4]_13, л. 150Г).
153. Четвертое воскресение после Богоявления, вечером и утром, 

начала года, молений [ниневитян] и Илии и Елисея, cdnxs.ijj.i cd:uin 
rdi.W.TG г^\а£.=>да АИД г^Д^Д G г^ГЯЛгэ лй\=эД rd^=DW.T

. Г̂ ЗЕх1г̂ ЛО 444—go» А . 151 .
154. Четвертая суббота поста, утром. 431_ л .  152°.
155. Пятое воскресение после Богоявления, утром. л. 1536.
156. Второе воскресение поста, на литургии. 5 12—»6, л. 1546.
157. Пятое воскресение после пятидесятницы (надпись имеет еще

приписку: г^-Гяо^л „поста"). 517_39, л. 155я.

158. Третья неделя поста, на литургии. 6^ , ,  л. 156°.
159. Второе воскресение после пятидесятницы, утром, и памяти

апостолов. 6]2—2g> а .  157°.
160. Пятое воскресение после преображения, утром, и четверг вто

рой недели поста. 627— 42» л* 158°.
161. Пятое воскресение после [праздника] креста, на литургии.

643—49» а. 160 .
162. Третье чтение пятой недели поста. 7 l_ i0, л. 160°.
163. Суббота пятой недели поста, утром. 7П_ 17, л. 161б.
164. Первое воскресение после Богоявления, на литургии. 7^—35, л. 162я.
165. Пятое чтение пятой недели поста и первого стояния (v ig ilia  

feria, rdAoan) пятой ночи (четверга) евхаристии и освящения мира
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rdxbOjj.l rdA i.l 'Q.TJ3 rd » O a .ia  rdJzncv^X XMJJ.T сЛ\пХ-Д СТЭ.Д rd laTJD
^спсх^я х л о сд о  r^ W ii 7.6_83, л. 163°.

166. Первое воскресение после пятидесятницы, вечером. 84_ 15, л. 164°.
167. Чтение памяти успения Богородицы и прославления, на литур

гии. г^адалгэ г^аЛолэла гс^дах-л rdcn\rd АмдЗид г^лддалд rdi+xn
8-|6—2i, л* 165б.

168. Пятое воскресение поста, утром. 822—39, л. 166я.
169. Пятое воскресение поста, на литургии. 840—50, л* 1676.
170. Третье воскресение после пятидесятницы, утром. 9]_9, л. 169'.
171. Пятое воскресение после пятидесятницы, на литургии, и на 

литургии каждого дня. 910_ 17, л. 169°.
172. Первое воскресение после праздника креста, на литургии.

9is-25> Л* 170 .
173. Святой праздник преображения, на литургии, rd ird ^ x  с^идв 

ЛС\.11=Э Г̂ 1\.̂ ^ЯД Да 9.27—3,:, л. 171‘1.
174. Второе воскресение после [праздника] креста, на литургии.

937_г>0, л. 171б.
175. Пятое воскресение после пасхи (воскресения), на литургии. 

9,п_с2, л. 172б.
176. Четвертое воскресение после пятидесятницы, вечером. 

Ю,—к;, л. 173б.
177. Четвертое воскресение после пятидесятницы, утром. 1017_22, л. 174".
178. Пятое воскресение поста, вечером. 102Г)_37, л. 175Г).
179. Чтение четвертой пятницы поста и литургии пути и памяти 

святых жен. гЛА\р^.гяд долэдо rd.'zac^x  х э к д  рЛ\=эод^д гйидо
rth\Z*:дг» rdxiд г^лд^одда Ю38_ 12, л. 176°.

180. Чтение вторника второй недели поста и молитв (ниневитян). 
р^А\Од.:эдо г ^ я о ^ д  »̂£>дА>д rd&\a.х-д лгэ Чзсид rdx*Xn (В a u т -
s t a r k .  Festbrevier, стр. 191—4). l l i —8, л. 177я.

181. Четвертое воскресение после преображения, на литургии. 
119—23, л. 177 .

182. Вечером успения Богородицы и ниневитян. с^лод-д г^х-^эдд 
г̂ <\1д.ЛДа rdcn\r£ &*L.l 11*24-28» л- 179я.

183. Седьмое воскресение после пятидесятницы. 112с зс, л. 179я.
184. Третье воскресение после [праздника] креста, вечером. 

И 37—48» л* 180я.
185. Третье воскресение после [праздника] креста, на литургии, 

и благовестия Захарии, на литургии. 1149 54, л. 180б.
186. Памяти мучеников и вторник третьей недели поста. 12г 12, л. 181я.
187. Четвертое воскресение после преображения, вечером, и в среду 

пятой недели поста. 1213_21, л. 182а.
3*
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188. Четвертое воскресение после преображения, утром. 1222 зт* л* 182°.
189. Чтение второй службы ночи понедельника страстей, на погребе

ние священников и памяти мучеников, rdAl.T .э.л с^илв

• r̂ .TOQCD.T rdlilO.lO ГС^О^ЛО rdxxЭ.Л JC=> 1232-48> л- 183r’.
190. Понедельник третьей недели поста. 1249_50, л. 184б.
191. Пятое воскресение после [праздника] креста..............  cdu in

г^ ^ с п  fD\xa л&\=э.л л 13,_Г)я, л. 185°.

192. Среда шестой недели поста. 13С6 i7, л. 185°.
193. Воскресение седьмой недели после [праздника] креста, вечером. 

1318_30, л. 186б.
194. Шестое воскресение после преображения, на литургии. 

133 ,-14* л. 187б.
195. Третье воскресение после пятницы апостолов, на литургии. 

14-—15, л. 1886.
196. Первое воскресение после преображения, на литургии. 

141в_21, л. 189а.
197. Второе воскресение после преображения и при посвящении 

монахов (tonsure monachale, сс^л^л л^Лсою). 142г>—35, л. 190а.
198. Третье воскресение после преображения, утром, и во вторник 

третьей недели поста. 15j 10, л. 190’.
199. Среда средней недели поста. 15п_32, л. 191°.
200. Четверг четвертой недели поста святого. 16L л- 193а.
201. Четвертое воскресение после [праздника] креста, на литургии. 

16]3_ 1Р, л. 194\
202. Воскресение умерших, утрохм, и в четвертую пятницу поста и на 

погребение верующих, .ъЗль-л рЛ\эал^лс\ г^л^=> г£и1ьл лэ.лмл

cdjAcib-ла rd-гяс^л

В рукописи зачеркнуто: .ъ*=эл^л г^&мэалэь-ла „В пятницу четвертую44. 
Приписка на полях вместо зачеркнутого: ^ л  г^&\пх.л }осила

, г^эоа^л „В день четвертый (среду) третьей недели поста44.1 6 19—174, л. 195°.

203. Шестое воскресение после праздника пятидесятницы, вечером. 
175_10, л. 1956.

204. Второе воскресение поста, на литургии. 17u_ ig, л. 196\
205. Первое воскресение после [праздника] креста, вечером. 

1720- з7> 196 .
206. Пятница третьей недели поста. 181_ 14, л. 198а.
207. Шестое воскресение после [праздника] креста, утром. 18i5_30, л. 199“.
208. Среда шестой недели поста. 1831_43, л. 200а.
209. Воскресение освящения церкви, утром. 19i —10, л. 200б.
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210. Литургия третьего воскресения после преображения и утра 
воскресения священников и пам яти ......................и учителей (слово, стоя
щее перед „учителей", вытерто). 19ц—27, л- 201а.

211. Вербное воскресение, вечером. 192з—4о> л» 202б.
212. Вечер понедельника спасительных страстей („вечер понедельника 

страстной недели"). 1941 4я, л. 203а.
213. Первое стояние второй ночи спасительных страстей. гл£.^оап.л 

rd x n a ib  rdxjj.t ^лА>л сл̂ ЛЛ.л 'рлп  20,-ад, л. 2036.
214. Восьмое воскресение после [праздника] креста, на литургии. 

2027_214, л . 205б.
215. Литургия обретения креста и третьей ночи страстей. 215_п, л. 207а.
216. Мучеников, г^лсосол 21i2—27> л* 207°.
217. Воскресение начала поста, утром и в девятый [час]. rdi*\n 

о Д ^ я л  rdnxzэ**»л 2128_37, л. 208°.
218. Чтение полудня четверга евхаристии (страстной четверг), edible 

гЛр^тл rd x jy i^ i  гс!гяо.*л сп^Дал 22 j-^ , л. 209б.
219. Пятница апостолов, утром. 2224_05, л. 210°.
220. Утро пятницы. 22GG_2345, л. 213°.
221. Вечер среды светлой недели. р^лси»л лл с^х-^ялл rd u in

234fi—5G, л. 216 .
222. Чтение великого воскресения (пасхального), ночью, rd i*in 

г^Л1гэ г^А\Лл-пл г^пхэтил 24|_i,, л. 217°.
223. Светлая среда, утром. г^лси»л лл г^л^«-л 2412, л. 218а.

224. Вечер светлого понедельника г^лси»л »̂лА*л г^х-^ялл 2413_24, л. 218а.
225. Вечер светлой субботы. гЛси»л сЛхш-л cdx-^ялл 2425_35, л. 219а.
226. Вознесение, вечером. rdxJZэлгэ г^хЛоюл 243G—53, л. 219б—л. 22Г1:

сn=> b\*rdlO.* стДЬя.Л гс̂ ооА.Л rdx**a у\х~
rdb\ii&\rdci ^к^элг^о r̂ itz34>c\ rdrd.iso rdia±.\ cd iiraa

%rdx*rd 1±. .da рЛхолоосоо . л.пхп г^сс£1да ^д>л^о ^tqq^.
rdsniib\i ООО Дг^О ,c n a l^  ссД^ЯЛ rdn lujO rdt\%»X г̂ гэО&ХА, г .̂ОЛ

. r d ^ i-r d n  г^ ш эа х эо  rd±co&±̂ >

Е в а н г е л и е  от И о а н н а  

rdx*\n и̂»О.А.Л rdZjk.lo ^аЛ^ЗОг^Л ЛлХ
227. Чтение рождества, вечером, и воскресения после рождества, 

на литургии. l i - i 8, л. 221\
228. Первое воскресение после Богоявления („утром", rdx&^D напи

сано, потом зачеркнуто и приписано „вечером" г^х-^ялэ). lie—25> л* 222я-
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229. Воскресение первое (^ ldv i „второе" зачеркнуто, приписано: 
cd-tso.To) после Богоявления, утром. 12б- ;и, л. 222б.

230. Второе воскресение после Богоявления, утром. 13S—4.2, л. 223б.
231. Второе воскресение после Богоявления, на литургии. 14П—51,' л. 224'.
232. Воскресение начала поста, вечером малым (ранним), л э л в .л cdi-iia 

r d ] r d x - » T = 3  rd-^эо^. л. 224б.
233. Утро воскресения Лазаря. *и^Лл сп»х»адл r d ia ^ i  212- 17, л. 2251-

234. Понедельник светлой недели. rdicu».i cdKnt-.т л=> ^lAvi pdu ic
2J8_25, л . 226а.

235. Чтение крещения. rd&\*.iaba*b£0.i rd u in  3j_10, л. 226и.
236. Четвертое воскресение после воскресения (пасхи), утром, и среды 

страстей, cdx^lrd.ia rd&vMi.п  1Йг\эЛ rd^raW .l tdnia.T^.l rd u in

idzi>i Зц—2i, л. 227 .
237. Чтение вечера третьего воскресения после Богоявления и освя

щения церкви, утром. З22_43, л. 228л.
238. Чтение благословения воды в ночь Богоявления v\io.=>.i rd i*iia

rduJ.i.i rdA io rd ».»  (приписано: rda.ic\=> 4xi.co.ia). 44_20, л. 229а.
239. Памяти Богоматери [месяца] ияра, утром. rdcnW Avil.».! ndri^o.i.i

х»г^эл 427_;>o, л. 230'.

240. Третье воскресение после воскресения (пасхи), на литургии.
4;{1_46п., л . 231а.

241. Первая суббота поста, утром. rdA\=xx-.T nd.»a..i.l r d i ^ . i

rd -ica^ .i 446*_54, л. 232м.
242. Третье воскресение поста, утром (первоначально было написано 

„суббота", потом зачеркнуто и приписано „воскресение"). 5 j_ 18, л. 232 .
243. [Чтение] воскресения умерших, на литургии, и погребения 

умерших верующих, rd ix i^ .i cdiAO^.ia cd=Dia.n=D rd.-ui^.i г^ ш э 1 мЛ rd u ia  
rdi^a*омхя 5j g—2o, 234‘ .

244. Третье воскресение после Богоявления, утром. 5 1П_29, л. 235d.
245. Третье воскресение после Богоявления, на литургии. 

6|—15, л. 236б.
246. Третье воскресение после воскресения (пасхи), вечером.

61(5—25* л- 237\
247. Первое воскресение после пятидесятницы, вечером. 62l5—27, л. 2386.
248. Утром в четверг евхаристии (страстной) и на литургии каждого

дня. ^acuLi.l cdslOxa.ia rdvdi.i cn.l fdi&^.T 62iS_39, л. 2386.

249. Третье воскресение после пятидесятницы, на литургии, и на 
литургии ка[ждого дня. 64о- Г|1, л. 239б.
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250. Чтение четвертого воскресения после воскресения (пасхи), на 
литургии, и третьего часа четверга евхаристии (страстного) и каждого 
ДНЯ. 6з2- 58, А. 240\

251. Страстная среда, утром. .г^худ сч'ь.эд^л 6г̂ Л и  л. 2 4 1я.

252. Третий час среды страстей спасительных, г^^эдг^д А\1А\д 

г^длод£к г^хл.д 7о—13, л. 242а.
253. Полдень страстной среды, .г^хл.д р ^ э д ^ д  эсид сп̂ 1&

7 14—29, а» 242 .
254. Девятый час страстной среды. rdxjj.i pc^:dW .1 ^w X U -Алд

7;:о—,?с» Л* ^44 •
255. Чтение вечера страстного четверга; Василия, Григория и всех 

учителей, и литургии воскресения перед рождеством и после рождества.

n d is& a  ^осгД лда ia ^ v i\ a  <юси\1 хсог^=эдо гЛ гЛ д r d x a i i . i  rdx-^oi.i

.Г^д1л 1&\ГЭС1 Г̂ .дАа Л̂.ДлД «Э.ДЛ.Д Г^ЭЛЛлДО 7зт 8s (Ю), Л . 244б.
По греческому тексту Евангелия стихи 7Г(3—81Х пропущены.
256. Полдень страстного вторника, c d x j j д рЛ\АА>л г^.^яЛаД 

8у (20)-16 (27), л. 246°.

257. Утро страстного вторника. р^»лах& rdx sj.l r d n x n  rdb\\&\l г^д^^д
8 i7 (28)—22 (33), Л. 247я.

258. Памяти Стефана, утром. 82з (34)-зг> (46), л. 247б.
259. Третий час страстного вторника, рс̂ пхэ ^.u l .

rdxi».t 8зс (47)—48 (50), Л. 248*.
260. Шестое воскресение поста святого, утром. 9i—41, л. 249°.
261. Памяти Василия и Григория, и начала года, вечером, [и праз

дники] отцов честных и епископов. о>а..ил^»д\о оосиЦлсогс'эл гс^д^одд

. ^ а д й ^ о  г^ о аэг^ д  а^одхэ.до г^х-^ядгэ гЛ их. .хи ла  1 0 L—16, л. 252е.

262. Вторая служба ночи страстной среды. ге\\Ат в=эд гЛ\х-»х.А>л 
rdxs*д r*^=>W.i Ю17_ 21, л . 254я.

263. Утро освящения церкви и литургии нового воскресения, г^д&^д 

г^Амиэ г л̂х=э.та>д р^элолда к'Амд .̂ .т-дол.х Ю22-з 8» а. 254я.
264. Чтение первого из стояний ночи страстной среды, г̂ .ддэ.д г^ХлДл

г^хл.д rd^D W .i rdAA.i г?15яа.л р э  10;j9—42, а. 2556.
265. Чтение воскресения Лазаря, на литургии. iv^-Ад ойонсид rdixio  

'ТЭД 1 1 !—40, л. 255".
266. Вечер страстной среды, гс̂ тм.д эдг^д сс х̂дээлд гс^ дл

1 1 47- 5 4 ,  А . 258б.
267. Второе стояние ночи четверга евхаристии (страстного), сЛьДл.т 

r^ W tд епд rdA l.i ^*А>д^д 11 г>5—12 п, л. 259я.



268. Литургия „осанны" (вербного воскресения). cdi^JLord.i cdrnOjoT 
12 12_22, л. 260а.

269. Чтение вторника страстей и седьмого воскресения после преоб

ражения, утром. rdl\\sa 1&\эД VI лгэ.гиД г^гиД -\ д  rd u to
12оз—] л* 2611.

270. Время девятого часа четверга евхаристии (страстного) и омове
ния (омовение: B a u m s t a r k .  Festbrevier, стр. 234).
сгА\^лдо гЛгЛт rdx.'iо*> }са.»д 13i_n, л. 262б.

271. После омовения. стэАч^-т. л&\=э 13l2—19, л. 263°.
272. Третье стояние ночи страстной среды. cdJd.T с̂ ^ яЛоД

cdXjJ.T 13-20—38» л- 264il.
273. Пятое воскресение после воскресения (пасхи) и первое стояние 

(edna „времени службы ночной", B a u m s t a r k .  Festbrevier, стр. 140) 
благословения. ^*сод гч^о.цэ ndJ.T̂ -До 1&\:эД стэд

14i_;i4, л. 265*.
274. Воскресение пятидесятницы, вечером. 1415_;JI, л. 266а.
275. На литургии дня пятидесятницы. 151 7, л. 267б.
276. Памяти святых и учителей, на литургии. 158_ 19, л. 268а.
277. Чтение утра воскресения святой пятидесятницы. 1520—25» л* 269'.
278. Крещение, соаълэд 15*2(5—164», л. 269а.
279. Второе чтение благословения, с ^ л а э  "ьхоод ^дА>д rdi*in 

1646—1 5 , л. 2696.
280. Пятое воскресение после воскресения (пасхи), утром, и третье 

стояние страстного четверга, ночью, i &\эд стад cdhato.и»Д

rdj.\i=3 гЛг^дд rdaL^u».i -\ д  rd-^jao.Ta 16]С_30, л. 270\
281. Чтение воскресения перед пятидесятницей, вечером. 1631—1712, 

л. 271°.
282. Чтение воскресения перед пятидесятницей, утром. 1713—-2б, л. 272°.
283. Ночь пятницы распятия (страстной). р̂ А\а.2ь*п\Д rdiv=jaTik-.l rdAi^T 

18 , - 27, л. 273б.
284. Утро пятницы распятия. 182s—19,2, л. 275б.
285. Полдень дня распятия (страстной пятницы). cd-ГЯсил сп^ЛЬ.т 

л^хо\л 19,з—94, л. 278\
286. Успение Богородицы, на литургии. г^эла.лгэ rdcnlcd cnxtoJL.T

192 _29, л. 279\
287. Среда светлой недели, rdicui.T cdrbou.i 19з0-42> л* 279G.
288. Чтение утра великого воскресения (пасхи), г^да^д cduija 

rdivsauод cd s i г^иэ.тмД 201_ 10, л. 280б.
289. Утро светлого четверга. с^дси»д cdx^zLu.i 20и_ 17, л. 281°.

... 40 -
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290. Светлая пятница. гЛси»д гЛ\эадь.д 2018, л. 282а.
291. Новое воскресение вечером, и память апостола Фомы. 20j9—2 

л. 282а.
292. Утром нового воскресения. 202G-3i, л. 283а.
293. Второе воскресение после воскресения (пасхи), вечером. 

21т_14, л . 283б.
294. Утро второго воскресения после воскресения (пасхи), и памяти 

апостола Петра и освящения церкви, на литургии. 211Г)_19а, л. 284б.
295. Память Иоанна Богослова. ^u>cu *т-^яд 

2019б_25, л. 285а.
Л. 285б: A\i.A\ спгэ А\*г̂ Д 1̂д>0..»Д г̂ Хл.Хо “рАх.

c£&\rdАа rd.\.a*&\ v v rdSu^Ci

.осСЮз^г^э incoa .=>Av̂ r̂ c\ Л1гя cn* г^Азодспсо

Л. 287: Чтения страстей, „которые собраны из четырех Евангели
стов “.

296. Первое чтение вечера страстного понедельника. Л. 287а.
297. Чтение первой службы ночи страстного понедельника. Л. 287°.
298. Второе стояние ночи страстного понедельника. Л. 288б.
Лл. 290а—291б арабский текст.
299. Третье стояние перед звездой (р т̂»стаз р .тпд) ночью стра

стного понедельника. Л. 291°.
300. Чтение утра страстного понедельника. Л. 292°.
301. Третий час того же дня. Л. 292б.
301. Полдень страстного понедельника. Л. 293а.
302. Девятый час страстного понедельника. Л. 294а.
303. Вечер страстного вторника. Л . 294°.
304. Первое стояние ночи страстного вторника. Л. 296а.
305. Вторая служба ночи вторника страстей спасительных. Л. 297А.
306. Третье стояние ночи вторника. Л. 298Г).
307. Утро вторника страстной недели. Л . 299°.
308. Вторник. А\1А\д л. 299б.

309. Полдень вторника, г^гид р^АЛАзд covJ a .i  rdjuio л. 3004
310. Чтение девятого часа, л. 300а.
311. Чтение вечера среды страстей. Л. 300а.
312. Вторая служба ночи среды. Л. 301а.
313. Чтение третьей службы ночи страстной среды. Л. 302\
314. Чтение утра, rdi+'in л. 302\

315. Чтение третьего часа. Л. 302\
316. Полдня. Л. 302а.
317. Девятый час. Л. 302а.
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318. Чтение вечера четверга евхаристии. Л. 302а.
319. Первая служба ночи. Л. 302а.
320. Вторая служба. Л. 302а.
321. Третья служба. Л . 302а.
322. Утро. Л. 302\
323. Третий час. Л. 302\
324. Полдень четверга. Л . 3026.
325. Девятый час. Л . 303\
326. На литургии четверга, вечером пятницы распятия (страстной).

г^ а .2 ь * 1 э \  rdX-^ЯЧ э ОП.Ч г^эЧ Л п.Ч  Л. 3 0 3 а .

327. Первая служба ночи пятницы распятия. Л . 304°.
328. Второе стояние ночи пятницы распятия. Л. 306 ,
329. Чтение третьего стояния ночи пятницы распятия. Л. 308\
330. Утро пятницы распятия. Л. 310ь.
331. Третий час пятницы распятия. Л. 312а.
332. Полдень. Л . 314б.
333. Чтение девятого часа пятницы. Л. 317й.
334. Почитание креста. с^эиД^.ч г̂ А>.т!̂ о> л. 318а.
335. Чтение вечера субботы гробницы. r^taat-д с^х.гяч.4 
чаал.ч л. 318б.
336. Утро субботы погребения, г^члэлэ.ч гЛ\э.i -.ч л. 319°.

337. Полдень субботы гробницы, л. 319б.
338. После девятого часа. чК=э г^остэ.ч  л. 319°.
339. Чтение сборное, полагающееся на каждый день, r ^ x ia »  rcfi*is 

ja.ivi л. 320а.

Эти чтения представляют собою гармонию, составленную из различ
ных частей Евангелий, часто очень мелких; такие чтения известны 
и в других списках Нового Завета.

XI. ЕВАНГЕЛИЯ МАТФЕЯ, ЛУКИ , ИОАННА

Институт востоковедения, основной фонд, №№ 18, 19, 20

В трех отдельных переплетах находятся части одной и той же 
рукописи, представляющей собой Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна.

Рукопись хорошей сохранности, написана на бумаге голубоватого 
цвета, 23 X 14 см с полями, отчеркнутыми красной линией. Размер 
полей — сверху 1.5 см, снизу 3.5 см, снаружи 3 см, внутри 1.4 см. Чер
нила густо-черного цвета, красные чернила алого оттенка. Каждая стра
ница имеет 21 строку.

Почерк— монофизитская скоропись, четкая, с некоторой неуверен
ностью, которая неизбежна у писца с привычкой писать в обратном
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направлении (слева направо). Текст не огласован, отмечено множествен
ное число, редкие точки проставлены для отличия глагольных форм.

Последовательный текст Евангелий имеет киноварные заголовки, 
отмечающие дни, в которые данный отрывок читается. Стихи разделены 
точками. На полях отмечены главы Евангелия латинскими цифрами й 
словом cap(ut). Подразделения текста обычные.

I. Е в а н г е л и е  от  М а т ф е я

В рукописи 55 листов, она переплетена в картон, оклеенный желтой 
бумагой. На заглавном листе следующие надписи:

Evangelii Matthaei Apostoli versio Syriaca Philoxeniana. E codice
vetusto descripsit H. A. Grimm. 1808 (Евангелие от Матфея в сирий
ском переводе Филоксена Маббогского, переписанное Г. А . Гриммом 
в 1808 г. с древнего кодекса).

II. Е в а н г е л и е  от  Л у к и

Число листов 65. Размер, почерк и переплет такие же.
На заглавном листе следующие надписи:

Evangelii Lucae evangelistae versio Syriaca Philoxeniana. E codice
vetusto descripsit H. A. Grimm. 1810 (Евангелие от Луки в сирийском
переводе Филоксена Маббогского, переписанное Г. А . Гриммом в 1810 г.).

Лл. 9б—11° содержат „Книгу родства" Иисуса, причем каждому имени 
уделена отдельная строка, посредине которой вписано имя, а рядом мел
ким почерком того же писца дается полное написание имени с добавоч
ными буквами и огласовкой. Приписка имеет в виду уточнить произ
ношение имен.

III. Е в а н г е л и е  от  И о а н н а

Число листов 45. Размер, почерк, переплет такие же.
На заглавном листе: ^дэеил
Evangelii Johannis Apostoli versio Syriaca Philoxeniana. E codice

vetusto descripsit H. A. Grimm. 1808 (Евангелие от Иоанна в сирий
ском переводе Филоксена Маббогского, переписанное Г. А . Гриммом 
в 1808 г. с древнего кодекса). -1

Переписчиком этих книг был ориенталист Гримм (Grimm, Heinrich 
Adolf), который родился в 1754 г., с 1779 г. был профессором теоло
гии, а с 1800 г. профессором истории церкви в университете в Дуйс
бурге. Умер в 1813 г. в г. Гамбурге, герцогства Берг (Allgemeine 
Deutsche Biographie, В. IX, Leipzig, 1879, стр. 678).
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XII. ЕВАНГЕЛИЕ

Публичная библиотека, восточный фонд, № 619

Бумага размером 2 3 X 1 6 .5  см, листов 113 1 э по 27 строк, поля
широкие. Первые девять листов написаны черными чернилами, остальная 
часть рукописи — желто-коричневыми. Написана еврейским шрифтом раши. 
Рукопись содержит четыре Евангелия, в сирийском переводе Пешитты.

Л . 113а— колофон:
prrp NpV? ортз via келЛозчк куапкл р^ззтбп кс»-р кзл калэ cbv 
фа кп'юа злю» рал р з с т  м тзг р*озл каалт ккозел1 фа г\Ж2 

by nn p ar ayvn клзю a v i кзп зт s n r  лх'ю  ~\оу лзалт s s a  cam
кзл кзлзо лаю п л з т  x v j nVi . . . : .........хУпо юзх и\ч by ргю уюл
« т о т  кллхэ р а т  копр к т а  ;а а т а к  па к,!гк аса  лпсп лчх’ло Ьуп 
алгл*о .рак fay лтЬ клтпр хл'ллл ала vno рапарл калаа хтл [а 
клслр кл-цп кза^ат ктпю к л м т  кслр кллах ’ага клзла ’ал а 

. . . . . .  к -з л т  каллаэ аплэ кспрт клзла ’йгп квхв \rb кслр

„Окончена книга сия святая Евангелие четырех евангелистов Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна в год тысяча восемьсот двадцать восьмой гре
ческий, а в год господа нашего Иисуса Христа тысячу пятьсот восем
надцатый в ияр месяц благословенный, в день субботу, в девятый его
день и также в девять часов, руками человека смиренного .....................
.......................... недостойного, чтобы имя его было написано в этой книге
из-за множества грехов его, по имени Илия сын Авраама, с горы свя
той Ливан в стране Сирии, из монастыря святого киновии владычицы 
Марии, девы святой, да будет она с нами. Аминь. Написана [книга] в Риме 
городе, в дни святых отцов, пастырей истинных и учителей святой 
церкви, святого Льва папы Рима города и святого Петра патриарха 
маронитов................... ".

Следовательно, она окончена в 1518 г., в субботу 9-го мая, в 9 часов. 
Упоминаемый Петр — Симеон VI Хадета был маронитским патриархом 
в 1514—1524 гг. (L e Q u i e n .  Oriens christianus, t. Ill, стлб. 64, 65).

На л. 1 надпись: „Quatuor Evangelia Chaldeicae. Mss.: XVm‘, Saeculi".
Л. l a, под текстом, автограф Дубровского: „Ех Musaeo Petri Dub- 

rowsky“.
[ Л. 1136: „Quatuor Evangelia lingua Chaldaeicaquae et Syriaca post 

Babilonicam Captivitatem dicta fuit Mss. XVmi Saeculi. Ex Musaeo Petri 
Dubrowsky“.

1. Евангелие от Матфея, лл. 1а—34а.
2. Евангелие от Марка, лл. 34б—54\
3. Евангелие от Луки, лл. 54б—87\
4. Евангелие от Иоанна, лл. 87°—112°.
Евангелие от Матфея сплетено неверно, после л. 9 листы должны 

следовать в следующем порядке: 18—28, 10—17, 29—34. До гл. XII Мат-
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-фея в текст, написанный черными чернилами, вставлены бледно-красными 
чернилами указания на дни, когда данная часть читается в церкви. 
С гл. XII Матфея и до конца книги чтения отмечаются записью на полях.

На полях имеется и ряд других заметок на латинском языке, почер
ком XVI в., несколько записей текста Евангелия — на греческом языке 
и отдельные сирийские слова, написанные яковитским шрифтом 
с огласовкой. Некоторые справки и ошибки исправлены на полях 
еврейским же шрифтом. Записи на латинском языке относятся к пере
воду и несовпадению текстов.

XIII. ЕВАНГЕЛИЕ

Институт востоковедения, основной фонд, № 6

Бумага восточного происхождения, 8 X 6  см, 107 листов, сшитых 
тетрадями по 10 листов. Чрезвычайно мелкая яковитская скоропись, 
по 33 строки, с пунктуацией и очень редкими яковитскими гласными. 
Заголовки написаны киноварью, текст вписан в тонкую золотую рамочку, 
заставки и концовки исполнены золотом с голубым, в виде плетения.

На л. 106б колофон: ^ c u ^ jG rd i in  cdcn ^тто.зх=> у\х.

000.01 .^0 эb t t  cd^OQxi^JGrd ^О стал^^гэТ г^ .Т  ^ c n W

r^cdsa cdisa&o a W  Aux=> [ . . . ]  ^ .i cdooA
*T2CU=D спгэ c d b jt - iv o  A o l x 'd a  < d lx £ l rd>AC\.*X ^xl28&iG

>ТЛ?Э rd lK ra G .^  г̂ А\оа=эг̂  . r d iM T  . . .  Т^=э c d ax := b A &

.idA llO Q £> W .T 0Q».UrdV*r^ ,T-SaG  (d *A G .x^ lrd T  c d b l x l \ ^

• n l i - lG r d l  ( d \ x \ o A G T ^ * )  Q D G .x iG \ j^  ,T-S*)G .rd w J .T -S a i r d jU l^ M  00Cu\.xflQ=> 

rdc^To .r^ i\ «kT .:i50  r ^ iv u . l iO  T ^ T ^ . T  fd lG cd co  >T.^G

.x W  ^.T  С П эК ^  с ^ х Г э Т ^  .^ l*& \.= 0 :1 <dii*=3rdl ( d l x l  cdtZDG^, 1=3 ,1-^?0.T 

p a  r d M tn l  C Q iiiC lW  cn^ai-.T  p^J\xicd ^»cn\jb.=> A.^\.toOG < d x^ u G  r d \ x j j «  

r d ! ^ a \  д о ) 1  r^cn^DGX- ^ c n V i i *  cdi^G.QQ=> >хиэ ^ .1  <dxlG.&=3 r d i » . 1

< dW  .^ X ^ K ^ )G  r d W  ndk=3G r d r d  QQxSibO >31=3 < d W  V спХ*ЛД

p ^ cn W .l >dxcn=3G cd= G jjC 3 i - t O r d l  c d a n  id=3&\^=3 . l ^ & . l  A\^\*X=>

t ^ . l  GOQ3 r d !  cdfiQjjG r d .^ i j . 1  G c n \ ijG  G.=3G.x>G cdflao  . . .  >ах>1=э

GCD.T c d ^ G ^  1=3 , i . » . l  r d lx . l  JL*T rd x llA » ^=>1 .=3g A\ o l ^ G  . a iG l lG

GCT3G .rd.m 2^=)G  гЛ \ 1»= Э  . . . f d \ G  A ^ G ^ t t - r d l  Ла  Aa .G  vI ^ W g  »1х=э1

f^cn W .T  c d ^ lx x jrd  1Э  ^ x i^ . rd l^ tO G  lcn ^ -i\ S O  rd ^ G X -G l^ G  <d=3Gcn=> 

yx icn tt  . G.11A..1 G c n ^ ijG  a = d v »  rd * U x lG  ЛСО^А\=гЭ.Т ^ ( \ x =  CUlCn^-&U

.rdL .io ^GcnlfilG >^i.=30 rdcnlfd AvtL* cnaAr
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Рукопись написана в 1889 г. по греческому счислению, в девятый 
день месяца илула, во вторник, т. е. 9-го сентября 1578 г. н. э., 
в дни Игнатия, патриарха Антиохийского, Иоанна, патриарха Алексан
дрийского, Василия, мафриана Востока, Григория, митрополита Иеруса
лимского и мар Сеоры, [епископа] города Гергар Писалась
она в монастыре главы монахов мар Барсаумы, называемого северным, 
иеромонахом Иоанном, при настоятеле монастыря раббан Ханании. Дру
гая запись писца находится в конце оглавления Евангелия от Луки (л. 55а): 
rd.l=>i\X=> стэАш&\.»с^=э . . .  rd c n lrd .T  r d lA l jA x i * )  r d l  r d  !**=>

r d c n l r d  ^эл=э Q O xllrdC U rd гА л .ух 'У Э  r d W

cordi^OQo Л ьЛ д  pd lC l^ ra .l : rd lraO .^  эДЛЯДа 'p .* !-'* *

c d i^ rd ra .T  Oord*OQ=3& a  • a l^ O .r a r d .T  r d Т»Д r d i ^ T n ^ O

СОЛДО . cnl=3\ П.ТА» О 0а^0С и ^Я Ш аТ ^Ш г(̂ ) ,ЬСП ^ O srd .T  cnftoLA 

^ ^ u A ^ jO rd  cdlcnA С Г )А \ Э .Х -Д  .Т » О Д  ОСГЭ.Т rd jA a .j .^ W .1  QDCV.x^rdl^.rd

r d i m a  QcOrdAvtsax^ rdxDfljj rd^CVnQQx^rd rd ^ °A  Лдэ rd\ r d .v ^ t t )

rd&vliliO rd^Vi^.T-^) rdx^ io  rdxfiolCV̂ .T rdio.^ cdSw.1-50 ^.^oQ

Писец сообщает, что он, Иоанн, является „монахом монастыря Бого
родицы Марии и блаженного Закхея, что на горе северной, над кре
постью (y.daxpov) Банк, известного как монастырь Агубалиба и Тебасис 
(или Табсиас, «©pdjJMoAO в земле Гергер“. Он упоминает Антиохийского 
патриарха Игнатия (он же Давид) и Тимофэя, главу епископов, кото
рый является пастырем трех диоцезов — Амида, Мардина и Сура. Дата 
заметки — месяц нисан 1902 г. греков, т. е. апрель 1591 г. н. э.

Приписки писца имеют различия. В колофоне 1578 г. н. э. (л. 106') 
он является монахом монастыря Барсаумы; по записи 1591 г. н. з. 
(л. 55я) он находился в монастыре Богородицы и святого Закхея. И по 
времени дата л. 106Г) более ранняя, чем дата л. 55я. Рукопись эта является 
родной сестрой такой же миниатюрной рукописи Берлинской библиотеки 
1592 г., переписанной тем же писцом Иоанном ( S a c h a u .  Verzeichniss, 
t. И, стр. 453—454), в которой он называет себя монахом монастыря 
Богоматери и Закхея, который Захау ошибочно считает в то же время 
монастырем Абугалиба ( „ . . . auch genannt Kloster des Abugalib", t. II, 
стр. 454).

При сопоставлении этих данных выясняется, что иеромонах Иоанн 
(Иоаннис) написал в 1578 г., будучи монахом монастыря Барсаумы, 
экземпляр миниатюрного Евангелия, хранящегося в Азиатском музее, 
а в 1591 г. в монастыре Богородицы и Закхея он делает в нем приписку,
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и в этом же монастыре он переписывает, между 1592 и 1594 гг., дру
гой экземпляр Евангелия, хранящийся в Берлинской Библиотеке (№ 139: 
S a c h a u ,  89).

До 1593 г. яковитским патриархом Александрии был Иоанн (Le Qu i e n .  
Oriens christianus, t. II, стлб. 503—504), который упомянут писцом Иоан
ном и в рукописи 1578 г. (Азиатский музей, старый фонд, № 6) и в ру
кописи 1592 г. ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. II, стр. 453).

Географические указания этих рукописей ведут в северную область 
Междуречья — Мелитену, где расположен яковитский диоцез Гаргар, или 
Гергер (L e Q u i e n .  Oriens christianus, t. II, стлб. 1491—1492), в состав 
которого входили упомянутый монастырь Барсаумы „северный" 
(см. также: W r i g h t .  Catalogue, t. III, стр. 1137), монастырь Богоматери 
и святого Закхея, расположенный на северной возвышенности над кре
постью (лагерем y.cbToov) Банк, и известный монастырь Абугалиба ( S a 
c ha u .  Verzeichniss, t. II, стр. 814; W r i g h t .  Catalogue, t. Ill, стр. 1138). 
Близ монастыря Абугалибы упоминается еще Тебсиас, названный в руко
писи Захау „селением"— г^АхлЧо*

Нельзя не отметить упоминания имени Гермеса Трисмегиста в связи 
с этими областями в приписке нашей рукописи, чего нет в рукописи 
Захау ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. II, стр. 453). Гермес назван „отец наш 
Гермес Трисмегист, единственный своего времени" (л. 55п). Упоминаемый 
Игнатий, антиохийский патриарх яковитов, он же Давид, является Игна
тием XVIII, или XIX. По нашей рукописи время его служения следует 
считать с 1578 г. (у Le Quien — 1579) по 1589 г. ( A s s e m a n u s .  Biblio- 
theca Orientalis, t. II, стр. 482; L e Q u i e n .  Oriens christianus, t. II, 
стлб. 1406). Мафриан Василий — тот же, что и упомянутый в Берлин
ской рукописи № 212 от 1573 г. ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. И, стр. 691).

Тимофей, епископ Амида, Мардина и Сура, упоминается в рукописи 
1589 г., одновременно с тем же патриархом Игнатием-Давидом (L е Qu i e n .  
Oriens christianus, t. II, стлб. 1406).

Рукопись содержит четыре Евангелия в версии Пешитты (г£Ь\ь.2&о 
с Аммониевыми делениями, отмеченными обычным знаком 

четырех точек •>, а также с подразделениями на число которых

отмечено на полях. На полях же киноварью отмечены главы (р̂ гсА&Б), 
не соответствующие главам греческого текста. Каждому Евангелию 
предшествует список этих глав, с кратким указанием их содержания. 
В конце каждого Евангелия имеется подсчет всех его подразделений. 
(См. издание: Liber sacrosancti Evangelii(Syriace). Vienne Austriacae, 1555).

В самый текст Евангелия киноварью вписаны заголовки, указываю
щие, в какой день положено данное чтение.

В начале книги находится полный указатель евангельских чтений 
на весь год, вписанный в красивую сетку, раскрашенную золотом с голу
бым (лл. Зб—6а).
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1. Оглавление Евангелия Матфея, лл. 6°—7*.
fdtxAx. ,&£а.Т «^<и1\»агЛт rtad&B

Перечислено 70 разделов.
Евангелие от Матфея. Л . 7°—-л. 35": ,А\,иа.т гс^е.ю уЛу

с п э  Av*rd v  ^ J . » r d  р а л .  onA xaA ^ > .u .^ 0 a l^ a  A u r d i a ^ .  A l t a i  c d jx x lx ,

^АюДспООО сT2̂  rd^rdla^O спЛ rdA\ciA\rdc\ QQL. cdl<\±nX cdlxltao ^ xinL

.ЭЛ cdxxw^G rduicO  ,aA

2. Оглавление Евангелия Марка. o>a.ai-tai ^o*A \jard .i rdrdlsLn
Перечислено 47 разделов. Л. 356.
Евангелие от Марка. Л. 36а—л. 54!t: cd*xx*.tai rdx .̂Tn ^ o J ^ j a r d  ^lix. 

v р а л . anAiO-A  ̂ >taca=> Av»pdJtaoi A lta i  rdlineota ооАа Ь э.т rdA\a\Gi^ 

rdA\rdl^G .аЛ rdA*aA\rdo >31 rdlOJual rdbAtaa v ДрЯ rdrdlsip спа Av»rd 

. -^1 rdxxx>^a )o »̂.l rdjuin a> rdAxoioafioa d
3. Оглавление Евангелия Луки, лл. 54б—55‘.

r d n a A .i  r d x x in  ^OxbslOrd.l rd r d ls i ia

Перечислено 83 раздела.
Евангелие от Луки. Л. 55°—л. 85а: cdxx.m ^cuA^jc\rd .аА\л»А yAx- 

оаэ Av*rd v р ал . стэА\О.А̂  cd* 1 1 Ш2л1cda Ax ĉd̂ a.* A lta i rdnO.ll 

cdi*Tna Cla rdAtaicncoa ta  rdA^cdl&G .ал  rdA^aAWo cdicixnl cd ix itaa

v rdxxjj^o a i .

4. Оглавление Евангелия Иоанна, л. 85\ puCUi до ^ a J ^ j a r d  rdcdA^n 
Перечислено 20 глав.
Евангелие Иоанна. Л. 85°—л. 106а: rdjj^Ax. p jO .i l  ^cuA ^iord у\*- 

rdrdlsio в̂.1 спа Aucd v cnAiol^. rdAvui-ta oo 003*^ rda Av.»rdlOj» A lt a i

v ^ , cd jjji^o  cqj rdAioioocoo cn rdA*rdl& . a l l  cdlOLsl cd lx ltaa

v A ia  (dblfiO

Далее (л. 1066) следует запись писца, приведенная выше, и концовка 
в виде креста (л. 107а).

XIV. ЕВАНГЕЛИЕ
Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 25

Бумага с водяным знаком якоря, 21 X 15 см, 202 листа, сшитых 
тетрадями по 10 листов, тетради нумерованы сирийскими буквами. Испи
сана несторианским почерком, по 22 строки, чернилами густого черного
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цвета, заголовки исполнены киноварью. Огласовка несторианская, но не 
детальная. Кодекс хорошей сохранности, бумага местами пожелтела. 
Рукопись переплетена, но кожа с переплета содрана, и остались одни 
доски. Четыре Евангелия в версии Пешитты с так называемыми кано
нами Аммония, выделенными, как обычно, звездочками. Более крупные 
деления — (sectio) отмечены двумя звездочками (см.: Tetraevange-

l ium sanctum, praefatio, стр. XV).
На полях встречаются поправки и подсчет разделов (nd»jai^).

1. Евангелие Матфея. Л. 1и—л. 55б: ДА»л >Ах̂ эл rdAxa\aTb Aoaix.
Ахаг̂ ЛПД*.

2. Евангелие Марка. Л. 55б~—л. 90б: Д1гол «юапл.^ял ^axA ^jord уАх.

rd.io ооотгэ AxArd.’soocrn
3. Евангелие Луки. Л. 90б—л. 151а: ndoCxA pdiraa^.l rdAxcwavi *чДх-

гч^ЛлЮадАгс э̂ А х а Г ^ С Х а  ДА̂ЗЭЛ
4. Евангелие Иоанна. Л. 151а—л. 200а: ь̂эСХаЛ rdxA.io ^ a J ^ j a r d  у\х-

QcCXOQ̂ rd̂  AxArdl&A ДА.ГЯЛ
В конце имеется обычный подсчет содержания Евангелия: ^остэЛ

rdrd^so cdLraAxa ^sArd rd ĵt-Ax эОсМа^Ах^а : rdxiboAxo
. âAxAAxci ^Axz.q

Рукопись имеет точную дату л. 200а: rdraAx̂ . АХаг^Л»х.5Я *=эАх££аА уАт. 

,Ах я̂ оо rdxA*o rd^oab^JGrd оо ^Т-^ЯЛ г^ л л а ^ э  г^ХаЛл ndicn

.<"dA.l̂ *)AxO ^ i l n L  О̂СГХА \ х л л ^  А̂ОСОЛ * СЮ  * ^ 1д>СХаС\ cdnCV-A О О С Х о Т Л Я  

. . .̂ aAxAAxq ^aAxlo rdrd-ГО rdl^oAxo ^x^Ard rd^T-Ax эСТЭО̂ а̂ Ах&О 

fdrd-ia^JL.Axo .sArd Avixri) (л. 2006) rdloo ndsAxrx ĉiAAxx-rda â.I эЛАхх-rd 

.rdÂ 3CXX-C\ rdOCTD {.аЛ Дп1- rdAxni- )oO.A.=> •OQTd.X.ja cdjJCXiA rdlwnt-O 

.rdAxni- )qCXa.r> cn=3 : .«j : xa^: .3rd rd^Alrj r d u io  rdlOD rd=>A\̂

: ^iL^rd ^l[ ]Дг- СпАхСХГИ-А̂ Т̂ЛСХ̂ ГЭО ÎaTL СтАхдэ Д^Л rdu.=30X. 

rdATt-ioo ^АхсххаЛпЛ rdlordo пс̂ХаЛпЛ ooAxl^o АхшАх ^»л .raAx̂ Axrd

лсх^ с̂ аТ̂ ОДЛ rduCXi Аха-эо rdLiard.l r d i . » ^ . »  .rdAx**ax-^a rdAxO.AdxxA Ax л 
rdAv^AT  ̂ rdАхаЧпгэ ЛО^^лАхЛ гД аТэ  rdiAxrds.l .дСХп^А >ЛЛЯ rdAT-̂ ЭЛ CTjAxazd

^С С ^эЛ : rdЛСОО̂ Л ........... а \ Ч а ^  Л-'Л^ЛЯ : rdlCl *̂) rdAxAin^a

rdAxa.b.TT rdLlO rdAxO*=>-d4 rdiDrd AxCXU-i=> : ^ .^rdo ^rd ^ U a x . Дд

4 П алестинский сб.. вып. 6
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н̂ СООДЛ СГС&а»а̂ Л=эа 0з1^Т»л\^О г^пЛа&Уо cdxW ,У!Я

r^oifiQ :э £ашл .г̂ А>а.лсп̂ => ndi-лпгя cdi-л c t &\сияаыл rdirtL^n ^ c v a x ^ i  

coi^.i гс^апоа^г^ л^ах^лз^. >i.sa .р^А>а.5клт-гял гйи.л .xxn\ .с ^ а а д л л  

гЛ\ЦЬо гк^Ь^а .стаA\x-»i-&\i эспхп^л nd»i-^3 л а ^ л ^ л  ^ л а г^ л  г^&и^Я.2а.л 

. ..гсШ хэ^ ( a . 2 0 1 a) v y p ^  c n l  A i u  . с п л ^п ^э  1 \ ^ г^

CGOQlV̂ r? ^ О м Ах- лэ .^»х\аш  Л=> аЛ пУл rdXxXn  »̂Л .=>&\Л

V х̂ГЗЭГ̂ О ЛэгЛ.Л rt^TiD ^  >стаС\&\агС'

Из этой приписки следует, что рукопись была закончена в 1907 г. 
греческого счисления, 28-го числа месяца аба, в субботу, т. е. 28-го ав
густа 1596 г. н. э. Написана она была в „благословенной области Тар- 
гевар“, в селении Мавана (c^ia.io) ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 316—317; 
рукопись Публичной библиотеки, собрание Духовной академии, Bi № 14). 
Написана она в дни патриарха Востока Илии V (1591—1620 гг ., L е Q u i е п. 
Oriens chiistianus, t. II, стр. 1157) при епископе Урмии и Таргевара 
Абдишо.

Писал ее священник Иаков, сын Солимана, внук Шлимона (Соло
мона), родом из Забара (л=э\л).

Л. 201а имеет еще запись собственника рукописи священника Исаии:
Г̂ ХхХдЛ cdlCTD rd=J&\̂  >OQG&\j*r<'

Лл. 201б и 202а исписаны скорописью позднего времени — это не
сколько молитв.

Впервые об этой рукописи было кратко сообщено академиком П. К. Ко
ковцовым в „Отчете Публичной библиотеки*4 за 1909 г. (стр. 259, № 106).

XV. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 3

Пергамен, 26 X 21 см, 112 листов, в два столбца по 24 строки. Четкая 
архаичная эстрангела конца V—начала VI в. Зачала и первые строки 
написаны киноварью. Рукопись износилась и в свое время была под
клеена, о чем свидетельствуют как многочисленные подклейки, так и 
особая запись на самой книге (л. 2 1).

1. Послание апостола Павла к римлянам. 1, 32, л. 3°.
2. Чтение вторника первой недели по.та. 2L—Зз;, л. 6\
3. Чтение среды первой недели поста. 41_25, л. 9б.
4. Чтение великого воскресения (пасхи), г&эл г^пхэ.ХиЛ rdixin 

5 - 6 ^ ,  л. 1 Г.
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5. [Чтение] четверга недели . . .  r thu>.. .  г̂ А\:ат-.д rd ... rdx.»*.T rd..
1 12 2Г> у .

6. Чтение субботы недели покоя. г̂ А\*»д.лл гЛчи-Д rdA^m-Д п^.»до 
( P a y n e - S m i t h .  Thesaurus, t. II, стлб. 2317; W r i g h t .  Catalogue,

t. I, стр. 200).
7. Чтение памяти мучеников, г^дотсод rd ii^ aд э  гйидо 8,8_27, л- 16я.
8. Еще чтение мученикам, rdTaifio Д. .̂.д cdu io  .=>с\А\ 828—933, л. 17".
9. Чтение среды недели покоя. 10,—11,3, л. 19'\
10. Чтение субботы первой недели поста. 11,3_30, л. 21°.
11. Чтение воскресения начала поста, rd-рэо^ Ду^пд cdnx=>.Ti*Д rdi+'tn 

1 2 —13lft, л. 23а.
12. Чтение воскресения начала великой недели, п^ахгэ.дд».! rdwin

гЛ\эд rdAxa.I- Д-^гяд 13,,—15,з, л- 25л.
13. Чтение понедельника первой недели поста. 1 5 ,4—28, л- 27б. 
Приписка: (хоАидсХо А\эА\дА>г̂ д rdxsaacrn А>а.1д rdA>i^rd АоаУх-
14. Первое послание к коринфянам, 1}—4Г), л, 30а.
15. Чтение среды великой недели. 4(;—9|2, л. 34°.
16. Чтение начала поста. cd-рэо^ Дл^од rd1 л До  9,3_27, л . 42а.
17. Чтение крещения. <^А\.»да.^а^Рэд rd u io  Юх—111G, л. 43а.
18. Чтение четверга евхаристии (великого, страстного). рс̂х. » а»д cdL»io 

<̂ \др̂ д fdnxs 11,7- 31, л. 456.
19. Чтение воскресения начала пятидесятницы. 12х—27» л* 47а.
20. Чтение памяти апостолов. 1228—14,0, л. 48 .
21. Чтение ночи (великого) воскресенья опресноков.

15, 1624, Г^Дх^^Д г̂ лхэта» >сп̂ я.д п̂ х\Ад гйлДа
( W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 152, №№ 12, 13, 14).
Приписка: ^  A\.=>Av̂ A\cdl .rdAи .» д а  cd* Аи д О. о  АуоДд fdA ^^cd AxSaix-

.rdxJOДП̂ ЯД 0fO.9ixL.^
22. Второе послание к коринфянам. ^А̂ дА>д cd»Aumo А\а.1д rd& 'i^rd  

1,—4С, л. 56а.

23. Чтение памяти священников. r d ia i^  rd1д^с\дэ rdx* до 47_ 18, л. 60".

24. Чтение об умерших, г^.дх!^. Л.2̂ д до 5 ,—9,-„ л. 60г>.

25. Чтение памяти мучеников, г .̂дсп&д н^д^адд д о  10,—1313, л. 651. 
Приписка: A\rDÂ A>pdf ^АпА>д rd^Au^&o А\аЛд rdA\"i^>d А>-»\.т-

.cd*ja доРОД

26. Пос/ание к галатам. cd*.^\.^ А>с\Дд rdA>i^rd 1 ю> л* 70°.
27. Чтение вторника недели покоя. р̂ А>ах*лд rdA'n- .... 1ц—3^, л. 71".
28. Чтение рождества. А̂ Д.» А\хрД cdu io  4 ,—6,8> л., 75а.

4 :
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Приписка: cd.iaacoi ^ я  Ах.=>А\а Ахг̂ Л rd^A ^^ АхаАл rdAxi^rd Axbalx.
29. Послание к ефесеям. ndxttArd АхаАл rdAxi^/d l i —32i, л. 79a.
30. Чтение крещения и вознесения Господа нашего. cdx* in  

^тдзэл спиАасоло г^Ах^ла»^.^ял 4 ,—624, л. 82\

Приписка: rd-^oooi .̂гя АхпАх̂ Ахг̂ л ndjjih^cd АхаАл rdAxi^rd А\»1т-
31. Послание к филиппийцам. rdj-caSixljA АхаА rdAxi^rd Ч—230, л. 87а.
32. Чтение памяти апостолов. г*1**Л'£.л ^1л^алл rdx*in 3L—423, л. 906. 
Приписка: rd.rяаспЛ ^ я  АхгэАхаАхг̂ Л rdi£a£L.Aj.& АхаАл rdAxi^rd Ах̂яАл-
33. Послание к колоссаям. cd*.iaAdn АхаАл rdAxi^rd Ч —418, л. 93а. 
Приписка: rd-^яаоол ^ я  AvraAx̂ Axrd rd*.a>Adn АхаАл rdAxi^jd Ах̂яАт-
34. Первое послание к фессалоникийцам. rdj.ia.iala>Ах АхаАл rdAxi^rd 

 лп 1 - 4 12, л. 98б.
35. Чтение памяти умерших. 413—528, л. 102°.

QQiAx-d Г̂Я Ax̂ dAxa Ах rd  Л rd  Аи.̂ Я.чп rdxHxidla>Ax АхаАл rdAxT^rd A\»lt-
36. Второе послание к фессалоникийцам. cdi.iu.idAa>Ax АхаАл rdAxi^rd 

^АхлАхл Ч—З, ,̂ л. 104я.

rd*[л]па.тА ^Я А\=эАхаАхг̂ Л ^АхлАхЛ rdxiixiaAa>Ax АхаА.Л rdAxi^rd Ax^lil-
37. Первое послание к Тимофею, rdАи.^я.лп crrdA xsaj.^  АхаАл r d A x i^ r d

Ч - 17Э А . 1074
38. Чтение, когда ставится священник, cdicnik rdacn.T cd-ГЯ rdx* i n

118- 2 5а, Л. 1086.
Текст обрывается.
Л. 109а — Послание к евреям, 1 l 2s 31-
39. Памяти мучеников. 1132—1325, л. 109'.
Приписка: rdxAAwd 2̂Я Ах=>А\*Ахг̂ Л АхаАл rdAxi^rd у\х.

. cd -гя а с гп л

(г^-5яостэлл — прибавлено другим почерком). Л. 112°:  =>А\А2аА у\х .
rd^A .........  rd lraa^  rd*xAx- оааАа&.Л rdi£QA.=>ird rdAxT^rd rdlOD cdrsAxA
. r d t -ЛОп.Л [ c d u ]o iA a  r d in A a  [rd=a]rdA rdkX^ai- rdAx.i^.T r d l x l r »  rd.5>liXD

.^.rrtrd . [}ni^]Aa ^s v Aa s o ..............
„Окончено писание этой книги четырнадцати посланий Павла апо

стола блаженного.....................премудрого . . . постройки церкви. Слава отцу и
сыну и святому Духу — отныне всегда и во веки веков. Аминь". 
Л. 112б: . . .  [с а ]э  £ » аСОЛ Дал . . . Д  rdAxrd-Л асп .^ах* ^ л ^ яа  rdcnArd

.rdcnArd. . .  ^х^лагяа
„Бог и господь наш Иисус, который пришел [спасти] всех верующих

[в него] и мы исповедаем.............................Бога".
Эта приписка сделана более поздней рукой.
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Рис. 1. Рукопись XV. Послания апостола Павла (Публичная библиотека, 
сирийская новая серия, № 3, л. 17а). Эстрангела VI в. н. э.
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Л. За имеет следующие надписи: Аи.э.1 rd  loo rdahvL  ,огэоЬ\аг<Г

„Эта книга принадлежит монастырю сирийскому Божией матери, 
Скитской пустыни. Всякий, кто возьмет эту книгу из этого монастыря, 
или скроет ее, или вырежет из нее что-нибудь, или это напоминание 
(память) сотрет, да будет он проклят и отвергнут от Христа до того, 
когда возвратит ее монастырю".

Верхняя часть этого листа (л. За) имеет надпись, которая была густо 
заклеена. После того, как отмыли бумагу, надпись читается: ^\[ixra]

гЛ м л.т» Л.2ЛО rdrai rda cn  .^ n [t .o ] a W
cy i= d  r ^ i n L O  r d % » X » - ^  r d a c o a  r d r d ^ s p  r d ^ y i ^ .  r ^ l i o . o G

„В год 1027 было землетрясение великое, пали го р о да..........................
и Курна и умерло много народу, это было в месяце шабат, двадцать 
седьмого".

Если предположить, что дата занесена как обычно, по греческому 
счислению, то это землетрясение было 27-го февраля 716 г. н. э.

Л . 2а — пергаменный лист, который нет оснований не относить ко всей 
рукописи, со следующей надписью: rdz* ............. х. rd icox  дА>а&\л-

rdcnXrd Ахаэ.Т rdcd*i&.£DX р̂ Та.Х •х[а^] >Тп.̂ Э >Хп
оп\ iCnClVik. спэг^То.Т Л.* .гС^шсоЛ rd ^ rd l
J x l r d l d  . ,ОРОХд.и̂ 1 r^Z L^ r d l j ^ r n  **-»v i n  .onr»V* .

„Принимал участие в склеивании этого [апостола святого] Иоанн 
священник, сын мар Макария, архимандрит сирийцев монастыря Божьей 
матери, в пустыне аввы Макария Скитской. Всякий, кто будет читать 
в ней, помолись об нем, чтобы отпустил ему господь наш Иисус Хри
стос все его грехи и сотворил память добрую умершему и упокоил душу 
его в царствии небесном. Так и аминь".

Л . 1 не относится ко всей рукописи: это отрывок, написанный
эстрангелой позднего характера, на бумаге.

Впервые эта рукопись была описана Дорном ( Dor n .  Melanges asiati-
ques, 1854, t. II, стр. 198—200).
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XVI. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ, ГЛ АВА 20-я

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 6

Один пергаменный лист, 16X20 см, исписан в два столбца эстранге- 
лой, характер которой напоминает письмо VI—VII вв. Это отрывок
из деяний апостолов 20г» 2s с пропусками, так как верхняя часть листа
с текстом срезана.

Л. I 6, на полях, киноварью, теперь смытой, греческим уставом:
?.ао£ jjlod т к ; тХ ио.

Там же, в поле между двумя колоннами, курсив . . . .  оиз . . .  . атгоотоХш.
Рукопись принадлежит к числу привезенных Тишендорфом в 1859 г.

XVII. БИБЛЕЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 16

Пергаменная рукопись, палимпсест. Первые 59 листов были приве
зены Тишендорфом из второго путешествия ( T i s c h e n d o r f .  Anecdota 
sacra. Lipciae, 1855, стр. 13). Вторая часть этой рукописи, состоящая 
из 70-ти листов, была доставлена тем же Тишендорфом из его третьего 
путешествия ( T i s c h e n d o r f .  Notitia). Таким образом, рукопись состоит 
из 129-ти листов пергамена, находящихся в дурном состоянии. Верхний 
слой палимпсеста написан на грузинском языке и издан Броссе ( Br o s  set .  
Melanges asiatiques, 1858, t. Ill, стр. 264—280). Нижний слой является 
сиро-палестинским текстом, который был описан Ландом ( La nd .  Anec
dota, t. IV, стр. 185—189) и опубликован им с добавлениями лондон
ских и римских сиро-палестинских фрагментов (там же, стр. 114—225). 
Для прочтения этого нижнего слоя палимпсеста Ланд воспользовался 
химическими реактивами.

Сиро-палестинский текст состоит из следующих фрагментов: Еванге
лий Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяний, Второзакония, Исаии, Прит
чей Соломона, Иова, житий Филимона мученика и Саввы киновита и 
ряда фрагментов богословского содержания.

Часть листов палимпсеста имеет в нижнем слое сирийский текст, 
писанный эстрангелой; он прочитан и переведен тем же Ландом (там же, 
стр. 186—188 латинской части).
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Л Е К Ц И О Н А Р И И

XVIII. ЕВАНГЕЛИАРИЙ

Институт востоковедения, основной фонд, № 1

Рукопись, на итальянской бумаге с водяными знаками, разме
ром 2 2 X 3 2  см, сшита тетрадями по 10 листов. Каждая тетрадь зануме
рована на первом и последнем листе. Всего рукопись содержит 103 листа. 
Она написана в два столбца, по 21 строки, густо-черными чернилами, 
зачала написаны киноварью. Почерк несторианский, с несторианской же 
огласовкой.

Л . 102б, стлб. 2 дает точную дату рукописи:
: (XL г^Х-fc.TD ^ о Л ^ З а р ^ Л  cdlOT с^=эА\ХЛ tVflQXO.^ <Х»\х -

,А\сЛхдхго &&а1х~а Ava-tlo : аз^А»л.»=эл Ад А\̂ а>л-го соАзаАЛ^рА

v v х̂ГОг< 'Х Г аА д . р А д Л а  .̂=э\1̂ =>о г^^стз

р^А и.злГО  р^А улпоо.л r d i c n  р £ эА \ Д  г с 'Л .Г о а х . а  n d x c o  A m -  ^ »л  .nflQ3

с п Ш  ciAu.X [ с п х ] э 1  г^оЛ \ .Д^эАу.Л . . . Ад.Л p^A\a&3 А\Х*Л . . .  - ^ i -ЛОдэ г ^ Л г о

aA^. V спХ^П V V i=D ^СХПхЛДЛр̂ Л v АарЛу.ГГОД. г̂ ХдХд

о о х ^ л с и ^  >Л-ГО пЛ\ДЛпГОС\ р̂ АуД*Л=> р̂ А\хЛП=э г̂ ЗСТЭ гС̂=эА\Д а̂.Л .ГэА\дАуг<

v  спХа Л=э г^ Д лЛэ  г^ м Тд-гз pAA\Lp^C\ , lA u L r ^  : ^хГОр^  спА л \ з  ^ Л -^ О  г^гэТГгОкПЛ 

cxLmIx. А д . а  я^ооо c i l  ^ х л А а  гс^зеил •:• аАр^ A \xl •> дг^л
v Л̂л.ЛЛЛ ЛлА г̂ Ха.Лд ааГОГ- АХПХ-̂ ТЭСХ -пАдА r^ o a A r^  >ап<\Гги>Л соАд

„Написана же эта книга в селении благословенном и преблагословен- 
ном мар Гиваргиса — Кусрабе, да сохранит его господь наш. Аминь.

Начата и окончена она в благословенный месяц аб, в начале его, 
в год тысяча девятьсот одиннадцатый греков и господу нашему слава“, 
т. е. в начале августа 1600 г. н. э. Кусраба — селение, находящееся 
близ озера Урмии ( Р а у п е - S m i t h .  Thesaurus, t. I, стр. 1709). Речь 
идет о монастыре или церкви в Кусрабе, посвященной святому Георгию. 
Оплатил переписку книги священник Эммануил.

Рукопись содержит евангельские чтения на воскресные и празднич
ные дни всего года.

Л .  2 б: гс!=эА\д .эА х д гаА  ^ х х - Г о  < < W x .ro  .д .а .х .»  ^ х д о л  стэг^Аи* А д .

. ̂ .хгог^а £хГОг< с п э  г^лагол А л  Ашдго р̂ А>хпа> р .̂ла^со ^ хЛ ^ зор^л

„С помощью господа нашего Иисуса Христа мы начинаем писать 
книгу Евангелия".
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1. Первое воскресение благовестил („суббара"— подготовительные 
недели перед праздником рождества). rdA\i» rdcnArd •> соАхлЛСХал Еван
гелие от Луки Ч—25, л. 2б.

2 . Второе воскресение суббара. rdrai rdvird спАилеХАЛ Лука 12б—5G, л. 4'.

3. Третье воскресение суббара. сгплАх» rd Ал астэ •> л с х а л  

Лука I57—8о> л. 5я.
4. Четвертое воскресение суббара, ^ л  rd*i£o^ •> а  а л  Матфей 1 18 -2Г|,

л. 6\
5. Праздник рождества Христова. Лука 2 |_20, л. 6й.
6 . Воскресение после рождества. сх^ялэ лгх Да Л-̂ я •> с х а л  

Матфей 2,-23, л. 7°.
7. Памяти госпожи Мариам, писано во второе воскресение суббара. 

Без текста, л. 9я.
8 . Второе воскресение после рождества. сп\ах. Ахсх^ялэ •> слал 

Лука 221—52 (в рукописи по ошибке „Матфей"), л. 9я.
9. Праздник Богоявления господа нашего. Матфей 3]_17, л. 11я.

10. Памяти мар Иоанна Крестителя. Марк 614_29, л. 12а.
11. Первое воскресение после Богоявления. чп.лпСхА ^АхлаА •> с х а л  

Лука 441—3Q, л. 12 .
12. Памяти Петра и Павла. Матфей 16];>_,9, Иоанн 21,5-24» л- 13".
13. Второе воскресение после Богоявления. •> Да=> •> с х а л

Иоанн Ч—28» л- 15а.
14. Памяти евангелистов. Матфей 935—10J5, Марк 1620, л. 16я.

15. Третье воскресение после Богоявления. л AuoAx •> с х а л

Иоанн Ч 9- 42» л* 17а.
16. Памяти Мар Стефана. Матфей 1120 30, Матфей 2329_з9, л. 17\
17. Четвертое воскресение после Богоявления, rdacn •> с х а л

Иоанн 14з—2П, л. 19а.
18. Память греческих учителей. Матфей 423—51п, л. 20а.

19. Пятое воскресение после Богоявления, rd .id li.i [л-]л rd-iaл=р •> с х а л  

Иоанн 22з_.331, л .  21а.
20. Понедельник молений ниневитян (пост ниневитян) (см.: Ba u m-  

s t a r k .  Festbrevier, стр. 191—193). Матфей 1823_35, л. 22а.
21. Вторник прошений ниневитян, читай [то, что написано в] седьмое 

воскресение лета. Без текста, л. 23а.
22. Среда прошений ниневитян, читай [то, что нажисано в] первую 

среду поста. Без текста, л. 23а.
23. Четверг прошений ниневитян, читай [то, что написано во] второе 

воскресение лета. Без текста, л. 23а.
24. Памяти учителей сирийских. Матфей 1624—179, л. 23\
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25. Шестое воскресение после Богоявления. ^ jcaaejsa аср <\vi

Иоанн 322—43, л. 23б.
26. Памяти некоего святого. .*и»л сОл^олл Матфей 244Г>—

25*з, л. 24б.
27. Седьмое воскресение после Богоявления. rx izaciin  •> <\^л 

Матфей 728—813, л. 26я.
28. Память усопших. Матфей 2531_4б, л. 26б.
29. Восьмое воскресение после Богоявления. еп\1\  сп\ •> а^.*т

Марк l i —13, л. 27б.
30. Память сорока мучеников, читай то, [что написано в] пятницу 

исповедников. Без текста, л. 28\
31. Воскресение начала поста спасительного. Матфей 3 1б—41Ь л. 29*.
32. Понедельник первой недели поста. Матфей 5 17_37, л. 28б.
33. Первый вторник поста. Матфей 538_48, л. 30а.
34. Первая среда поста. Матфей 6Х_ 18, л. 30б.
35. Первый четверг поста. Матфей 6 19_зь л. 31 .
36. Первая пятница поста. Матфей 7г_ 14, л. 32 .

37. Второе воскресение поста. •> леи с\&\ v а ^ л  Матфей 7 15_27, л. 33ft.
38. Вторая пятница поста, читай то, что написано в понедельник 

прошений ниневитян. Без текста, л. 33б.
39. Третье воскресение поста. Да -̂А>л осп •> л^-л Матфей 2017_28, 

л. 33б.
40. Третья пятница поста. Марк 1213_34, л. 34я.
41. Четвертое воскресение поста. г^*хгэО,х1о p îco&vl <хЛиАЛ .̂л

Матфей 2 12;5 46, л. 35°.
42. Понедельник средней недели поста. Иоанн 5 j_18, л. 365.
43. Вторник средней недели поста. Иоанн 5 i9_47, л. 37°.
44. Среда середины поста. Иоанн 6ГИ (;с), л. 38б.
45. Четверг средней недели поста. Иоанн 71_ ]3, л. 396.
46. Четвертая пятница поста. Иоанн 7 14_30, л. 40\

47. Пятое воскресение поста. г^1э\ <t>\i л о,^.л Иоанн 1-^—8у(2о), л. 41а.
Пропущено 8{—п греческого Евангелия, как и вообще в сирийском 

тексте (Tetraevangelium sanctum, стр. 528).
48. Пятая пятница поста. Иоанн 820(31)-48 (59), л. 42".
49. Шестое воскресение поста. rd».a>r£ а ь ^  сп^ида^л Иоанн 9^ — 

10>ift, л. 44а.
50. Шестая пятница поста. Иоанн l l i —45, а. 45\
51. Седьмое воскресение, называемое „осанна". Матфей202д—2 1*2, л .46б.
52. Понедельник последней недели поста. Иоанн 1147—12ш л. 48\
53. Вторник последней недели поста. Иоанн 1212—4з> л- 49*.
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54. Среда последней недели поста. Иоанн 13L—17, л. 50\
5 5 .  Четверг пасхи господа нашего (великий четверг). Матфей 2 6 j _ :>, 

Матфей 2 6 1 4 —2 ,, Иоанн 1 3 22_ 2?а, Матфей 2 6 й —3(), л. 5 1 а.

56. Ночь страстной пятницы. Матфей 263,_44, Лука 2243_45а, Мат
фей 264г>_49, Лука 224я, Матфей 26Г)0б, Иоанн 1810_ п, Матфей 2632б-г>4» 
Лука 2251б, Матфей 26Г)Г)_ТГ), л. 52а.

57. Днем страстной пятницы. Матфей 27,_26, Иоанн 182« 2п> Лука 232>
Лука 234_ 12, Матфей 273_ц*, Иоанн 1834_37, Матфей 27,2_14, Иоанн 1 9 ,0—, ^  
Матфей 2719, Лука 2313_23, Матфей 272*_25, Лука 2324—45а, Матфей 2751_54, 
Иоанн 1923_42, Матфей 27(;об, Лука 235Г)_5С, л. 54б.

58. Вечер, воскресение воскресения (пасхального воскресения). 
Матфей 27,;2_f)6, л . 586.

59. Чтение крещения, писано в пятое воскресение. p^uin
рЛ\=Й г^пх-Л  г^йг^л г̂ х-Г=ОцЛ . а Б е з  текста, л. 59я.

60. Литургия великой субботы. Матфей 28,—2о> л« 59а.
61. Утро пасхального воскресения. р̂ Ачаахо.х г^ахэдыЛ рЙ&^л 

Л ука 244_12, л. 60а.
62. Праздник воскресения господа нашего Христа. Иоанн 20, 1Р, л. 60и.
63. Понедельник пасхальной недели. rdrLt. А\э.1-Л rclaxa 

Иоанн 141S—151Г>, л. 61*.
64. Вторник пасхальной недели. Лука 24,3_35, л. 62Г>.
65. Среда пасхальной недели. Иоанн 15,—25, л. 63°.
66 . Четверг пасхальной недели, читай то, [что написано памяти] 

евангели:тов. rd\<&'j^ap^t осп ,ir i r ^ L . £\ш-Л р^пхэды Без текста, л. 64б.
67. Пятница исповедников. Матфей 101G- 33, л. 64б.
68. Памяти мар Георгия, память которого совершается 24-го нисана.

аългэ лл >т^ял г^йьолл
Матфей 10з1_42, Матфей 1927_30, л. 65Г).

69. Новое воскресение. Иоанн 20 9_31, л. 66а.

70. Третье воскресение после пасхи, лгш ih\ y у̂з сп&ида^-Л
Иоанн 14,—14, л. 67\

71. Четвертое воскресение после пасхи.
Иоанн 1616 33, л. 67б.

72. Пятое воскресение после пасхи. &usJ у̂о до^.л
Иоанн 21,—14, л. 68б.

73. Шестое воскресение после пасхи, лспгэлх- •> Л^Л Иоанн 17х—2е» 
л. 69б.

74. Праздник вознесения господа нашего Христа. Лука 24зс—53, л. 706. 
В конце приписка: .гэ! г^.5яа.х=> jjc il .  v cn&vUG.^
75. Седьмое воскресение после пасхи. стэ^аК*г^эЛ осп аэ&ида^л

Марк 162—го» л* 71я.

V  О Д ь . . !
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В конце приписка: dux*»*! rdlAydA ладь .nAAifio.d.x d -ГООхд ооА\хЗОд
76. Воскресение праздника пятидесятницы. г<л^д. гс1дхдха*л 

d \ a > O n \ i^  Иоанн 1415_ 17, Иоанн 1425_ 2G, Иоанн 15 2с—161Г), д. 72а.
В конце приписка: dx*xn diAxAb лД ладь . rd^GTX rdi*\ rdAu-ЗОд
77. Чтение, читаемое при „почитании". dAy.x^jtea р^хпА\Гол di^xo  

Иоанн 144_ 27, л. 73\
В конце приписка: d-iX-Гоьл dAv3.^ -»A  . cud . одА rdAУжЗО.д

rd^-dnro.X rdx.̂ O ладь

78. Пятница золота (золотая). d 3 c r ^  гС'Аудохдл Лука 7 ,_ 23, л. 74‘1. 
В конце приписка: эдд ^ зсо ла дэ  ладь v ^rpo rdcn^Tr» rdAиДОд
79. Второе воскресение седмины апостолов, rd ^ a^ i-.l ^ лАул d n » x u T  

лАсо рлгоАд соАул.зо.д л  rdiixAt-.i Лука 731—̂0> Л* 75‘1.

В конце приписка: dAu.3\ ,стэ ладь v ^ одгоь .л стэАуадА р А̂чаЗОд

80. Третье воскресение апостолов. р̂ АуозспД стэАу-аЗОд

На полях приписка: d x ib  дах^ тдоо ^дЛЛ остэ п^злдол Лука 102:{_42>

л. 76й.
В конце приписка: d3rd .дЛ-оГОаадь 1а»Ло rdraCU* рЛуаЗОд

81. Четвертое воскресение седмины апостолов. [diixAb.T ^ д .о .д ь л ]  

гс1хзд хх rd-ьхгя : соАи.зад Лука 6 12_ 4с, л. 77'.
В конце приписка: ^оспАд >.rocu .аадьАур .̂Л rdurdA ,оэС1дО .^: р^АчаЗОд

82. Пятое воскресение седмины апостолов, rd.x dabxo р^соол ооАчаЗОдл 

Лука 12 10_з„ л. 78б.
В конце приписка: А^гол rd.ro : ладь : С1д л  р е й д  : р^АчаЗОд
83. Шестое воскресение седмины апостолов. .доаь  •^ j.ro  : ооАчаЗОд л  

Л ука 1257—13 17я, л. 79б.
Приписка: rdA\rd3.X р л л  : ааДЬ : ОЛ Д д  Л ^ /d : р А̂чаЗОД
84. Память мар Фомы апостола, которая бывает 3-го тамуза. 

rd.roCV.ji А д v \ОГоА\Д гЛчААчэ rdOGO.X rdjj-Ab rd.roOrdAy >лгол d 3̂ o x

: ААДЬ v .Т-Л^Л СоАчТОахэ СТэАчаЗОД . rdАу.Лаа Р̂ аХД.Ли.Л ООО >Лп ^Г^ДЛ

. ло д о  лАчд .̂го Без текста, л. 80°.
85. Седьмое воскресение апостолов. d ^ xA oi^  dAэOЛ : ».задл 

Лука 1322—35, л. 80б.
Приписка: п̂ ДлАу рлзЛ djAAXrO : ЛАДЬ : rd lto  v^A : rdАчаЗОД

86. Седьмая пятница апостолов, память семидесяти апостолов. 
Лука 10 i_ 1(;, л. 81°.

Приписка: лстэАи rdA.X 0.1Г0 : л а д ь  . орАутзОод ДСУЬ : rdАчаЗОД
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8 7 .  В о с к р е с е н и е  к о н ц а  с е д м и н ы  а п о с т о л о в ,  н а з ы в а е м о е  „ н у с а р д и л ь “ . 

r ^ i i x l x -  : а ^ Л  Л а г^ЛТОоЛ !  . г д ' и А х - Л  r t ' c w G a t -  ^ a l a X -Л  р ^ П Х гэДы Л

: *х>од=> r d х * д а  Л у к а  1 0 16_ о 4, 1 4 , —, 4, л .  8 2 я .

П р и п и с к а :  ^ т ^ з л  сп& \1^я : j * n x -  : р ^ н^д  r ^ i i x l x -  : p ^ A v x iG ^ .

8 8 .  В о с к р е с е н и е  в т о р о е  с е д м и н ы  л е т а .  . ^ х а Л  п ^ с т х л  ^хлА>Д : л э . - Ц э !  

^уз гсД  г&ьХУз c n & v x iG 2b-.T Л у к а  1 5 ;3—32, л .  8 3 ° .

П р и п и с к а :  pcfrdx^C D  Р ^ С П ^ ц  : J j a L  : г ^ Л Э  ОСП : P ^ V x J G ^ T

8 9 .  Т р е т ь е  в о с к р е с е н и е  с е д м и н ы  л е т а  : Л а т - Л  г ^ л & х г э  : G ^ -л  

И о а н н  9 , _ 38, л . 8 4 б.

П р и п и с к а :  г^Д »Л^Я : л а а х .  : vr^ x^ nT D  : rC 'A vjJC V ^

9 0 .  П р а з д н и к  п р е о б р а ж е н и я  г о с п о д а  н а ш е г о  н а  г о р е  Т а б о р ,  к о т о р ы й  

с о в е р ш а е т с я  ш е с т о г о  [ ч и с л а ]  м е с я ц а  а б .  Д ь » д  ^ Л - ^ я д  с п л о Д ^ л  р^ л р ^ . л

r d i s A s o .T  >То ^ г С ^ Л  Д д э  : .гэгС' .и Д х э  rth\X=> ЪУ.±.Ь\УЗЛ ЛОгэАлД r C ' lG ^  

v  л ^  г ^ х ^ я д о  г^ узс\л  . r d j c n l  g q & y i J G ^  : p d x x T G fio  Б е з  т е к с т а ,  л .  8 6 й.

9 1 .  Ч е т в е р т о е  в о с к р е с е н и е  с е д м и н ы  л е т а .  Д а э  > .ix ja .u  : > j g ^  

М а р к  7 , —2 :Ъ л .  8 6 ° .

П р и п и с к а :  о э А ч ^ Л  rd-УЗ : J A n l .  : . ^ .d c o  ^ o c t A g  У̂З ЛО. p ^ A v U G ^ .

9 2 .  П я т о е  в о с к р е с е н и е  с е д м и н ы  л е т а .  гт Д х Ь э э  г с 1 5 я а А  c n A u .JCV- ^  

Л у к а  1 6 19— 1 7 10, л .  8 7 и.

П р и п и с к а :  р^О ^А \Л Р^Дд СЧУЗ : A » n L  : рС'ооП гс Д д  ОСП Р ^ А ххЛ О ^

9 3 .  П я т а я  п я т н и ц а ,  п а м я т ь  С и м о н и и  и е е  с ы н о в е й ,  р ^ д с п  рЛ х гэ о д ь-

. г\ ± ^ Я О ^ Л  : г ^ Ш э .Т м Л  ОСП >Дп СПхХГзЛО ►ЛО^ЯХ-Д ОСП Р^ЛЛ^ОД JCJTOu T

Б е з  т е к с т а ,  л .  8 8 ° .

9 4 .  Ш е с т о е  в о с к р е с е н и е  с е д м и н ы  л е т а .  г с Д ^ я д  р ^ л ^ я л ь -  : О ^ -Л

Л у к а  1 7 5 19, л .  8 8 б.

П р и п и с к а :  .р ^ о с п  л п ^ -  д а ,  : лъпх. : ^ х = > л ^  rdvxi±. р ^ А и .л л ^ .

9 5 .  С е д ь м о е  в о с к р е с е н и е  л е т а .  Д х А ^ я  ,.т * о &  : ►ЛО.^Л Л у к а  1 8 i _ 14,

л .  8 9 б.

П р и п и с к а :  r c L ^ a u A  РС^Л-^Я : АНПХ- : ^х.Л ^хлА\ p t ' i v x lG ^ -

9 6 .  П е р в о е  в о с к р е с е н и е  м а р  И л и и ,  &\а.х.хп < ^ а х х г Д  с п Д \ х л а ь .л

Л у к а  1 8 зг>— 1 9 10, л .  9 0 \

П р и п и с к а :  .Д ^Я Л Д  ГК^^ХУЗ : д » Д Х  : p d jjX O p ^  Дх Д ь -  : G b -

9 7 .  В т о р о е  в о с к р е с е н и е  с е д м и н ы  м а р  И л и и ,  ».c d t g g s  : G ^ -.д

М а т ф е й  1 3 , —2 3» л - 9 1 я .

П р и п и с к а :  ,s A g x  рЛ чХ Л хэД г « ^ Л \  : п а х  : r ^ iv x - G o .T  г ^ Л \  : G ^ .
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98. Третье воскресение седмины мар Илии. соАу^а^л : стэАуАзадт 
пб1да1дл Матфей 1324—4з> л* 91б.

Приписка: d n \  d i x d  : ладь : А д  rdairo О д

99. Праздник креста чтимого. Лука 24,3 зг>, л. 93а.
Приписка: : >\со гЛд»сп1 : л»дь : rdiono.l : О.Д
100. Четвертое воскресение Илии и первое обретения [креста].

: рло : кЗОдл Матфей 4 12—51с, л. 93Г).

Приписка: .А\дх» d a i.ro  : ладь : v y iro .l d a  л d r a a ^  : а д

101. Второе воскресение обретения и пятое мар Илии. d r r o d l  : а д л  
d .r o a a  Матфей 152!-з8, л. 95я.

Приписка: ^ i r o  v\A>n.\A л»дь : d A u ^ lx  dAyAy3d о д

102. Четвертое воскресение обретения и седьмое Илии, : а д л  
v -^о>л d ix J  d i  Матфей 201_ 1С, л. 96°.

Приписка: : x iid  Д o i.ro d  : л»дь d ljjO l fdrOTxl р̂ АуаЗОД
103. Первое воскресение мар Моисея. А д  rdroA^ Аулголгэ : а д л

Матфей 18,_18, л. 97б. Приписка: d s i x .  : л*дь : d d .ro  Д\го ^ г р :а д
104. Второе воскресение Моисея, d j i a  ax\  : л д л  Марк 522 ги» л- 98'.
Приписка: ; сад d ra d x  • л*дь : Д ^ d u . i  a iro  : а д
105. Память мар Петиона, которая бывает 25-го тишри первого 

(октября). *̂1алп , i  -А\=> d rro .u a  daao.T ^ОаАуД > i -гол г^зтдал 
.азА ^лаА ^ ,тгол >ia Без текста. Л. 99 я.

106. Третье воскресение Моисея. г^дхдилАул >ia .rd i^oo  v>  ̂ лх : а д л

^гол d»Aaix : ладь : .ьл >стэ dAyA-лагодго : а д  d -гоа^л dA>v*V^
Без текста, л. 99 я.

107. Четвертое воскресение Моисея. : л^сол остэ >ia : стэлаа.» .̂го : а д л  
. d Ayd-л dAAAi.ro : л*дь : ух -.л dA\3a.x.rol : dA^Aзад Без текста, л. 99*.

108. Пятое воскресение Моисея. dAAЗ.л.л : \ : dдxэ.ЛA^л >ia 
Без текста, л. 99я.

109. Чтение освящения церкви, первого воскресения, d u i a  .эаА>
: ул̂ Ау.лд  d a i.ro  : а д л  pdi.roлп dnxs.XA^ dAyxx- .ьлоЛ Матфей 1613- 1У,

Матфей 21 ,о—|з’>', л. 99я. __
110. Второе воскресение освящения церкви. )о л аа ! ч/чАулхА : а д л  

Матфей 1 2 , - 21, л. 99\_____________________________________________
111. Третье воскресение освящения церкви. а*д ь  dLro : а д л

Иоанн 2  о-22» а .  99*. __
1 1 2 . Четвертое воскресение освящения. : ,д  a d  ^ a d  : а д л

Матфей 2241—23,о, л. 10 1я.
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Ч т е н и я  на  р а з л и ч н ы е  с л у ч а и  

Л. 102а стлб. 2 :
Поставление отцов. ,лп 'p.i.cohxhtt л^л г^о аэг^л  г^лх^ЯхсоЛ Ахх^олд

.qcG.1g.&g ос о т \ ы  оста
На приезд епископа или митрополита, acd rd^G.naa^K' Ardi*. л^л 

r d G C O & G  V  Л ^ -  V  C i j + l  v  G  v  Р ^ П Х Г Э Л и л  G e n  > i o  r t i b \ r A  O Q x ^ x l G ^ i \ x r z )

. rd. is*.

На поставление епископа, г^тлзл .iAoog : Clnoa^^ }о.1.со$>&ся л^л
.r^aL &\э.1-л r ^ iD  ^лАул ,td

На погребение католикоса. : G ^ i &  Л и Л  >Ллз

[На погребение] митрополита, г^ э э со л ^  д э  .-и» г^иа\^
А. 102° стлб. 1:
[На погребение] епископов, .рсйяю^ л v .э  •> г^&\эоль.э v ли г^ л п ^

[На погребение] учителей, cducu п£»&1гял эЛо
[На погребение] священников. ->^гя •> р^йхэхл •> rdnxia АхААул осп

v О^л

[На погребение] монахов и ................ : о^л& ли л ndiiurd rdxxio.a> геЧ

А х О .Г Я .Л = Л  rdiiurd

[На погребение] дьяконов. &ДД\л god ndiiurd •> о^л •> гСпхэлиЛ

л А х г э Л  г ^ д х э

При голоде. rdxW * v G  V (^ЬхэЛЫО ОлЬ\Ь : rd12^ л
При засухе. .rduJ.T.l nd*rnxn гсйх=эл*ь=> O i ^  v г̂ л\̂ =я А>ол^=эЛ

Л. 103 склеен из двух листов, на верхнем находится примитивное 
изображение Христа, слева ниже — апостола Петра, справа — апостола 
Фомы. Подклеен этот рисунок на кусок бумажной же рукописи, исписан
ной крупным шрифтом старого образца, только с одной стороны,— 
той, на которую наклеен рисунок. Из этой же бумаги сделаны под
клейки тетрадей рзкопи.и.

На рисунке следующие надписи: ^Т^я rd iA lo » .! rdlAxrdb rdxl:^ ndico

.ndLr*DGrdAx rdJbaco v. rdxix»^.G r ^ u x r o
„Се вход в землю обетованн)ю господа нашего Иисуса Христа, 

и справа Петр, слева Фома“. d jx i п л̂хл-х.̂ ял rdAvux^a ^Ai-lGrd >ср cdicn
л^ »^то Иерусалим, город Христа, это господь наш

распятый".
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XIX. ЕВАНГЕЛИАРИЙ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Bj № 14

Бумажная рукопись, размером 30X21 см, сшита тетрадями по 10 листов, 
тетради перенумерованы на последних листах. Некоторые листы бумаги 
склеены, другие дают возможность видеть ее водяной знак, в виде 
короны, на среднем зубце которой стоит шестиконечная звезда, а на ее 
верхнем луче полумесяц.

В рукописи 117 листов. Она написана в два столбца по 21 строке. 
Почерк несторианский, грубоватый, но отчетливый. Несторианская огла
совка не особенно детальна. Заголовки написаны киноварью.

Л. 117 должен следовать за 115, а 116 быть последним и обращен
ным к корешку другой стороной листа.

Рукопись датирована по селевкидской эре, она окончена в среду 
6-го числа месяца шабат в 1989 г. „греков", т. е. 6-го февраля 1678 г., 
в дни „кафолического патриарха Илии".

Колофон л. 116Г), стлб. 2: •> г<:*х^оо у\л-

г & с п  c d b & v b  ■ x A iv x -r^  .ъ^хоо r d i j .^ D  r e t a i l  r ^ u i o i

и х х г я  р й д Л  r ^ j x ^  r d x ^ i  >.гяа.х=> & мх= э

re'icnnsl оах^ТлтЗ^^а. ^пЛс\&\д rdxW  эТ-̂ я

PC^x l̂ ^x»JP^VxQO O.^Q0oi^ [ ] rdt-1 ухЛ\
.ViTxr) rdLiэ ^CVxl^JOrt'l r̂ JCTD ЧзА&М-гЧ' v̂ .\ r̂ OCTD ivxl
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Другим почерком следует приписка: ^ c u A ^ j a r d l  rdicn г^ & х д А  .=>А\Дг  ̂

flA>Ci*a (\»оо ^ono&vW ,ondir>  д а д а гя  т г э  ndi^ira п̂ аГта.»спГЯ г^хл^п

эЛГО-А r ^ l . n  < о \  Г^ОСГ) .ГЭСП.»Д Сп А лЛ  >5Д ГЯ С ^ А гЯ  СТэА\А\Дг^ Q Q x ^ i c l x ^ O

c n L .i  АспА с  {Эдси ла.^ лА > д р^лА\р^эд п ^ т с х о л  г^ хл^ л  [ , э ] а п х .  

A:dCU Ог^ AlD.1. О г£ oondjja **»г.ГаГОД JUr^A Au.1 ,СТЭа&\.»г  ̂ г^Л-ГаОД-Д

геЧгоОДЛ оаА»Л c n iro  ^  Taj re' ;р*ГЯД Ог^ р^ \ О п 1 \ Д  р^А\Ад => ndlcn c ^ iv ^ A  

f^ \ ro a o o  ^ o i r o r d j a  &\o.AA>&u т д д -д  А л о  .V>yl=ji\ro Т^1Л А д  о

.^ гзог^  .rd ^ ro aco rV o

„Переписана эта книга Симеоном Тукохзавайя (с^ слстэад а& д  ^Адгах-)»

в области Таргевар, в селении благословенном Мавана (н^аго), нахо
дящемся под покровительством апостола и мученика Иакова".

Иаков, „брат господен", в связи с областью Таргевар упоминается 
и в рукописи Захау 1725 г. ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 317). Несто- 
рианский патриарх Илия (VIII) (1660—1700, L e Q u i e n .  Oriens christia
nus, t. II, стр. 1158), упоминаемый в нашей рукописи, назван также 
в рукописях Британского музея 1679 и 1683 гг. ( W r i g h t .  Catalogue, 
t. III, стр. 1270).

Рукопись представляет собою евангелиарий с воскресными и празд
ничными чтениями на весь год. Несторианский церковный год начи
нается четырьмя подготовительными неделями, предшествующими празд
нику рождества. Эти недели благовещения — суббара соответствуют 
и в западном церковном году периоду, называемому advent. Каждому 
дню предшествует песнопение „унита", из которой приведены начальные 
слова. (О несторианском календаре см.: К о к о в ц о в .  К сиро-турецкой 
эпиграфике, стр. 789—794).

Начало рукописи отсутствует.

1.................................. Лука 17—27>у лл. 1а—1б.
2 . Второе воскресение суббара (Advent). н£эд c^\W <n&\jJад-Д

Лука 1‘20—50» лл. 1 б—3\
3. Третье воскресение суббара. */\лл£\.га п̂ Ад астэ сгЛизод-д

Лука 1й7-*)> лл. За—4\
4. Четвертое воскресение суббара. ^гяд а ул

Матфей 1 ig—25* лл. 4я—4б.
5. Рождество Христово. Лука 21_20, лл. 46—5б.

5 Палестинский сб.. вып. 6
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6 . Воскресение после рождества, г^Ало^алэ .тд Латээ соДхиод-.т
Матфей 2,-23, а л . 5б—6б.

7. Память госпожи Мариам. Матфей 1,-25, а л . 6б—7б.
8 . Второе воскресение после рождества. Лука 22i - 52, лл. 7б—9б.
9. Богоявление (крещение). Матфей 3 ,_ 1Т, лл. 9б—10°.

10. Память Иоанна Крестителя. Марк 614_29, лл. 10б—11б.
11. Воскресение после Богоявления, ;рлоС\.ЛьЛ сгэДхио. -̂.т 

Лука 4i|_30, лл. 11б—12я.
12. Пятница „Петросия“ (г^соал^&л сЛмэотль.) и воскресение первое 

(г^) г^зс-лоа. Матфей 1б13_ 19, Матфей 2112- ]3, Иоанн 2115_ 24, лл. 12а—136.
13. Второе воскресение после Богоявления. Л.^.эо ^ c u s a  Д.*=э :

^ ix sa .i Иоанн 1,-28, лл. 13б—15я.
14. Пятница евангелистов. Матфей 9ЗГ)—1015, лл. 15я—16я.
15. Воскресение третье, после Богоявления. л_̂ аА&\ла&\ г^дххла^л

Иоанн 129—42, лл. 16я—16б.
16. Память Стефана, сюси.&^сог^л r d i ^ c s x  Матфей 1120 з0, Мат

фей 2329-м , лл* 16б—18я.
17. Воскресение четвертое после Богоявления, г^астэ j j u . h i -  : Avkys-t 

rdrd&cs Иоанн 143—2,,, лл. 18я—19б.

18. Память учителей греческих. Матфей 423—519, лл. 19°—20б.

19. Воскресение пятое после Богоявления. с^лйОил : л=э .Аи.ла.ь~л 
Иоанн 223—32,, лл. 20б—22я.

20. Память учителей сирийских. Матфей 1624—179, лл. 22я—23а.
21. Воскресение шестое после Богоявления, 0.^1 : &ила.л^л

; Иоанн 322—43, лл. 23я—24я.

22. Память мар Абы. г^гэг^ >1-^ал г^лт^ол Матфей 2445—2523, лл. 24я—25б.

23. Воскресение седьмое после Богоявления. сЛ\1А\ rsiraa.in  А\хлал^л 
: oAv»f̂ .T Матфей 728—813, лл. 25б—26я.

24. Память усопших. с^лоаД j&xuct rdлх1^л  г^ллаал Иоанн 519_29, 
лл. 26я—27я.

25. Воскресение восьмое после Богоявления. ста\1  ̂ сгЛ ла^- : ^\хла^-Л 
Матфей I ,- , , ,  лл. 27я—27б.

26. Воскресение начала поста господнего. rd jsa a ^  Д^гал гсЬш.тцЛ 
rdддл а̂ Матфей 3,с—4ц, лл. 27°—28б.

27. Понедельник первой недели поста. Матфей 517_37, лл. 28б—29б.
28. Вторник первый поста. Матфей 5зя—48» лл- 29б 30я.
29. Среда первая поста. Матфей 6 ,—18, лл. 30я—31й.
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30. Четверг первый поста. Матфей 619_34, лл. 31б—32б.
31. Литургия первой пятницы поста. роо<-д : ^  • г^\эад*ь.Д г^дс^д 

Матфей 1\-и, лл. 32б—33а.
32. Воскресение второе поста, лаз оА\ £\дда^.л Матфей 715__27,. 

л л . 33а—33°.
33. Пятница вторая поста. Марк 1127—1212, лл. 33б—34б.
34. Воскресение третье поста, пДл.дэ Лаь^\д o cn ir d  : а.^.д Мат

фей 2017_28, л л . 34°—35°.
35. Третья пятница поста. Марк 1213_ 34, лл. 35б—37я.
36. Воскресение четвертое поста. rdjjcaClxlo рЛорА\1 &и.заь.д Мат

фей 2123_4g, л л . 37я—38°.
37. Понедельник середины [поста]. гЛ\^\дд ndaxauiAx Иоанн 5]_18, 

лл. 38б—39б.
38. Вторник середины [поста]. Иоанн 519_47, лл. 39б—41я.
39. Среда середины [поста]. гЛ\^\дд Иоанн 651_с9, лл. 41я—42б.
40. Четверг середины [поста]. с^х^Д Д  .х^оыД Иоанн 74_ 13, 

лл. 42Г)—43я.
41. Пятница четвертая поста. Иоанн 714_зс, лл. 43я—44б.

42. Воскресение пятое поста, а х ^ х э  >*аэД rd1э\ стДь. : &\хза -̂Д
Иоанн 7з7—8(20)9, лл. 44°—46я.

Пропущено 8 ;_и, как в сирийском тексте вообще (см.: Tetraevange- 
lium sanctum, стр. 528).

43. Пятница пятая поста, r d n гd p cd b  : .за.3ь.д Иоанн 8(зi) 2о-(59) 48, 

лл. 46я—47б.
44. Воскресение шестое поста, rdx&rd G>i*rd : л ^ д  Иоанн 9ЗЭ—1021, 

лл. 47б—49б.
45. Пятница шестая поста. Иоанн 111—44, а л . 49я—51я.
46. Воскресение седьмое поста, „осанны" (вербное воскресение). 

rdiiLx.Cirdx ,coa&v*r^a : ;р о^д  н^ьлт-Д гс^ахэ.и»Д Матфей 2029—2122, 
лл. 51я—53я.

47. Понедельник после „осанны". Иоанн 1147—12ц, лл. 53я—54я.
48. Вторник после „осанны“. .Иоанн 1212_43, лл. 54я—56я.
49. Среда после „осанны". Иоанн ^ - п ,  лл- 56я—:57я.
50. Четверг после „осанны"; Матфей 26J7~30, лл. 57я—57б.
51. Ночью страстной пятницы, rdxu.i Д Н̂ ЛАд Матфей 2631_75, 

лл. 57Г)—60°.
52. Великая суббота. гЛ\гп rd&ykz- ,сп^Ьэд Лука 2203—2323, Мат

фей 2724- 31, Лука 232с̂ .31, Иоанн 1910<->_21, Лука 2339_43, Иоанн 1923_30, 
Лука 2344”, Матфей 2741_54, Матфей 273_ ]0, Иоанн 1931_49, лл. 
60б—65я.

5*
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53. Вечер великого воскресения . ..сЛ\ьа*оЛ <л£эл г^пхэлдэ.т ^ * ^ л л  
Матфей 27g2-66, а . 65а.

54. Чтение литургии (того же дня), rdx'zai lix a .i с^\лг£л rd u io  
Матфей 281_2о, а л . 65а—66б.

55. Утро [великого] воскресения. аха.л г^ахэ.*и>.1 г^т^^л 
Лука 24,_12, лл. 66б—67б.

56. Чтение литургии воскресения. сЛхьахо.л п̂ пхэ.таэЛ сЛ лгЛ  r^ u in  
Иоанн 20^18, лл. 67б—68б.

57. Понедельник [светлой] недели. r^a.L i o i i  rd ax a iu i^  
Иоанн 418—1525, а л . 68б—706.

58. Вторник [светлой] недели. Лука 2413_ 35, лл. 70б—72\
59. Среда — смотри чтение понедельника. rd ic?) 

ndbolcixl г б и ь  л&х=э.л r d u in a  л. 72a.
60. Четверг. г^ .то^ял  ол^л г^аЛ^лос^л »лп „Читай Евангелие 

пятницы исповедников". Матфей 101с_32, лл. 72а—73а.
61. Воскресение второе после пасхального воскресения (c^ i\»xa Л^хэ)

а̂ОЛ5̂  хЛу&\£Оха А\хЛСХ̂ Л

В рукописи ошибочно написано „Евангелие от Матфея", на самом 
деле следует текст Евангелия Иоанна 2019_31, лл. 73а—74а.

62. Памяти мар Георгия (o a x ^ jic u ^ J . Матфей 1037 42, Матфей 1927_30,
лл. 74а—74б.

63. Воскресение третье ( - ^ )  после пасхального воскресенья. : ^лсх^л 

.пхлзэ v^ictnn л&хгэ Иоанн 14х— И , лл. 74б—756.

64. Воскресение четвертое после пасхального воскресения. : йххла. .̂л
Иоанн 1616_33, лл. 75б—76б.

65. Воскресение пятое после пасхального воскресения. ^  АххЛО^л 
jix jzn  &х*и ndxsar. Иоанн 211—]4, лл. 76б—77G.

66 . Воскресение шестое после пасхального воскресения, &ххло,̂ .

rd^co гАх лсуюох. Иоанн лл. 77б—79\
67. Чтение праздника вознесения. Лука 2430_53, лл. 79а—80а.
В конце приписка: н±гялх=э jjq l  rd il^ . rdx»x- ►лох! ^аЛ ^лос£л

.rdniaco.i .=ai
68. Воскресение первое (г^) после вознесения, йхлп̂ э.л осп  &\хлаь..л 

Марк 169_20, лл. 80а—80б.
Приписка: jA&xfiDr£t с̂ лА\с*Д j j q l  jal&xfiordl n d » 0.xs ^^^аЛ^лог^л

■ J J Q I .



—  69 -

69. Воскресение пентекостии (пятидесятницы). Иоанн 14,-_17, 
Иоанн 1425-261 Иоанн 152о—1615, лл. 80й—81 .

Эти части составляют последовательное развитие учения о святом 
духе по евангелию Иоанна.

70. Чтения прославления. гЛ хл^ул r^ u in  Иоанн 44_30, лл. 81й—83".

71. Золотая пятница. Лука 7,-23, лл- 83а—84°.

72. Второе воскресение апостолов. Доо )о.х»\д . эДО^л Лука 731_ 
лл. 84й—85б.

73. Третье воскресение апостолов. А\*=>л с^одспл, : а ь л  Лука 102з—-12» 
лл. 85б—87а.

74. Четвертое воскресение апостолов, r d x .т  ̂ Аилла^л

Лука 6 ,2- 16» лл* 87*—89а.
75. Пятое воскресение апостолов. rdx*xn rd%»ai Аидод^л Лука 1 2 ie-3„

лл. 89а—90а.
76. Шестое воскресение апостолов, дь.о.хд Аидал» Лука 12Г)7—1317«, 

лл. 90а—91б.
77. Седьмое воскресение апостолов. ?^^Дох& rd*>a 1 Аидо.лъ.л

Лука 1322-эз, а л . 91б—92й.
Лл. 92 и 93 испорчены посредине.
78...................................  Матфей 10зт—1115, лл. 92б—93б.
79. Первое воскресение лета. Лука 14,—14, лл. 93б—946,
80. Второе воскресение лета, rdvu о Аидаь. Лука 153- 32,

лл. 94б—96а.
81. [Третье] воскресение лета. }Дах-л г^л&\э Аидо^-Л Иоанн 9,_3S, 

лл. 96а—98а.
82. Четвертое воскресение лета. v yc^  ,т£я *лси» Аидлъ^л

Марк 7 ._2з, лл. 98а—99й.
83. Пятое воскресение лета. cd i.x i»  rcL^cvA стэАидаь»л Лука 16,9—174, 

л л . 99й—100й.
84. Шестое воскресение лета. г^Ъэл гЛ ^ ял ь . Аидод^л Лука 175_ 19, 

л л . 1 0 0 й— 1 0 1 б.

85. Седьмое воскресение лета. : &ard »т-а.2к : Аида.ь»л Лука 18,_14, 
л л . 1 0 1 й— 1 0 2 й.

86 . Первое воскресение Илии. огзА\сихд А><\х*гД : А\хлаь_л 
Лука 183з—19,0, л л . 102й—103а.

87. Второе воскресение И л и и . ч/Д»л э.солалгэ А\длл^л Матфей 13,_23, 
лл. 103а—104й. '

88. Третье воскресение Илии. АиДЛ -̂Л т^Дт^л Д л ^  г^заеэл*» 
г*1ы\дь_л еоАч^^^^л Матфей 2133_4б, лл. 104й—106ft.
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89. Чтение праздника креста честного. Без текста, л. 106я
v г^стэа г^оа.1 г^л>^со г^лг£л

Г ^ а Х э А х 1 д х г з  Л ^  ^C co l
гД^^сп! JJQL rd.ODCU.1 ^лЛ^ЗОг^Л .г^Х- А\ПХ-Л

.,ЛХ- Л
90. Первое воскресение после обретения. )о.ло &\хзо. .̂л 

^пота, Матфей 412—516, лл. 106б—108а.
91. Второе воскресение обретения, пятое (стэ) Илии. п*Д &и.за.ь~л 

)qoa Матфей 1 7 ]4_27, лл- Ю8а—109а.
92. Воскресение третье ( - ^ ) ,  шестое (о) Илии. Матфей 1521_38, 

лл. 109а—110а.
93. Воскресение конца седмины Илии, г ^ а а х .  ^сЛолл г^пхэлыЛ

f^ i^ j гЛ  fZn стэАило.^л ndiAc^i Матфей le * -^ , лл. 110а—1116.
94. Первое воскресение мар Моисея, rd ^ a l^  А\лгял=> crAuJCi^

Матфей 201_16, лл. I l l 6—112а.
95. Второе воскресение мар Моисея. р^зл^ол^ r^xza  AviJCUb-Л 

Матфей 12 l_21, л л . 112а—113а.
96. Третье воскресение мар Моисея. Без текста. .• iu ja^ -.x  л. 113а

г^осп ĵlAoq л й \ э  v 1̂л>а.лЛ ^ а Л ^ з а г^  .rdi.i^oo

.гА\^^\дл г^пзсаилДхгэ г̂ \лу v г^*лаах»Л

97. Четвертое воскресение мар Моисея, сгэтпси &\^заьл Мат
фей 823—99, лл. ИЗ6—114б.

98. Первое воскресение освящения церкви. Без текста. ^  л. 114б
v 00О,̂ л.1д л  с̂ »Л£ШэЛ ^.С1Хл »̂Л Л  ̂ v А» v

V  Q 0C V .lc\ .SkO  О О О Л ^ ^ Г Э  V  r d » r d » ! 3  Р ^ Л Х - Р ^ О С П З  Л ^ .

99. Второе воскресение освящения церкви. ^оласЛ члА>Л̂ А & v u c i x . . x  

а̂ОЛ& Иоанн 2 j2—22, лл. 114б—115а. ^
100 . Третье воскресение освящения церкви. Без текста, л. 115*

: r^izэ\ сихгэ оэ au j^  v v^xAxra jjuolx rcixe &\хзо.ь.л

rdba^. с тй и эс  л^- v p^-i\  iu.=D rAvnxra r^acn v^ctoo

.rdxei^a >л̂ ол .=> г^Ьхэлмсэ ̂ о л а т з
101. Четвертое воскресение освящения церкви, ллог^ ciAuJCib-Л
ль. ог^ Марк 834—9i0, лл. 115б—117а.
102. Понедельник моления [ниневитян]. Без текста, гйитв л. 117а

. r d . 5 0 О ^ Л  •> .= э  V  г А \ = Э О Л ^ Г Э  r d - i x n w x & . x  г ^ С Х Ъ ^ э Л
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103. Вторник моления [ниневитян]. Без текста. ndnxsAxlAvx л . 117а.
cd^xa.l v \ v п±М=эЛ*х=э Д3-*А\Д г А̂юа»=эЛ

104. Среда [моления ниневитян]. Без текста. г^ахахдзЛт^л л. 117а.
v rdJ33CV̂ X v rd v rdnxn^ralrdra дз̂ АхД.

105. Воскресение. Без текста. .> п̂ эхэлахэ дз̂ Адх г̂ пхэ.таэЛ л. 117а.
. . . с^^лхзЛ V .э

106. При недостатке дождя (при засухе). Без текста, л. 117б.
rduJ.x.i rd л rdпхгэ г и з  l̂aAxfi АлоД^эЛ

107. При поставлении епископа или митрополита. Без текста, л. 117б. 
<юал\2л  остэ ord •> anoo^rd ^.соА^Ах» л^л

. ttCllci&Q
108. При въезде епископа или митрополита в область. Без текста. 

С̂ Э2=>Л*Ь=Э J3jAxY rdlAvrdl сп^лАоДЛ^О О rd rd&CLnQQ&rd Ard^ л^Л л. 117 .
.rdJ3ЭО^Л rdAxi-Л

109. При поставлении епископа. Без текста. •̂ и.соА̂ Ахго л^л л. 117б. 
.rdni- Адзхл rdnxn^rairds дх»Ах  ̂ •> rd ЛоДЛ о со jAfioa C\,aOa£̂ rd

110. При погребении католикоса, митрополита или епископа.
.n̂ AxY V С.ПЛ2b rd a  Д^ДоДОЛ^Яа г^иДаАхпЛ [Ах^оло] rdx*M.±..l л. 117б.

. r d .^ a ^ . i  .э  v г^Ахгэал^э
111. [При погребении] учителей, fd u a j cdi&lbto c^iiiJbo.X л. 117б.
112. [При погребении] священников. г^пхэлмдэ rdx±xnl л. 117б.

rd »a^ .T  v
113. [При погребении] дьяконов. л»Ах^ rdixbax.^o.l а. 117°.

.Ау̂Ддл  rdnxraAxlAxrp
114. [При погребении] монахов. rd^mfio rdiSblzax rd>x±±x̂ X л. 117б.
115. [При погребении] мирян и давших обет. cdA^^- эД=>л л. 117б.

rdjznc\j^ Л rdAxx-Л v г^АхгэОЛ^э дхьАуД rdX3i*cri3l\ ^auAo
116. [При погребении]. v  со v  fdn is .iM l г ^Ла Ах^ -Л  а . 117б.
117. [При погребении] детей. г^Ахгэатьдэ *э̂ А>Д rd^alb^T а . 117б.

cd=>co.x.T
118. [При погребении] женщин, давших обет. АхиэЛ л. 117б.

.rd ^ a^ a i^  лил rd (u\ )n  А̂оАхгэ лоохА п ^ »х -л  rdA xa^i» rd*:»эл

Далее следует приведенный выше колофон рукописи с датой (л. 116б).
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XX. ЕВАНГЕЛИАРИЙ

И нститут востоковедения, собрание Д иттриха, № 1

Бумага, 31 X 21 см, 156 листов, листы сшиты в тетради по 10 листов. 
Тетради перенумерованы под текстом первого и последнего листа каждой 
тетради. Первая тетрадь имеет шесть листов, последняя (сп*У 15-я) — во
семь. Бумага имеет водяные знаки: 1) корона с шестиконечной звездой 
и полумесяцем — знак, который имеется в рукописи Публичной библио
теки, собрания Духовной академии Bj № 14, датированной 1678 г.: 
2) якорь в круге, над кругом украшение в виде трилистника — знак, 
который имеется в греческой рукописи 1628 г. ( Л и х а ч е в .  Палеогра
фическое значение водяных знаков, ч. II, стр. 424, ч. III, 665); 3) ваза 
с двумя ручками.

Названные водяные знаки и характер почерка ведут к XVII в. 
Рукопись не имеет ни начала, ни конца; она написана в два столбца, 
по 20—21 строки. Почерк несторианский, как и огласовка — недетальная 
несторианская пунктуация. Заголовки написаны киноварью, изредка 
встречаются заставки в тексте.

Это лекционарий, в котором в порядке воскресных и праздничных 
дней расположены евангельские чтения, впервые описан Диттрихом 
( D i e t t r i c h .  Nachrichten, стр. 162—170).

1. Без начала. Лука 15- 2о» л« 2а.
2. Воскресение второе суббара. rdэо^л rd\ird  ,да.^~л

Лука I2C-57» л- 3\

3. Воскресение третье суббара. А\» о сп  : о ^ »л  Лука 15т— л. 5'.

4. Воскресение четвертое суббара, ^ эл  л
Матфей 1 18_ 2 з , л . 6\

5. Праздник рождества Христова. Лука 21_2з, л. 6б.
6. Воскресение первое после рождества. ^  *к\ь.л

Матфей 2 l_ 15, л .  8\
7. Воскресение второе после рождества, cn&vax- : од .̂т

Лука 221—52, л. 10 •
8. Память госпожи Марии. Без текста. ,Д\л-^эл с^т^олл

г̂ |гэа.СОЛ ^1^\Л rdnXZD .ТаэЛ ОСП Л. 13\
9 .  Богоявление, ^ ^ т ^ я л  сп и длл  rd ± ..i Матфей З ^ 17, л. 13а.

10. Память Иоанна Крестителя. rd i.v M x »  o i.ra  ^ льолл

Марк 6 14_29, л. 14°.
1 1 . Воскресение первое после крещения. ^о.лосД додь-.т 

Л у к а  4Ц -30, л . 1 5 б.
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Г2. Память Петра и Павла. Матфей 161;,_20» Иоанн 2115_25, л. 171.
13. Второе воскресение после крещения. : с\^д

Иоанн 11—28» л* 18°.
14. Память четырех евангелистов. Матфей 10i i5, Марк 1620, л. 20а.
15. Воскресение третье после крещения. д_^ядАи оА\

Иоанн I 29- 42» л- 21а.

16. Память Стефана мученика, г^Дспоо * т » д  rdi’t^o.T
Матфей 112о—зо> 23*29—39 > л* ^2 •

17. Четвертое воскресение крещения. г^остэ льлэх. а^-д 
Иоанн 143—21И л. 23°.

18. Память греческих учителей. fxteXOax г^д^од
Матфей 4 .23—5 19, л. 25я.

19. Пятое воскресение крещения. п^гя.лэ аь~д Иоанн
223 32ij л. 26 .

20. Понедельник молений ниневитян. г̂ А\ад*=эД rd ax s
Матфей 6 i— л.  29б.

21. Вторник молений ниневитян. Лука 18L—14, л. 30б.
22. Среда молений ниневитян. Матфей 61_ 18, л. 31б.
23. Четверг молений ниневитян. Иоанн I623—33, л. 34а.
24. Память греческих учителей. Матфей 16 24—179, л. 34°.
25. Шестое воскресение крещения. остэ : <\^д

Иоанн 322—43, л. 35 .
26. Память отцов наших. н^о^д&  :и».д остэо ^О эт^д ndii^a.T 

Матфей 2445—25^, л. 37а.
27. Воскресение седьмое крещения. cd.sa<\io »да. -̂Л

Матфей 728—813, л. 38а.
28. Пятница памяти умерших. .да1 -̂Д с^ад^адд сЛ хэад^д

Матфей 2531_56, л. 39а.
29. Воскресение восьмое крещения. оо\1^ сЛ  дпь- стэ&\исиь.д

Марк l j - n ,  л. 40°.
30. Воскресение начала поста. Л лял г^пхэ.ддэД

Матфей 3,6—4ц, л. 41а.
31. Понедельник первой недели поста. Матфей 517—37, л. 42а.
32. Вторник первой недели поста. Матфей 53j_ 48, л. 43б.
33. Среда первой недели поста, .п^аидд с ^ о д л д  г^ахп^лэд^п

Матфей 6 j—18, л. 44б.
34. Четверг первой недели поста. Матфей 619_34, л. 44°.
35. Первая пятница поста. Матфей 7 1_ и, л. 45б.

36. Второе воскресение поста, ju a  сЛси aii\ :С\.^д Матфей 715_2,, л. 46°.
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37. Вторая пятница поста, г^сиълл р^>адэл с̂ !пх=э ^л&чгэ
Матфей 1823-з5, л . 47б.

38. Третье воскресение поста. Лад.А>л остэ соАхиадл 
Матфей 2017_28, а . 47б.

39. Третья пятница поста. Марк 1213—34, л. 48rt.
40. Четвертое воскресение поста. ce'icnAvl. нс\д.л

Матфей 2 I23-401 л* ^0б.
41. Понедельник средней недели поста. г^А\эх-Л п^ддэ »̂лА>л

Иоанн 5,—18, л. 52б.
42. Вторник средней недели поста. Иоанн 5 |9_47, л. 54б.
43. Среда середины поста. rd.seо^л гЛ\^\дл .хэддПс^л

Иоанн 651_С9, л. 56а.
44. Четверг средней недели поста. Иоанн 7 ,_ 13, л. 57а.
45. Четвертая пятница поста. Иоанн 714_3(3, л. 58л.
46. Пятое воскресение поста. rdi=j\ сп1д дс\д.л Иоанн 7з?—8(20)9, л. 60А.

47. Пятница пятая поста. Иоанн 8(3i> 20—(59)48, л. 616.

48. Воскресение шестое поста. rd.cor^ о д о д л  Иоанн 939—102i, 
л. 63б.

49. Пятница шестая поста. Иоанн 11,_45, л. 65б.
50. Воскресение седьмое поста, называемое „осанна“ (вербное вос

кресение). гйлл-ог^л rdu»&\sac\ .rd so o ^ i и ^ п т л  г^пхэллдЛ
Матфей 2029—2122, л. 686.

51. Понедельник последней недели поста. rdAv»i*»fd г^Ачдхл г ^ ш а ь ^ л  
rd sac^ .i Иоанн 1147—12п, л. 716.

52. Вторник последней недели поста. Иоанн 1212_43, л. 73\
53. Среда последней недели поста. Иоанн 134 47, л. 75 .
54. Великий четверг. г^ м ^ Л  с^эл г^пхдхдоыЛ Матфей 26i—5, 14—24,

Иоанн 1З22—27, Матфей 2625-30, л. 76б.
55. Ночью пятницы страстной. г^гмЛ г^А\г>алдл п^ААл Матфей 2631_44, 

Лука 2243_45а, Матфей 2647_49, Лука 2248, Матфей 26Г)и_75, л. 78б.
56. Пятницы страстной днем. rdsosa^rda н^гиЛ гЛ хэалдл 

Лука 22бз—23i2, Матфей 27i9, Лука 23i3 - 23, Матфей 27г4, 51- 54, Иоанн 19гз-42, 
Матфей 2760_с1, Лука 2354_56, л. 82а.

57. Вечер субботы. .tdA\M-л предал Матфей 2762_G6, л. 88ft.

58. Евхаристия великой субботы. гЛ\=эЛ г^А\э.хл rd\lfdt 
Матфей 281_20, л. 88а.

59. Утро воскресения (пасхального). Лд с\дл=> лА\э «dAtdOvo.T 
Лука 2 4 ^ ^ , л. 89б.
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60. Воскресение великое (пасхальное). г^А\»иаЛ rd n saЛд>л 
Иоанн 20j_18, л . 90б.

61. Понедельник великой недели. ndrix- Ахах-л rdbxaL»iAx 
Иоанн 1418—1515, л. 92а.

62. Вторник великой недели. Лука 2418_35, л. 94а.
63. Среда великой недели. Иоанн 15,—2з> л» 96б.
64. Четверг великой недели. сп\д остэ , io  

Матфей 10,-25, Марк 162о, л. 98б.

65. Пятница исповедников, rdx*лаээл гЛхгэал^-Л Матфей 10,6_33, л. 98б.
66. Новое воскресение. rdAvxu г^ахаллэЛ Иоанн 20,9—3,, л. 100\
67. Память мар Гиваргиса. ,л- я̂л ndix^ca Матфей 1037_ ,2,

Матфей 1927—зо, а. 102й.

68. Воскресение третье (после пасхи). г^АхЫхоЛ г̂ Ах\А>л г̂ зх э .лаэЛ

А>ло.=ш лАхэ f t p  ,л а^ л  Иоанн 14,_,4, л. 103а.
69. Воскресение четвертое (после пасхи). дл ^л  

Иоанн 1616_зз, л. 104а.
70. Воскресение пятое (после пасхи). rd*Mx- ьзл^л

Иоанн 21, 14, л. 105б.

71. Воскресение шестое (после пасхи). сДл с̂ лахэОЛ. д<\ь̂ л
Иоанн 17,_26, а. 106б.

72. Праздник вознесения Господа. Лука 2436_53, л. 109а.
73. Воскресение после вознесения. стэАшА\*г*̂ эЛ осо >дс\д*-Л

Марк 162 го, а. 1Юа.
74. Воскресение пятидесятницы. rd^fiocvn^i^.l ndnxax*» 

Иоанн 14]5—, 7 , 14 25—26, 1̂ 26 16,5, А . 111 .

75. Пятница золотая, г^эстэлл г^Ахгэол -̂л Лука 7,_22, а. 112б.
76. Второе воскресение апостолов. л^°° ^o.x^aia стэАхаДЛ^-л

Лука 7з,—go, л. 114 .
77. Воскресение третье апостолов. *эл i^AxcucnA о.ь-.х

Л ука 1023—42, а. 116а.
78. Воскресение четвертое апостолов. ndria .лл:о.ь.л Лука 612—46, а. 117б.

79. Воскресение пятое апостолов. г^хлхп rducn ►до.̂ .л
Л ука 121С—34, л. 120а.

80. Воскресение шестое апостолов.
Л ука 1257—1317, л. 121б.

81. Воскресение седьмое апостолов. Дол& rducn ол-л
Л ука 1322- з5, л - 123а.
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82. Пятница конца седмины апостолов. t- у\ ах .л  сЛхгэoi^-.r
псу 'Л т т Матфей 1037—1114, л. 124б.

83. Воскресение конца седмины апостолов и первое (воскресение) 
лета, которое есть Нусардиль. ndijjiLt-Д rdb.cinx* }сЛах.д rdaxn.*u».i 
Л-лп^дтсоал остэо г^^хЪд г<л.уэъпс\ Лука 142—15, л. 126а.

84. Второе воскресение лета. рс£а» г& н£*д- я̂ ол~д 
Лука 154_з2, л . 127а.

85. Третье воскресение лета. пс!»\а.х.д ,дал-д
Иоанн 9,_38, л . 129а.

86. Четвертое воскресение лета. ».идси» ал*д Марк 7L_ 2з, л« 131°.

87. Пятое воскресение лета. гсАЛтээ rdjya'6& : о,л.д Лука 16lfl—17lov 
л. 133".

88. Шестое воскресение лета. Лука 175_ 19, л. 135а.
В заголовке по ошибке стоит имя Матфея.
89. Седьмое воскресение лета. Без текста. Л.д.лга >л-С\.£к ,.)а.л.д 

г£ло ы д  г^А\алгэ.д н̂ пх=>&\Л&\=> [Лука 18]_14], л. 136а.

90. Первое воскресение Илии. ооДчи.ххэ А\а.ххгЛ э.ю.л.д
Лука 18ЗГ)—1910, л. 136а.

91. Второе воскресение Илии. vr̂ \.A.i ».оо1С\л=> >.1С\.̂ Д Мат

фей 13,—23> А. 137°.
92. Третье воскресение Илии, л агэ&\^^д: о.лл Матфей 1324—4з, л. 139а.
93. Праздник креста. А\пх.д г*1пх=э&Лй\=э г^!па\^д г^дгс^д 

.rdSb Лука 2 413_з5, л* 140°.
94. Четвертое воскресение Илии. да.л.д 

Матфей 4 i2—516, л. 140б.
95. Пятое воскресение Илии, о д  c t i  а .лл  Матфей 1714_27, л. 143°.

96. Шестое воскресение Илии. гЛ\*ад >х2^:ал-Д Матфей 152j—зо> л* 1446.

97. Седьмое воскресение Илии. г^длл cdi у̂о : ол.д Матфей 18L—,н, 
л. 146а.

98. Первое воскресение Моисея, &\&уэх=э ►ла.ь̂ д Мат
фей 20,-ю, л. 147а.

99. Второе воскресение Моисея. rdi.cor^ rdixn  а л !  » т л .  
Лука 84,_4s, л . 148а.

100. Третье воскресение Моисея. Без текста. д\оэ лл : ал .д

п£уэс\^х а ^ & д  r ^ n in i i i^ z  [Иоанн 5 !_18], л . 149а.
101. Четвертое воскресение Моисея. coiocu »лаь_л 

Иоанн 44—42» л. 149а.
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102. Первое воскресение освящения церкви, л^ллял г^д.»ля г^ахэ.ти.Л 
Матфеи 16,з—ig, 21 j2—13» л. 152 .

103. Второе воскресение. „кх^.л rdi\W».T »̂\Ь\х п^ахэллэл

>эляС\А Матфей 12t—2i» л- 152°.
104. Третье воскресение, ш п ь  rd .»  а^-Л editл -̂.т cdi\l&.T rdnxraл**т

Иоанн 2,0 22» л- 154а.
105. Четвертое воскресение церкви. >лаг^ +\<\±.х Мат

фей 2241—2320. • м л. 154б.

На этом рукопись обрывается.
Среди текста вклеены и вшиты одиннадцать иллюстраций, которые 

нарисованы на глянцевитой бумаге, наклеенной на листы из рукописи 
гомилий Якова Серугского, исписанных монофизитским почерком.

Рисунки примитивны, они раскрашены яркими, блестящими красками. 
Некоторые из них срисованы со старых образцов, как об этом свиде
тельствует запись самого художника. Рисовал их священник Авраам 
в 1908 г. н. э. (.jj^rd Амасэ).

Рисунки:
1. Двойная рамочка в виде плетенки, раскрашенная в синий, жел

тый, розовый, зеленый, красный и лиловый цвета. Подпись: „Изображе
ние древнее"— cdn*&Uw. л- !*•

2 . Поклонение волхвов. В центре -сидящая Богоматерь с младенцем 
на руках, над ней шестиконечная звезда, желтая с красными точками 
и розовыми лучами. Справа и слева подходят волхвы (по шести с каждой 
стороны, всего двенадцать волхвов), они имеют на головах короны и про
тягивают дары. Над волхвами справа и слева находится по кругу с впи
санными в него звездами. Под рисунком подписан текст из евангелия 
Матфея. Л. 9Г).

3. Два рисунка. Один изображает прямоугольник, в котором распо
ложено в два ряда по три креста, их окружает плетение. Подпись: 
„Изображение древнее". Второй прямоугольник со сложной плетенкой. 
Подпись: „Изображение новое". Л. 126.

4. Распятие. Христос в терновом венце, чресла обвиты ярко-красным 
полотенцем, обе ноги приколочены вместе одним гвоздем, на ребрах 
рана. В основании креста изображена Адамова голова, справа и слева 
трость с губой и копье; еще далее справа лестница, слева колонна, на 
ней петух, а ниже плат с ликом Христа (плат святой Вероники). Над 
головой, на кресте шесть букв: л, **, стэ, )а, л- Фон до половины
ярко-синий — небо, низ светло-желтый — земля. Поверху надпись:
.rdxird.T сотгэ rduxco Л-»=э rd»CU» rd l-Л »



—  78 —

Внизу цитата из евангелия: „И когда привели его на место, назы
ваемое лобное, распяли его там". Приписка: „Изображение новое". 
Л. 28°.

5. Вписанная киноварью молитва господня, в плетеной рамке из двух 
частей, первой прямоугольной, второй округленной. Подпись: „Изобра
жение новое". В рамке по буквам в отдельных листах вписаны слова:

Г ^ Х х Х п  A v i . 3 . 1  & U .= > :r  r d x i a  ) □  С П Т = э г ^  Г ^ Х л Л п  L k .

Л. 336. .^ax- лл^тсол a n l
6 . Вход господен в Иерусалим. Иисус на осле в центре, вверху двое 

с пальмовыми ветвями, рядом с ослом третий человек с пальмовой ветвью. 
Внизу четыре фигуры, постилающие одежды. Подпись: „Изображение 
древнее". Л. 69б.

7. Плетеный крест, не раскрашен и частью не окончен. Подпись: 
„Изображение новое". Л. 84Г). По обеим сторонам креста находятся сле
дующие строки:

Г^Л СТЭ )ООПТ=Э

.г .̂та» 7 ^ . оп\с\ куэс\^\

8 . Крест из плетений иного характера. Над и под крестом вписано:
.УчгЛ ie n i

г^Д\ лЛ\

Подпись: „Изображение древнее". Л. 95б. Под всем изображением 
подпись:

д э о  r c l a i l j  r^icna ЛЛдэ

.Aux. : rdzpC\h\b> Тасгэлгэ

9. Георгий Победоносец в синей одежде с красным плащом, на белом 
коне с золотой упряжью поражает дракона. Подпись: „Мученик Георгий 
Победоносец". Л. 101и.

10 . Небольшой крест из плетения и под ним два светильника, между 
которыми вписано четверостишие рисунка 7.

Приписка: „в год 1908 Христа". „Изображение
древнее". Л. 141б.

11. Крест из плетения, на мозаичном фоне тоже из плетений. Под- 
пись: „Изображение древнее. 1908 год господа". Л. 150б.



Рис. 2. Рукопись XX. Евангелиарий, XVIII в. (Институт востоковедения, 
собрание Диттриха, № 1, л. 956). З а с т а вка  в виде плетенки.
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XXI. ЧТЕНИЯ ИЗ ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ПАВЛА

Публичная библиотека, восточный фонд, № 621

Пергамен, 32X 23.5 см, 111 листов, сшитых тетрадями по 10 листов, 
первый и последний листы которых занумерованы сирийскими буквами. 
Тетрадей всего одиннадцать, от двенадцатой сохранились два листа. 
Написана она в два столбца с широкими полями, количество строк колеб
лется от 23 до 26. Почерк прямой, четкий, буквы имеют несколько 
квадратный характер, причем концы букв с ,̂ .т., А имеют утолщения; 
это эстрангела, переходящая в несторианский тип письма. Рукопись имеет 
большое сходство с add. 14429 Британского музея, датированной 719 г. 
( W r i g h t .  Catalogue, t. III, табл. VII). Рукопись вокализована редкой 
несторианской пунктуацией. По палеографическим соображениям она от
носится к VII или VIII в. ( La nd .  Anecdota syriaca, t. I, стр. 78—79). 
Заголовки выполнены киноварью ярко-красного цвета.

Переплет старый, доски обтянуты черной кожей с скромным тисне
нием. Впервые рукопись описана Дорном (Catalogue, стр. 562).

Послания апостола Павла расположены в порядке воскресных и 
праздничных чтений на год (лл. 1б—109°). Л. 11011 содержит столбец 
с грубой, плохо сохранившейся надписью. Лл. 110° и 111л имеют рисунки 
квадрата и трех кругов, раскрашенных красной и черной краской. 
Л. 111° имеет молитвенное воззвание к разным святым, среди которых 
упомянуты евангелисты и апостол Павел.

Л. Г1 имеет две заметки, одну (верхнюю) в 10 строк, мелкой эстран- 
гелой, которая содержит краткие сведения об апостоле Павле. Вторая 
заметка (нижняя), из 17 строк, сообщает, что книга принадлежит церкви 
святого мученика Георгия в „благословенном городе'4. . .  Название города 
и год записи, которые были здесь первоначально помечены, смыты, 
и вместо них вписаны слова другим почерком. Последняя запись сде
лана небрежной скорописью, во многих местах стертой.

Л. 1а, нижняя заметка, в скобках стоят слова, написанные другим 
почерком: рЛ\х »до rdsjuxlt-.i rdico ,стэоА\аг̂

ctxcaXBD n d x i^ ia  

охвтамьЛ спых-эд
fiAan . . .  &\ЬЭ.до oqa. ^ 1 0 .^  г^дспоод стэА^оА^э

(спЗДь- ■чаоаэАхс̂ ) r^ in лг^а rdoa^a.l спдАо &\ххгэ

. . .  г^дОТо А ^о  . . .
Имя писца также вытерто и выскоблено в следующих строках 

этой же записи.
Порядок, в котором расположены чтения, соответствует церковному 

кругу, принятому несторианами с половины VII в. ( B a u m s t a r k .  Fest- 
brevier, стр. 170). Четыре недели перед рождеством называются „суб
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бара“ (благословения). Чтению предшествуют начальные слова песно
пения (унита) этого дня.

1. Первое воскресение суббара, ^<\хл ^ т ^ я л  ctJLxjj Л. .̂

rdIaTd .rd*x«lт- оооАа.& rdi=>O.̂ T rd t-i2 rduixa
.cd&Otn rdoalrd CYD̂ rvxiâ .T г^лэАШЛ rd^.'zo\n гб и э т и .! .г^^яло Римля
нам З31—4]2, л. 1°.

2. Второе воскресение суббара, rd a l rd\ird cn&uja.5k-.l Римля
нам 4 j з—2Г)> л- 2а.

3. Третье воскресение суббара. rd lл осп со&ила.ь-Л 
Евреям 6 ,а—710, л. 3\

4. Четвертое воскресение суббара, rdrard 5̂ЯЛ nd*j££^ . сп&и.зо.^Л 
Римлянам 9 j_ l3, л. З6.

5. Праздник рождества Христова. Римлянам 11—4, Галатам315—4С, л .4\
6 . Воскресение после рождества. л=> л^ Лдл-^э сп&идо.ь.л Гала- 

там 418—5], л. 5б.
7. Память блаженной госпожи Марии. ,А>л̂ я спАи.1=>о.̂ л г^лл^ол

Т^Л^я Римлянам 16j—24» л- 6а.
8 . Второе воскресение после рождества, стадах, А^л^ялэ сп&идо. -̂Л 

II Тимофею 2 lc_2(j, л . 7а.
9. Другое чтение того же воскресения. Римлянам 15А—10, л. 7б.

10. Праздник крещения (крещения). II Коринфянам 3L7—]8> 
Титу 2П—37, л. 8\

11. Память мар Иоанна [крестителя]. >л-̂ ол rdii^o.T Ефе-
сеям 219—32i, л. 9а.

12. Воскресение после крещения. ролпсА сп^льЛ .стэА\хЛ<\̂ л Ефе- 
сеям 1]—14, л. 10а.

13. Память [апостолов] Петра и Павла. a>cAa^a соот^&л г^лллол
II Коринфянам 10,_7, 112L—32» л* Юб.

14. Второе воскресение после крещения, А̂ => оо&ида.ь.л

Евреям 3,—13, л. 11б.
15. Память евангелистов. rd^tol^jGcd.i rdi’i^ a .l I Коринфянам 32i—44,

49- i6, л. 12 .
16. Третье воскресение после крещения, л-^ял&и сп&ида.^.л

Евреям 3 ,4—410, л. 13а.
17. Память мар Стефана [первомученика]. I Коринфянам l i 0—17,

16J5—24> л* 13 •
18. Четвертое воскресение после крещения, cdaco м*п.стэ&\хла^.л 

cdnd^a Евреям 7 u_ 2r, л . 14°.
б Палестинский сб., вып. 6
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19. Память учителей греческих, г&ла.* rdiiQso.T rd ix^aя I Фессало
никийцам 213_16, II Тимофею 36_10, 414_18, л. 15б.

20. Пятое воскресение после крещения. г£да1*.д со
Евреям 1 4—25, л. 16а.

21. Память сирийских учителей. с^1.Ада.йо r e f i l l » *  гс^д^о.т
Евреям 134—21» л» 17tt.

22. Шестое воскресение после крещения. а д !  сп&\лда.ь~.д
Евреям 8Х—9]0, л. 18а.

23. [Память] некоего святого, г ^ о ^ д ^  .даэ.д II Коринфянам 1 0 14_ кч

л. 19б.
24. Другое [чтение памяти] некоего святого, п ^ о ^ д ^  .д*э.д г^ддш^ 

II Тимофею 28_19, 4g_8, л . 20б.
25. Другое чтение мученику. г̂ .дсоооХ .даэА.д п^ддыг  ̂ Филиппий

цам 112—26’ 21 •
26. Другое [чтение памяти] некоего святого, г ^ о ^ д ^  .*иэ.д г^ддиг^ 

Галатам 1Г)—213, л. 22а.
27. Седьмое воскресение после крещения, сн о сн о  соАилсиь-д 

I Тимофею 69_2i, л. 23а.
28. Память умерших. г̂ .д».1х..д I Коринфянам 32i—4Г„ II Коринфя

нам 56_10, л. 24а.
29. Восьмое воскресение после крещения, сп  ̂ даь- crc&uja.^T 

п^сосоад.д oo ll^  Евреям 6 ,-*, л. 24°.
30. Воскресение начала поста. Ефесеям 4 17 2̂2» 25”.
31. Понедельник первой недели поста. Римлянам l i - 25, л. 26°.
32. Вторник [первой недели поста]. Римлянам 120—20, л. 27б.
33 . Среда [первой недели поста]. Римлянам л. 28°.
34. Четверг первой недели поста. Римлянам З ^ с , л. 29°.
35. Первая пятница поста. Римлянам 327—425, л. 31".
36. Второе воскресение поста, jx nx ia  с .̂длд а&\ crc&viJCl̂ .3 Римля

нам 5i~24, л. 32°.
37. Вторая пятница [поста]. Римлянам 71_13, л. 34”.
38. Третье воскресение поста. Римлянам 714_ 25, л. 34б.
39. Третья пятница поста. Римлянам 725—81Ь л. 35а.
40. Воскресение [четвертое] поста. г^дсп^\1 аэД\лдаь-.д

Римлянам 8 12—27» л« 36а.
41. Понедельник средней недели поста. Без текста, л. 37а.
42. Вторник [средней недели поста]. Римлянам 9 ,4_29, л. 37а.
43. Среда средней недели поста. Римлянам 930—10]7, л. 38а.
44. Четверг [средней недели поста]. Римлянам 10,7—11 |Г>, л. 39а.
45. Четвертая пятница поста. Римлянам 1125—зс> л* 40л.



46. Пятое воскресение поста. cnLi оо£ид<ЛЛ-Д Римлянам 12 !-^ ,

л. 41а.
47. Пятая пятница поста. Римлянам 13!—,0, л. 42я.
48. Шестое воскресение поста, с^хоос  ̂ 0 .1^  cd&yiJCV.^^ Римля

нам 13п— 1423, л . 42°.
49. Шестая пятница поста. Без текста. Л. 44я.
50. Праздник осанны (вербное воскресение). rtfuLi.a.i г^дс^ь»д Римля

нам 1113—24, л. 44а.
51. Понедельник великой недели поста. Без текста, л. 45я.
52. Вторник последней недели поста. Евреям 25_ ]8, л. 45а.
53. Среда великой недели [поста]. Евреям 9П_28, л. 46я.
54. Четверг пасхальный. I Коринфянам 57_9, 1015_ 1Т, 1123-34 > л. 47я.
55. Пятница страстная, г^зи»д ^&\эадь»д Галатам 2]т—314, л. 48я.

56. Суббота страстная. г^А\ЫхвД I Коринфянам 1J8_31, Гала
там 612—18, л. 49я.

57. Чтение при крещении. с^дЛь- Аи.:эД I Коринфянам 10!_]3, л. 50\

58. Другое чтение при крещении, A\xnl Гала
там 327—4С, л. 51я.

59. Литургия страстной субботы. гЛ\»хо.д гЛ\лт-Д г^Пг^Д I Корин
фянам 1520—28, л. 51б.

60. Пасхальное воскресение. г̂ А\Мхг>д г^пхэ.тмД Римлянам 520—62>, 
Евреям 132q—2(, л. 52 .

61. Понедельник пасхальной недели, &\ш«д cda.MlUtAvi Ефе-
сеям 6]3—24, л. 53

62. Вторник пасхальной недели. I Коринфянам 15,_иь 152«)_32, л. 546*
63. Среда пасхальной недели. Филиппийцам 2]_n, л. 55б.
64. Четверг пасхальной недели. Колосаям 28—З4, л. 56я.
65. Пятница исповедников. Евреям 113- с, 1132—12о, л. 57я.
66 Воскресение обновления [церкви], г^дх» ^ ахэ .дыД Евреям 10и> -  

112, л. 58б.
67. Память мученика Гиваргиса. Без текста, л. 5 9 ’.
68. Третье воскресение после пасхи. vyAncino д&\=э аэДидс12х.д

Без текста, л. 596.
69. Четвертое воскресение после пасхи.

Ефесеям 115—27, л. 60я.
70. Пятое воскресение после пасхи, с^х»х* стс&ида. .̂д Ефесеям 24_22, 

л. 60б.
71. Шестое воскресение после пасхи. с^ооссДд сЛддэЛх- . сп&ида^д 

Колосаям 11—го, л- 61б.
72. Праздник вознесения. Ефесеям 41_,3, I Тимофею 31G, л. 62°.
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73. Воскресение после вознесения. спА\аА\лг^эд осп .сг>&идадь.л
Евреям 414—5 10, л. 63б.

74. Другое чтение на то же воскресение. Филиппийцам 1 2т—2 П, л. 64а.
75. Праздник пентикостии. I Коринфянам 121 27, I 620. 23, 24, л. 65а.
76. Золотая пятница. I Коринфянам 1228—1313, л. 66б*

77. Второе воскресение седмины апостолов. д^.со }ад.я\д стэ&\хдаь*.д 
I Коринфянам 50—612, л. 67б.

78. Третье воскресение апостолов, ^споос^ Аи.э.д с^Ахадспл, . стс&и.да.^д 
Евреям 10]_i8, л. 68б.

79. Четвертое воскресение апостолов, rdx 1л  д^ сп&и.дад^д I Корин
фянам 9] з_27, л. 69б.

80. Пятое воскресение апостолов. г^длдо с̂ сгэтл .стэ&\*да.̂ -д I Корин
фянам 14!—,<), л. 70Г).

81. Шестое воскресение апостолов, д^аххдд.» стэ&и.да.̂ .л I Коринфя
нам 1420—25» Л- 71б.

82. Седьмое воскресение апостолов. сс^ЛпдД rd*»сп опй\хда.ь.д
I Коринфянам 15зв—1624, л* 72\

83. Последняя пятница седмины апостолов. Римлянам 828—30, л. 73°.
84. Восьмое воскресение апостолов, называемое Нусардиль, которое 

есть начало седмины лета. II Коринфянам 13- 14, л. 74\
85. Второе воскресение лета. пеЧ jl ^ 3  rd\ стэ&и.до.ь.д II Коринфя

нам 34_18, л. 75б.
86. Третье воскресение. rd^i\cci-X  стэ&и.дс\.̂ д II Коринфя

нам 7-|—И5, л. 75°.
87. Четвертое воскресение лета. эд^я ^.идси» <тА\аДО.ь.д I Коринфя

нам 41т —55„ 6]2- 20» л- 76б.
88. Пятое воскресение. к*\ стэ&ида^л II Коринфя

нам 1214б—1313, л. 77б.
89. Шестое воскресение. пс^Ьэд r d v z a d b -  стэАидадь-Д I Корин

фянам 84— 9j2> л . 79\
90. Память католикоса Симеона бар Сабы. Без текста, л. 80б.
91. Седьмое воскресение лета. оо&1>да. .̂л I Фессало-

никийцам 2 ]9—З13, л. 80б.
92. Воскресение начала седмины Илии. стэДда.хХа стэ&ида.ь*.д

II Фессалоникийцам 13- 12, л. 81б.
93. Другое чтение того же воскресения. II Фессалоникийцам 2L_ l4, 

л. 82я.
94. Второе воскресение Илии. >оодс\.̂ .=э сп&\хда.Дь.д II Фессало

никийцам 2 15—318, л. 83а.
95. Третье воскресение Илии, стэ&х^х^д огА\лдадь.д Без текста, л. 84а.
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96. Праздник обретения [креста]. Без текста, л. 84а.
97. Четвертое воскресение Илии. ро.щ . спАило^л Без

текста, л. 84а.
98. Если четвертое воскресение бывает до обретения, то читается. 

II Коринфянам 9,—,5, л. 84\
99. Второе воскресение после обретения, пятое Илии. coAujo .^ !  

cdbOOA Филиппийцам 3, 14, л. 85а.

100. Третье воскресение после обретения. г̂ Ь\лСИ стэАчлл^л 
Филиппийцам 44- 2з, л . 86а.

101. Седьмое воскресение Илии. cnAuJCUb..? I Корин
фянам 142(;_4о, л. 87а.

10 2 . Другое чтение на тот же день. I Коринфянам 1015—112, л. 87°.
103. Пятое воскресение после обретения, Аъа^ягэ соАл-иа^л

II Коринфянам 123—21Г), л. 88б.
104. Шестое воскресение после обретения, спАидо^-Л 

Галатам 5 10_2G, л. 89б.
105. Седьмое воскресение после обретения, ц^оо спАида^-Л 

Галатам 6 , 18, л. 90а.
106. Восьмое воскресение после обретения. сптиЛл ^ я  coAv«.10.^1 

I Тимофею 5Х—к*, л. 91а.
107. Первое воскресение освящения церкви. Евреям 84—0, 9!—]0, л. 916.
108. Второе воскресение освящения. Евреям 1 2 14 20, л. 92б.
109. Третье воскресение освящения. I Коринфянам 39_18, л. 93°.
110. Четвертое воскресение освящения. I Тимофею 2 ^ ]rj, л. 94а.
111. Вторник моления [ниневитян]. Без текста, л. 94б.
1 1 2 . Среда моления. Без текста, л. 95а.
113. Четверг моления. Без текста, л. 95а.
114. Другое чтение моления. I Фессалоникийцам. 41_ 13, 514_28, л. 95\
115. [Чтение] при отсутствии дождя, с ^ т ^ я  А чог^п ! >мЛл rdiiuK? 

K'Axcv.i^xui-inla Без текста, л. 96а.
116. Другое чтение при засухе и голоде, г^ т ^ я  Ахатл^эД ndiTuc^

с^астэ .т^о Без текста, л. 96а.
117. Другое чтение на тот же случай. 

с^А>алг.»^о Евреям 123_29, л. 96а.
118. При поставлении епископа. I Тимофею 14 17, л. 97б.
119. Другое [чтение] на поставление [епископа]. I Тимофею 2 j_7у

Зи—15> 4 ]2 53, 549—64, л. 649—24, л. 98 .
120. Другое [чтение] на поставление. Римлянам 1514_33, л. 99б.
121. На поставление епископа. Без текста, л. 101а.
12 2 . На погребение патриарха. Без текста, л. 101а.
123. На погребение митрополита. Без текста, л. 101а.
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124. На погребение епископа. I Коринфянам 21_12, л. 101а.
125. На [погребение] епископов, а также учителей. I Коринфя

нам 213—3j5, л. 101°.
126. Другое чтение на погребение учителей. Без текста, л. 102°.
127. На погребение священников. I Коринфянам 1534—57, л. 102°.
128. На погребение монахов. II Коринфянам 4 16—510, л. 104\
129. На погребение священников. I Фессалоникийцам 4]3—5П, л. 104".
130. На погребение давших обет женщин, .rdsa^n I Корин

фянам 7 25- 4 о, а . 105а.
131. На погребение давших обет женщин и памяти женщин. Ль-д

г^аыл rdLMxti &\1гэ I Коринфянам 123_ 1(;, л. 106ft.
132. Память Бар Косра и мар Хормизда. г^дсоО-о т п ! е̂шАд

•П̂ЯДОСТЭ Филимону 1т- 2 5 , Л . 107*.
133. Память сыновей Шемони (Симонии). II Коринфянам 47_ 1Г), л. 108н.
134. Другое [чтение] памяти мучеников. II Коринфянам 520—610, л. 108'.
135. Память добродетельных отшельников. Ль-Д 

II Коринфянам 8,_21, л. 109".

На этом текст обрывается.

XXII. ЧТЕНИЯ ИЗ ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ПАВЛА

Институт востоковедения, основной фонд, № 2

Бумага толстого, грубого, архаичного типа, с шершавой поверхностью, 
материалом которой послужило волокно хлопка, это редкий образец 
бумаги, известной под названием бомбицины (bombycina). Края рукописи 
сильно расщепляются, первые листы истлели, местами бумагу проела 
зеленая краска, которой раскрашены заголовки. Бумага сшита тетрадями 
по 10 листов, первый и последний листы тетрадей нумерованы круглыми 
сирийскими буквами, а в кружках по бокам вписано это же число про
писью. От первой тетради сохранилось только 6 листов. Всего в рукописи 
127 листов, исписанных в два столбца, по 20 строк. Лл. 122—127 испи
саны другим, более крупным почерком в два столбца по 16—17 строк. 
Первые листы рукописи перебиты.

Почерк старого несторианского образца, крупный каллиграфический, 
красивый; алеф имеет сложное написание и редко заменен упрощенным 
начертанием. Замечательно в слове (л. 10°) написание буквы
в обратном виде, как в сиро-палестинском. Вокализация несторианская, 
сравнительно редкая. Крупные точки, по одной или по две, представ
ляют собою знаки препинания. Заголовки рукописи выполнены красной, 
зеленой и желтой краской; встречаются небольшие заставки, выполнен
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ные этими же цветами. Переплет представляет собой толстую доску, 
обитую грубой черной кожей.

Рукопись датирована. Л. 1216: rc 'u in  у\х-

г̂ А\[.ТЬ.]=> ^ХпАоэ.Т <л^[*] г̂ Ах IT- стАлл с^злАх».! 

>V̂ 90 >ipn с̂ Ачоагэг  ̂ О.0ал.^Ачг^л cdJcn2aiLb9

rdxlno r̂ =>oAv̂ O nd»C\Tn Л.Ь. «̂ ООГэАчсА̂ О P^AxbTO.A ^OcnlTbOl ^осптэг^

.^ я г^ о  rd^.aiox-o

та з  тоаь.А\ь^пх- г^пхпхмд) ôcx* Aaiur^ cdico с^эАхь AAxx.r^

АмХ- г^1Х^1ЭО v f^xicu.l .b^Dlr^O x̂XJMjjG ,Ztai)Q a W  AxiT-

. ..р^злАх. p^ i^p^a : ^этта ^ n i  р^А о А лэ c£u»a ^д.ь^ть.а p^r^soAvx-

^^ocnL^iax.  ju jTIO .................m ^ o aa x ^ ia  .. . y u a t t

. ̂ a c n A ^ e'T АхшАч г^хэсхь ^ o o aa io  r^ x i^ o  pdxQQb ^ocnxaoxlbJD ^ocnVb 

.^.аьАь. -)cAbA р̂ А\!ЭЭС1а.1 P^T^CU cnL-Sj rcdxA> ^Ocq\ AAu с

. г̂ А̂ сл.тп р^Ач.хыз ь̂ ятс\р  ̂рЛ ^хп 'л  р^Амх.тмэ rciicn г^эАчь. .эАчдАчр^

„Окончены с помощью Господней отдельные чтения из апостола 
за весь год, как они читаются в церкви именитого города Мосула, по 
установлению святых отцов мар Гавриила и мар Авраама, да будет 
их память благословенна и их молитвы с чтецом, писцом, собственни
ком и слушателем. Аминь. Окончена эта книга в месяце илуле, в четверг, 
семнадцатого, в год 1554 греков, в год арабов 641 царствования хана
и нашего господина Написана же эта книга в благословенном
городе Урмии в святой ц ер кви ... “. На этом колофон обрывается, сле
дующий лист утерян.

Таким образом, рукопись написана в городе Урмии и окончена в чет
верг 17 сентября 1243 г. В заглавии рукописи, как и в колофоне, ука
зано, что чтения написаны по порядку, принятому в Мосуле, введенному 
мар Авраамом и мар Гавриилом ( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 198).

Каждому чтению предшествует песнопение этого дня (унита). Эти 
песнопения (униаты) были переведены акад. П. К. Коковцовым в статье: 
К сиро-турецкой эпиграфике (стр. 791—794). Там же даны указания 
о порядке несторианского года (стр. 789—790).

1. Первое воскресение суббара (см.: S a c h a u .  Verzeichniss, t. I, 
стр. 140). Ефесеям 521—69, лл. 1°, 2б, 2\

2. Второе воскресение суббара. Римлянам 4\з (пропуск), 4i9—25, лл. 2а, 3\
3. Третье воскресение суббара. Римлянам З31—412, лл. 3\ 4а, 4б, З6.
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4. Четвертое воскресение суббара. Римлянам 15i_4 (пропуск), 15i2-i3r 
лл. 4\ 5\

5. Рождество Христово. Галатам 315—40, лл. 5а, 6я, 6б, 7я.
6. Первое воскресение после рождества. Галатам 4j8 5!, лл. 7 8 .
7. Второе воскресение после рождества. Римлянам 16 i_23, 25- 27, 24, 

лл. 8а—9б.
8. Третье воскресение после рождества. II Тимофею 216_2С, лл. 10а—106.
9. Праздник Богоявления (крещения). Титу 2И—37, лл. 10б—11б.

10. [Заголовок истлел]. Ефесеям 219—321, лл. 11Г)—13а.
11. Первое воскресение после крещения. II Тимофею З ^ -,. 

лл. 13я, 13б, 15я.
12. Памяти апостолов Петра и Павла. II Коринфянам 10i -а, л. 15я;

10-J6—7) 1121—23*) Л* 15б; 112з—29» л. 14я.
13. Второе воскресение после крещения. Евреям З,_13, лл. 14б, 16я, 16г>.
14. Памяти евангелистов. I Коринфянам 49_1G, II Коринфянам 18_ 14г 

лл. 16б—17б.
15. Третье воскресение крещения. Евреям 314—410, лл. 17б—18г>.
16. Памяти Стефана. II Коринфянам 3,8—418, лл. 18б—20я.
17. Четвертое воскресение после крещения. Евреям7]8_2s, лл. 20я—20 .
18. Памяти греческих учителей. II Тимофею 2S_ 19, 4 L_8, лл. 20б—22°.
19. Пятое воскресение после крещения. Евреям 69—73, лл. 22 —23 .
20. Памяти сирийских учителей. Евреям 13]_21, лл. 23°—24б.
21. Шестое воскресение после крещения. Евреям 8,—9т , лл. 24°—26°.
22. Чтение понедельника молений ниневитян. I Тимофею 2t—38, 

лл. 26б—27б; 38б_10, л. 30я.
23. Чтение вторника молений ниневитян. Римлянам 12А 2i> лл* 30я, 30",

28я, 28б.
24. Среда моления ниневитян. Римлянам 930—1017, лл. 28б—29'\
25. Памяти сирийских учителей. Евреям 13j 21 > лл. 29", 31я, 31 .
26. Шестое воскресение после крещения. Евреям 8 t ,2, лл. 31°—32г’;

8 , , - V  л. 34“*.
27. Памяти некоего святого. II Коринфянам 104_|8, лл. 35я , 33я.
28. Седьмое воскресение после крещения. I Тимофею 69_2;, 

лл. 33я, 33Г), 36я.
29. Восьмая пятница после крещения, память умерших. I Корин

фянам 5 34_ 5 7, л л . 36я—38я.
30. Восьмое воскресение после крещения. Евреям б ^ ,  лл. 38я—38°.
31. Воскресение начала поста господнего. Ефесеям 417—522, лл.38 —40я.
32. Понедельник первой недели поста. Римлянам 1,_2Г), лл. 40б—42я.
33. Вторник первой недели поста. Римлянам 12(;—20, лл. 42я—43я.
34. Первая среда поста. Римлянам 27_27, лл. 43я—44 .
35. Первое воскресение поста. Римлянам 228—32;, лл. 44б—46я.
36. Первая пятница поста. Римлянам З31—42~, лл. 46я—48я.
37. Второе воскресение поста. Римлянам 5 t—2i, лл* 48я—49 .
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Рис. 3. Рукопись XXII. Чтения из посланий апостола Павла (Институт 
востоковедения, основной фонд № 2, л. 121б). Несторианский почерк,

1243 г.
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38. Вторая пятница поста. Римлянам 7 ,_13, лл. 49б—51\
39. Третье воскресение поста. Римлянам 7 ]4 25» лл. 51й—51б.
40. Третья пятница поста. Римлянам 720—8Л, лл. 516—52б.
41. Четвертое воскресение поста. Римлянам 8 12- 27, лл. 52°—53°.
42. Понедельник средней недели поста. Римлянам 91_13, лл. 53б—54°.
43. Вторник средней недели поста. Римлянам 914_29, лл. 54б—55°.
44. Среда середины поста. Римлянам 930—1017, лл. 55°—57л.
45. Воскресение средней недели поста. Римлянам 10 ^—1 1 i2, 

лл. 57а—57б, 60а, 60б.
46. Пятница средней [недели поста]. Римлянам 1 1 2Г)_:.П, лл. 60б—58а.
47. Пятое воскресение поста. Чтение вторника молений ниневитян. 

Без текста. Л. 58а.
48. Пятая пятница поста. Римлянам 13 ]-14, лл. 58°—59б.
49. Шестое воскресение поста. Римлянам 1410г>—2;;, лл. 59°, 6Г10.
50. Шестая пятница поста. Римлянам 111;. 2|, лл. 61б—62°.
51. Последний понедельник поста. Евреям 1 ,—24, лл. 62°, 64аб, 65я.
52. Последний вторник поста. Евреям 414—68, лл. 65аб, 63аб, 66а.
53. Последняя среда поста. Евреям 9П_28, лл. 66а—67°.
54. Воскресение пасхи. I Коринфянам 5T(W, 10l5_ 1б!1 (текст обры

вается), л. 67б.
55. Пятница [страстная]. Галатам 217 -314, лл. 68а—69\
56. Великая суббота. II Коринфянам 1 i8 3i, лл. 691—70а.
57. [Заголовка нет. Суббота?]. I Коринфянам 10,—13, лл. 70б—71й.
58. Литургия светлой субботы. I Коринфянам 15о0 2в* лл- 71л—71".
59. Воскресение [пасхальное] Римля

нам 520—623, Евреям 1320—2j, лл. 721—74\
60. Вторник после пасхи. I Коринфянам 15, ,г,, лл. 74я—75я.
61. Среда. Ефесеям 4,-,,., лл. 75а—76а.
62. Четверг. Колосаям 28—34, лл. 76а—77".
63. Пятница исповедников. Евреям 1132—122, лл. 77"—78°.
64. Воскресение обновления. Колосаям 1,_20, лл. 78,J—80\
65. Памяти мар Гиваргиса. Без текста, л. 801.
66 . Третье воскресение после пасхи. Ефесеям 1 , лл.  801—81я.
67. Четвертое воскресение. Ефесеям 11Г)—27, лл. 8Г1—82".
68. Пятое воскресение. Евреям 1019_зс, лл. 82"—83".
69. Шестое воскресение. Ефесеям 24_22, лл. 83°—84б.
70. Чтение праздника вознесения. I Тимофею 1 ls—21Г,—3,4_ и;, 

лл. 84б—86а.
71. Воскресение после вознесения. Филиппийцам 1 27—2и, лл. 86а—87я.
72. Воскресение великое [Троицы]. I Коринфянам 12,—27, 1620, 23, 21» 

лл. 87а—89б.
73. Пятница . . . [текст истлел]. I Коринфянам 1228—1313, лл. 89б—90°.
74. Второе воскресение апостолов. I Коринфянам 5С—6 ,,, лл. 90а—92\
75. Третье воскресение апостолов. I Коринфянам 7 ,_7, лл. 92а—92°.
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76. Четвертое воскресение апостолов. I Коринфянам 913_27, лл. 92и—93е.
77. Пятое воскресение апостолов. I Коринфянам 14х—19, лл. 936—95".
78. Шестое воскресение апостолов. I Коринфянам 1014_32, лл. 95а—96'.
79. Седьмое воскресение апостолов. I Коринфянам 1558—162j, 

лл. 96а—98а.
80. Пятница конечная апостолов. Римлянам 82ь—93, лл. 98а—99\
81. Последнее воскресение апостолов, называемое Нусардиль. II Корин

фянам l i —н, лл. 99а—100°.
82. Второе воскресение лета. II Коринфянам 34_ 18, лл. 1006—101”.
83. Третье воскресение лета. II Коринфянам 7Х—11э лл. 101°—102”.
84. Четвертое воскресение лета. II Коринфянам 10,—17, лл. 102°—104й.
85. Пятое воскресение лета. II Коринфянам 1214б, 1313, лл. 104а—105е.
86. Шестое воскресение лета. I Фессалоникийцам 2,_12, лл. 105б—106е.
87. Воскресение конечное апостолов. I Фессалоникийцам 2Н—З13, 

лл. 106б—108'.
88. Первое воскресение Илии. II Фессалоникийцам 1,—.«>, 

лл. 108а—109а.
89. Второе воскресение Илии. II Фессалоникийцам 215—3 19,

лл. 109а—110°.
90. Третье воскресение Илии. Филиппийцам 112- 25, лл. 110°—111”.
91. Праздник обретения [креста]. Без текста, л. 1116.
92. Первое воскресение после обретения. Без текста, л. 111°.
93. Второе воскресение после обретения. Филиппийцам 3,-14,

лл. 111а—112°.
94. Третье воскресение обретения. Филиппийцам 44_23, лл. 112°—114\
95. Четвертое воскресение [обретения] креста. I Коринфянам 142Г)_4о, 

лл. 114а—115а.
96. Воскресение . . . [заголовок истлел]. II Коринфянам 123, 210, 

лл. 115а—116а.
97. Второе воскресение . . [заголовок истлел]. Галатам 51G- 2G,

лл. 116а—117а.
98. Третье воскресение Моисея. Галатам 64_ J8, лл. 117а—118а.
99. Четвертое воскресение Моисея. I Тимофею 5,—1б, лл. 118а— 

119tt.
100. Первое воскресение обновления церкви. Без текста, л. 119й.
101. Второе воскресение обновления церкви. Без текста, л. 119°.
102. Третье воскресение обновления церкви. Без текста, л. 1196.
103. Четвертое воскресение обновления церкви. Евреям 916_28, 

лл. 119б—120°.
Лл. 120б—121а — указатель чтений для некоторых праздников и погре

бений, без текста. Л . 121° — колофон, приведенный выше.
Л. 122а исписан мелкой, неровной скорописью без пунктуации; он 

содержит два стихотворения, каждый стих которых начинается с букв 
в алфавитном порядке.
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Л. 122° и следующие исписаны крупным несторианским почерком, 
другой рукой, чем предшествующая часть рукописи. Эти листы содеркат:

Чтение вербного воскресения, rd 1=>&\А rdjjo.x.^a ^ т ^ л  стАхл*

. ndlXJLorcf.T rdnx=D:u».l диьэ.ш rdjjLk.il. rd i-feta  rdlAn Л.Ап Римля

нам 11 ]з—24, лл. 122б— 123б.
Воскресение пасхи. I Коринфянам 57 >_8, 1015_ i7, Н 93- 34, лл. 124ft—125°. 
Литургия субботы после светлой [недели]. I Коринфянам 1520-  28> 

лл. 125б—126б.
Великое воскресение пасхи, ^л~ял гЛчЬахпЛ r d .» i  cdax:a:u» Римля

нам 52()—6 ьа , ЛЛ . 126°—127°.
Рукопись обрывается на половине стиха, левый столбец л. 127° 

остался чистым.

XXIII. ЧТЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 17

Рукопись на пергамене, размером 25 X 20 см, состоит из 57 листов. 
Она сшита тетрадями по 10 листов, тетради перенумерованы сирийскими 
буквами от 19-й по 23-й; это говорит о том, что рукопись составляла 
часть большого фолианта. От 24-й тетради сохранилось 7 листов. Рукопись 
не имеет ни начала, ни конца. Края пергамена несколько изломаны, 
износились, но общая сохранность хорошая. Она принадлежит к числу 
привезенных Тишендорфом в 1858 г.

Книга представляет собою палимпсест, нижний слой которого напи
сан эстрангелой в два столбца и содержит части I и II кн. Царств 
(см. описание рукописи II). Верхний слой написан мелкитским почерком, 
крупным, четким, чернилами густо-черного цвета. На страницу прихо
дится 20—22 строки. Текст не вокализован, точками отмечены буквы л, л 
и указательные местоимения; две точки указывают на множественное 
число. Заголовки написаны киноварью кирпичного оттенка.

Текст представляет собою лекционарий из Ветхого и Нового Завета, 
с указанием песнопений данного дня. Относительно отдельных чтений 
дополнительно указаны дни, в которые они повторно читаются.

1. Евангелие от Иоанна, читаемое в пятницу вечером (вербной недели), 
rdzi^ra rdx-ЪЭЛгэ cdAn&\»o л̂эО..»Л ^о А ^лог^  Иоанн l l i - 44r

1а об —2 .
2. Вербное воскресение. гЛ хх .огЛ  Иоанн Н 45—12ц, 

лл. 2б—4“.
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3. Другое чтение вербного воскресения. •> r d i ^ s

^сп^.л rdJSO rd<kn.*A\  ̂ ^ЯО r̂ Ax.Tu ^Я ^Т-^Я1^Я г̂ А>Л̂ П=э

v ооЛиТЛЯ.Т ^Тс г̂ х̂ ЯТхэ rd l^crA

Марк 111_ 11, Лука 1928- 48, Иоанн 12,_,8, лл. 4Л—6а; Исаия 52(;_12, л. 6а; 
Захария 99_ ,4, л. 6б; Ефесеям 13_]0, л. 7а; Матфей 21-|—17, лл. 7а—8а.

4. Понедельник страстной недели. rdrjj.T rdnxal-AAvi Бытие 112(;—127,
л. 8а; Притчи Соломона 120_26, л- 9а; Исаия 5,_7, л. 9а; Осия 7,3—8,,
л. 9б; Матфей 2118—2214, лл. 10а—12а.

5. Понедельник [страстной], вечером, •> г^хлятгэ rdnxa ^т4\=э

r d 1 х 4 * .Г Т  < \ п  V rd.TCYD r d i u . U ^  ^ T - ^ O r d a  ^ ^ A v ^ J C l r d  X * .  r d v ^

v \гь*Ь\лг£ Бытие 15!—17,8, лл. 12а—14а; Притчи Соломона [без

текста]; Исаия 40, 8, лл. 14а; Матфей 20,7_2„, лл. 14б—15б.
6. Вторник страстной, утром, rdxXui rdnx=D&AA\.l Бытие

[без текста]; Исход 19,_2Г(, лл. 15°—16б; Премудрость Соломона [без 
текста]; Осия 4,_ ]2, л. 16б; Матфей 22,г>—242, лл. 17Г)—20а.

7. Вторник [страстной], вечером, rdnxradAivr) Бытие 69—
920, л л . 20а—23а; Премудрость Соломона 9,_п, л. 23а; Исаия [без 
текста], л. 23б; Матфей 243—262, лл. 23б—27б.

8. Среда страстная утром, r d i^ r a  rdnx=> rd̂ =3lrd=>
Бытие [без текста]; Иисус Навин 3,_7, л. 27°; Осия 513—6Г), л. 28а; 

Иоанн 1217_93, л. 29а; Иоанн 1224—49, читаемое в день памяти мар Сте
фана и на погребении дьяконов, ndixbix-ta rd.ivi^xa a>a.i^^oord >1Ля.т
лл. 28б—29б.

9. Среда [страстная], вечером, rdгл я тэ  rdnx:D rdb*=>lrd=j Бытие 18,— 
1930, лл. 29б—32°; Притчи Соломона, лл. 32б—33а; Захария 12,—139, 
лл'. 33а—34б; Матфей 263_ ,(„ лл. 34б—35а.

10. Четверг [страстной], утром. rd i^ ^ ri rdax=> rdx-ЭД.ica Бытие 22,_19,
л. 35б; Премудрость Соломона, лл. 36б—37а; Лука 22 , - 13, лл. 37а—37е.

11. В шесть часов, при освящении мира. •> ^отси^я х л л п э

Самуил 16,-13, л. 37б; Исход З022_31, лл. 38а—39а; Исаия 61,_G, л. 39а; 
Матфей [без текста], л. 39б.

12. Страстной четверг на литургии. •> ndxiA.=) rd\rdn rdnxгэ r d rm y y -з 
Молитва, л. 39б; Исаия [без текста]; Деяния апостолов 1,Г)_20, лл. 39б— 
40а; I Коринфянам 1123- 32, л. 40а; Марк 14,2_2С, л. 40б; Матфей 26,7_30, 
л. 41а; Лука 2214_22 л. 41б.

13. Вечером после трапезы творится омовение, по правилу, rdr-baira 
v rd c o ^  v y rd  Иоанн 13,—18,, лл. 42a —
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48а; Лука 2239_4g, л . 48а; Марк 1433_42, л. 48б; Матфей 263G_5G, л. 48°; 
Лука 2254—231э л. 49б; Иоанн 1828—1917, лл. 50б—52а.

14. Пятница [страстная], утром. in  Мат
фей 2657—272, лл. 52а—53а.

15. Пятница, час шестой, ^.ут . Захария 11П_ 1Г„
л. 53а; Исаия 310_15, лл. 53а—53°; Матфей 273_56, л. 53°; Исаия 504_ 7, 
л. 56а; Амос 89_ 12, л. 56а; Марк 1516_42, л. 56б; Исаия 5213—533, л. 57Г).

На этом рукопись обрывается.



2. ПАТРИСТИКА И КОММЕНТАРИИ

XXIV. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ ЕВСЕВИЯ КЕСАРИЙСКОГО

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 1

Пергамен, 31 X 23.5 см, 123 листа, два столбца, по 29—34 строки, 
крупная и четкая эстрангела, заголовки исполнены киноварью. Рукопись 
содержит сирийский перевод церковной истории Евсевия Кесарийского, 
переписанный „грешным Исааком“; она окончена в месяце
нисане 773 г. селевкидской эры, т. е. в апреле 462 г. н. э. (л. 123°): 
 &\ил .итхэ тД хляа

Рукопись эта была пожертвована неким Сахлуном, пресвитером 
города Харрана, в сирийский Скитский монастырь (л. 2а), откуда в 1852 г. 
она попала в Публичную библиотеку. Впервые рукопись была описана 
Дорном (Melanges asiatiques, t. И, стр. 195).

Текст сирийского перевода по этой рукописи и по списку Британ
ского музея add. 14639 был издан дважды: 1) E u s e b e  d e  Се  s a r  ее .  
Histoire ecclesiastique. 2) The Ecclesiastical History of Eusebius.

С сирийского перевода сделан немецкий перевод профессором Нестле 
( Ne s t l e .  Kirchengeschichte).

К истории этой замечательной, второй по древности сирийской ру
кописи: П и г у л е в с к а я .  О сирийской рукописи „Церковной истории4, 
стр. 115—122.

XXV. ПРОПОВЕДИ ИОАННА ЗЛАТОУСТА И ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 12

Пергамен, 26 X 17 см, 222 листа, две рукописи сплетены вместе.

1. П р о п о в е д и  И о а н н а  З л а т о у с т а

Пергамен, исписан в два столбца по 31—35 строк, с широкими по
лями, так что текст занимает 19 X 12 см. Рукопись написана эстранге- 
лой VII в., без вокализации. Заголовки исполнены киноварью.

1. Оглавление л. 1б: 
qqaJ-tjCU >V33 rdiaO.^.’T cc/g\\j j x-^3 cdL'za r^.lcn K$vuu^=>

.fA cn  ^асгллЬьлг^х оах\а^1х^1^ооа.о.т rc^noo^r^
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v rdA\0.10.*i А.Ь-Л пС'Ам- c d i . ’t r t r d M  

v r d u ^  А-ПдоАл cdb^t-Л 

v г^\а.5к.Л rduSftAt.T 

v п £»\ а^ .л  ^ b j t -А м  

v c d n a ^ - . l  Г^тш^-Л 

v rd rd »O A l rd A r ' i^ rd  ТСЮ -̂ТиЛ 

^ o a n ^ r d o  rd x rv to 3  А .^ л  лоа^лАтл  

V ndxlrd ^Лгэ.Л-*ЗЯ г^СХл.И ^ЛЛЯг^Л ^дАстэ А.ШэаА ЛШ^. АЛАтл 

v rd c n ^ u  |CnaA\.»pd л с м А э  r d A r o i ^ . i  . . .  Ал >стэ А.^. лЭДь.А\хлша.л

rd A > cu n  А а ^ я л  лляг^.л rd ^ x A x-л о с п  А .ь . лааь.АтАи-г^л

.ЛСМэгс !̂ cnA>Aurd JEJrd Ад
2 . Без начала. Первое слово о священстве. Л. 2\
3. Второе слово о священстве. А.^.л ^лАтл rdi-bardjtn л. 1Г1.

rdA\OJaa^

Часть этих проповедей имеется в собрании Британского музея 
( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 696, № Г и сл.).

Сирийский текст соответствует греческому, изданному в: Patrologia 
graeca, t. 48, стлб. 624 (’loawc/j too Хооаоатоиоо tie (A icooaovYj;. Лб'уо; тгосо- 
то;. Лсг'о: озотег̂ ск;).

4. Третье слово о священстве. А ^л гЛ\ААтл rdv^nrd.’tn л. 21ft.
rdA>a.icn  ̂ W r i g h t .  Catalogue, стр. 696, № l k; Patrologia graeca, t. 48,
стлб. 639 (Ar>fo: тглто;).

5. Четвертое слово о священстве. А.ь»л ^^.элг^л г^ л л яг^ я  л. 46я. 
cdA>aicn2i Patrologia graeca, t. 48, стлб. 659 ( Лор; тзтаото;).

6. Пятое слово о порядке священства. А.ь*. п^ х . М а>л  г ^ л л я ^ ^ я  а . 60я. 
г^Атсисп^Л rd o a ^ ^  Patrologia graeca, t. 48, стлб. 671 (Лор: tisutito;).

7. Шестое слово мар Иоанна о священстве, r d A v L . r ^ l  c d i - t a r d . ' t a  а . 65а. 
rdArojcn^ Л^л оохлоdcl* ,ллял Patrologia graeca, t. 48, стлб. 677 (Лор: 
зхтос).

8. Слово против Гана, c d i^  А.пдоАл г^ л л яг^ я  л. 80\ Начало:
.А\М  ̂ ^О^эО.А> А\оА rd^fio rdir>vl.l l \ z o  Auii- rdrdv^co rd1э\

9. Слово о царе Осии. cd^nj лляг^л %уэ rd’i-'nrKL'zn л. 84\
r d ^ l»  rd*\a^ Ам^ял Amzd rdoсгэл

10. Слово о царе Осии. i ^ p d . l  остэ c d . 'T i^ A r A  А ь^  r d i ^ a r d . ^  л . 88°.
.Г^\а.ь-Л спп\ а̂ллАтг̂ Л ^я.»л=>Л Л^Оагэ

11. Третье слово об Осии. r d * \ o . S k .  А . ^ л  ^ А \ А А > л  г ^ л л я ^ л я  а .  96\



, tA » i «Srur*- «< А »да«егзп  
>«П

J£b&£*
С \м :ж ^А ^^

wsr<%\\^ r̂% йза *X^cC5*

x&\
^ " y O ^ »  у&ЯЭДЗ

«Ш:окчзйй&^^п Ъ&УЪЬ jmtL~*

.ЧС̂ Чл4 <6э&\ АйС\ *Г\^Г  ̂
ifvi^cv'c’^o, x< f̂t©ttoanSk, 

VS^AsAnSe't' .  *<Ш«Х
rpKiV. л^ЛОЛСПЗ.

^ 4 t o l* e » - *  т ^ о А Х . 
\VN~">*r  ̂ г̂Л.*тА*п 

.A  «пйлАаж**А 
х^л. * W ^W vn х^жмжхз 

х ^ п ^ з п ,  ^an x»t*f Ч Л ^

^ \ « л  Л »  ^  
^*дэьАгчт^ rAvsaca вкмяо'Л 

*<Аа<тс»<кз£ *^«Ж З

^лАгиаж^ю « га »
X^ncMSipoZm

t*?1 СЬаЦ '̂ .̂{Ьо<к»£^ч<1аа 
.Y ^ A jX ^ A . « Ь о ^ А гз  
t<Aao^9aM Ar^ois\»=30- 
Т^г\<Л<яА. • т̂ о.<к>г*Аэ<Х 

«SSS* 'А пч 'о 'А .^^- 5̂А<73 
аж тэ .  ,^г&<г» чЧа&» 

тиоош А A vrff r<Avi**=>:\ 
хг%ж-~х А гёэ  -2да?Чч^х 

t<Lv\«t3-a OaA^jf ocrsrv
t<J&3 • r^ o en  Х~мЭ.

^»^*Q oAciA
Л в л х .  y

yA tts xAfera СккмсьЧ A y A  
jr<Ai*ata5o*r4 cwAvrafik» 
л^ЬгаоллЧга rsAvW Ao. 
Tt«XsaaY<* mS itx &b »xs££s 

Ц*У»?*хй£ ^ Д ш  .x^a«A  
■ifcvs» Y<r*^ OooA^QyA
/ \'tt *• «о»

* '$*°rn^  Y^Wiaon ̂  vsvr*
• '* t S J *W> «S&a ^ A n -^ 3
.Y»&ao«o^*n < 4 ^ v A a w  
x^mttYcrsQo xAvn Jsrs 
•йо^'-ц^-лА < b4«a,*v
«У& ст< кА х< ' «aS^rxX

.Ооо&ДО̂
-йтАо£к x ^ c rA  «тА

Рис. 4. Рукопись XXIV. Церковная история Евсевия Кесарийского 
(Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 1, л. 83ft). 

Эстрангела, 462 г .  н. э.

Палестинский сб.. вып. 6
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Все три проповеди об Осии имеются в рукописи Британского му
зея DCCLIII ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 700, № 31е).

В собрании сочинений Иоанна Златоуста — греческий текст.
Opera omnia, t. VI, стр. 122—151.
12. Послание утешения, л. ЮГ1. W r i g h t .  Catalo

gue, t. II, стр. 700, № 31е; греческий текст: Opera omnia, t. III, стр. 664.
13. Слово о Маккавеях и их матери, ааисоа* rdi-'inrd.tn л. 120\

^ocntnrdo n d xn a»  oral" ixtnrd.T Patrologia graeca, t. 50, стлб. 617 
( ’E i ;  to o ; о ф о и ; М аг/лЗоиоо; y.ai s i ;  tt,v jxr^soa aoia jv).

14. Против говорящих о демонах, что они управляют людьми (чело
веческими делами). rdxird >1эД ^тгэ.т.» rdcu.l.T ^ i-W c d .l  ^ .Icn  Л.гшО.1 л. 125°. 
W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 478, № 3; греческий текст: Patrologia 
graeca, t. 49, стлб. 241 (Про; too; /i^ovxa;, oti oaqiovs; та avftpcoTitva oioixooai).

15. Слово мар Иоанна относительно тех, которые принимают креще
ние. rdL^ax.oi ^ЛгиэТзэ.Т ^Jurd Д.**- .OQxicncv* , i » .T  cdi.'tnrd.'ba л. 139 . 
W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 889, № 8Ш; греческий текст: Opera omnia, 
t. II, стр. 265.

16. Еще слово о клятве и о тридневном воскресении Христовом, 
cdaop rdl.T cdCUjuin W tt  rdAxi -̂.T cnxlx cdT-tnrd.’Sn .эО^ Л. 1496.

.xlcd rd lia i ndlrd rdcn^*» сn-*Av*rd ДО.хх1г5

. . .

W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 889, № 81'.
17. Еще слово на изречение апостола, чтобы [по причине] прелюбо- 

действия всякий человек имел жену. I Коринфянам 72. nd i-W rd» .эс\А\ 
cnA\i\Jrd .aurd cdA>CUl\ : i - t a r d l  rd*xx\.L.! осп  Да»*.

Лл. 158tt—169а. ..icu,rd*
Начало: .rdlrd ndza^ ndxtnЛл pdA>a,JL».T rdbAr.

Греческий текст: Patrologia graeca, t. 51, стлб. 207. (vEi: to

атгоатоХг/оу pr^ov: o ia  Ьг т а ; Tropvsia; зу.аато; tyjv saoxou ^ovaixa s^sto).
Л. 169a стлб. 2 выскоблен; видимо, имелась надпись переписчика и 

приписка собственника.

II. П р о п о в е д и  Г р и г о р и я  Б о г о с л о в а

Пергамен, исписан в два столбца по 34—40 строк, с широкими по
лями, текст занимает 18 X 12 см. Заголовки написаны киноварью. Мел
кая эстрангела, которой написана рукопись, может быть отнесена к VIII в. 
Вокализации нет, точками отмечены сильная и слабая огласовки. Рукопись 
содержит первую часть сочинений Григория Богослова, л. 170°.



-  99 —

Л. 222б имеет следующую греческую надпись:
(1) | Xfj<; 0g [хои BovajxTjc woo „Христос Бог сила моя,
(2) тгроасрергt аитт] т) fteoXs принадлежит эта божест-
(3) хто; рфХо; Eep'i’to’j венная книга Сергию,
(4) ар.артоХо1) /.ai s),a грешнику и негод-
(5) /laxoi) jxova/o'j ному монаху.
(6) о ava'ftvoay.iDv Читающий,
(7) pLVTjo&TjTi ту;; eu-Yj; вспомни мое
(8) xaTicivoaso); 8»a tov смирение о
(9) v.uptov. Господе".

Собственником этой книги был некогда монах Сергий, которому при
надлежит эта надпись.

Рукопись соответствует по своему содержанию рукописи Британского 
музея DLV ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 423), которая содержит го
милии (проповеди) Григория Богослова в переводе аввы Павла, сделан
ном в 624 г.

1. Первое слово о Пасхе и о медлительности. л. 170б.
Д.^о Д.^д W r i g h t .  Catalogue, t. И, стр. 423,

№ 2. Греческий текст: Patrologia graeca, t. 35, стлб. 395.
2. Второе слово того же Григория к тем, которые призваны сначала 

и не идут навстречу, «ю с и д а ^ д ^  cnL.i г^дляр^ .»  л. 172а.
rd\о адо.д ^cuctd А\с\Д W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 423,

№ 3; Patrologia graeca, t. 35, стлб. 517.
3. Того же самого апология и о священстве. стЛлД дл. спД-»д л. 174а. 

расиста* Дл^^яа г̂ аэодгэ д2£яд W r i g h t .  Catalogue, t. И, стр. 423, № 4; 
Patrologia graeca, t. 35, стлб. 407.

4. Четвертое слово того же самого на погребение брата его Кесаря. 
.п^^гэДг^Д г^дляг^ля ,cnCU»r  ̂ ооО-лДОадД ic\.nn са5ид д^ спД»Д л. 201 . 
W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 424, № 5; Patrologia graeca, t. 35, стлб. 755.

5. Того же самого об ударе грома и об отце, онемевшем из-за этого, 
г^дсп Д а ^ я д  эстэагэг  ̂ ^ аД а г^ддэд г̂ А>сиэ£я Д.^ сп1.»д д*к сп\-»д л. 212б. 
.г^ооп W r i g h t .  Catalogue, t. И, стр. 424, № 6; Patrologia graeca,
t. 35, стлб. 933.
rt&\cUi£a Д .\ »  r^ocn jx>Ayl..i : ,опа.=эг  ̂ Л ^д p^ l^ id .t г^длясч'ля yXi* 
^доа^-о рс^ля\А\  ̂ pdoaika^cor^ аагэ «Уиг̂ д г^ддгэд

v г^(Кт-а

Греческая запись, которая приведена выше. Л. 222б.

7 *
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XXVI. ПРОПОВЕДИ СЕВЕРА АНТИОХИЙСКОГО

Институт востоковедения, собрание Лихачева

Пергамен, 27 X 18 см, 53 листа разрозненной, не переплетенной 
рукописи. Она побывала в воде, многие листы ее смыты и при высы
хании сморщились. Все листы в одной своей части испорчены, так что 
из четырех колонок каждого листа две сильно пострадали и плохо 
читаются.

Рукопись написана в два столбца эстрангелой с редкой пунктуацией 
для указания на множественное число и изредка сильной и слабой огла
совкой. Цитаты из священного писания отмечены на полях кавычками [«]. 
Рукопись не имеет ни начала, ни конца, но содержание ее не вызывает 
ни малейшего сомнения: это часть сирийского перевода гомилий (пропо
ведей) Aopi erciftpovioi, монофизита Севера Антиохийского, сделанного 
в 700—701 гг. ( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 251). Перевод этот со
хранился в рукописи Британского музея add. 12159, относящейся к 868 г. 
( W r i g h t ,  Catalogue, t. II, стр. 543).

Сохранившиеся в рукописи заголовки, написанные киноварью, ука
зывают на следующее:

\у 1. Конец гомилии 63-й и начало 64-й ( W r i g h t .  Catalogue, t. II,
стр. 538). cnL.i .x  ̂ cnL.x *oo »̂A\x-.x л-^ягс^ля чсЛх-
ХЛЯгЛ\г^Л ОСП р̂ ХЛЯг̂ Л̂Я.Х р̂ 1 » хОоЛЯ alndt- .п^ГэЛК'а
rd»iox. .^_ocnl т л я г Л и  ооо.^ а1 олог^ \ *  >cnaA.xo.^ Л.поО.1 ооолопгэ

^73 а.\.^оА\г^л ^_сисп гс^Л^л г^осп гчА^яАххлял осп

)ОЛЛЯ (verso) г А̂\х1Лаэр̂  ЛД Дг^О г^СП осп А\о.1А*А>г  ̂ оа^лолсп

ОЛСП ^xlrdnr^^r^o А\ОСП ГЛ̂ ЛоА>*̂ ЯЛ >СП Г̂ Ах.Л̂ ГЭ ^Л ЛЛПт^кг^ .AOOO î>f^

,сп оахоолспл ^ си сп  оосп ^л\л*л . r t b \:лахэ ^ л
На полях: хата/а iv . . .
Гомилия эта была произнесена в городе Кире против „безумий Фео- 

дорита“, затем была им повторена в день памяти избиенных младенцев 
Иродом „в церкви, называемой Катаканин, которая в новой [вероятно, 
части города], где водворилась Несториева ересь“.

2. Начало гомилии 65-й ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 538). cnL.T
ОСЛаЛО^Л^О QCO.xL.QQr3 rdXxlo А д . .г̂ ХДГЬэО Л г^ХЛЯг^ДЯ « L . i  v ,

JCxnl Л.Д. Дг^ .cn»lo.X- AxLa рот-'» р Д я  .^ТаДЯг̂  ^Л ^ОООДЯ

. 00O.x^r^l!^xr^
На полях: Гр^орю?, 'Нратю; (Григорий, Игнатий).
Гомилия, посвященная святым Василию и Григорию.
3. Конец Гомилии 65-й. Гомилия 66-я ( W r i g h t .  Catalogue, t. II,

стр. 538). .г̂ ЛСПОД Лгь. r̂ AvLG ^А\Х.Л г^ХДЯ гс!ДЯ .О.со
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Гомилия на Богоявление.
4. Конец Гомилии 66-й.
Гомилия 67-я ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 538). rtfi-tnrdJin

. ^ TJirt гЛ\1оА\=эо rtfcnlrtf . . . гЛ уХа.ЦЭ А ^  . . .  »̂д\г..т
Гомилия 67-я о пресвятой Богородице и деве Марии.
5. Конец гомилии 71-й ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 539).

^ Гомилия 72-я. rtfocn.T осп rd^n[».co] Аь^ ^iA>o ^ ^ n t- .l rtfi-tnrdJin

.001.^0.1301^ г^*л.1хз rtf.lCQCD.l rdUOQ  ̂ rd^ .lcn .l А дС ^х».! rtfindvn).! r^i\[xn]=>
.r^od&o

„Гомилия, произнесенная в доме, называемом [домом] Михаила, на 
положение членов (частей) священных мучеников святых Прокопия 
и Фоки“.

На полях приписка: П^охбтгю;, Фог/ас.
\ 6. Гомилия 73-я. ...r tfcn lin  . . .  ю  А ^  . . .  rtfvsardna

7. Конец гомилии 73-й.
Гомилия 74-я (W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 539). * rtf inord.na

. .. rdacn >cnoA\ . . . itfixaoi^D  ..... 1&\=э ............... l^OrtfAlrd rd ...........о
.rdl^GD . . . QQiJ^rtfi&.l . . . A ^  rtflx^

8. Гомилия 75-я (W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 539). rtfinardno .cn^.
. crOJpdiAcu rtf.lcaQD cdx.*.tn A^. rdz^UjO ^i4nL,1 

Гомилия о святом мученике Юлиане.
9. Гомилия 76-я ( Wr i or h t .  Catalogue. t. И, стр. 539). rtfinardna .0.2̂ .

... ODcd̂ oUrtflA Т̂пАхПЭ ... 01Пп A>rtf.l С̂Исп rdxioo ... rdinoona ^OcnLi 
осп i » r t f  oÂ rtf rdl >̂ co rtfcd* f̂tinn̂ xtn Л  Artfo .A^ АгшПЭ

.^niA\n p a  rtfi^ardna

Интерес этой рукописи придают многочисленные примечания на по
лях, написанные мелкой четкой эстрангелой с пояснениями текста гоми
лий. Многие греческие слова, транскрибированные сирийскими буквами 
в тексте, имеют еще греческое написание на полях; среди них встре
чаются собственные имена, имена существительные и глаголы.

Сличение этой рукописи с рукописью Публичной библиотеки (сирий
ская новая серия № 10) установило, что это попавшие в разные кол
лекции части одного и того же экземпляра.
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XXVII. ПРОПОВЕДИ СЕВЕРА АНТИОХИЙСКОГО

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 10

Пергамен, 27 X 18 см, 24 листа, исписаны в два столбца по 32— 
38 строк. Рукопись не имеет ни начала, ни конца. Многие листы оборваны, 
особенно сильно пострадали столбцы, обращенные к корешку рукописи. 
Текст в трех местах запачкан черной краской, затрудняющей чтение. 
Написана рукопись четкой эстрангелой.

Это части проповедей Ao^oi s-tifcovioi Севера Антиохийского, переве
денных на сирийский в 700—701 гг. Этот перевод сохранился в рукописи 
Британского музея add. 12159, которая относится к 868 г. (W r i g h t .  
Catalogue, t. II, стр. 534).

Листы рукописи перепутаны и разрознены, среди отрывков имеются:
1. Конец гомилии 62-й и начало 63-й. Л. За. . . . ^ ’хАха ^ k t -Д

ОГ̂  . . . Дд. . . . Р^ТДЯг^ЛЯ стэ
Очевидно, это начало гомилии 63-й. ( W r i g h t .  Catalogue, t. II,

стр. 538). &Yi-D &И.ГЭ Qp̂  Ax*L i u s  Л.Д.
2. Конец гомилии 67-й и начало 68-й. Л. 12б. : rdbjax -a уАх-

спХхТтэ ТДЯрЛ хр̂  . п̂о^лд л Д\Д >стэ Дд . . р̂ а.1Дя Ахсх &̂ХХ*Д Эг^ДЯ

Заголовки гомилий в точности отвечают соответствующим заголовкам 
рукописи Британского музея add. 12159 ( W r i g h t .  Catalogue, t. II,
стр. 538).

3. Конец гомилии 68-й и начало 69-й. Л. 16Г). .> г̂ аЛДяАхсх у \ г  

^дяд ...одяддо &х г̂Ал гЛ\\да1д . ..Ахада*до Дд. .vt-Axg л г^т^яг^дя

Дд.дя.1 GOD . . .  А̂.Л Т-ДЯрЛхр .̂ . .  vy*p^ р&хДЯлоЛ . .. г^Лг^Д- 1&\=э 

. . .  О.ДЯДДЯ Аи.гэД г с ^ Д х з  СХСТЭ . . .
На полях: (69) ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 538).
4. Конец гомилии 70-й и начало 71-й. Л. 1Г). •> . . . .м - д  уАх-

. rdjXAJC-ДЯ .. . 1&G р^эЛ ... л1с\0О Дд. .. . р^ТЛЯр̂ ЛЯ
На полях: (71) ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 539).
Цитаты из священного писания отмечены в рукописи кавычками на 

полях — ». Имеется ряд вставок и приписок на полях на сирийском же 
языке (лл. 4а, 11а, 20а), а также и греческих заметок; некоторые из них 
повторяют на полях греческое написание слов, данных в тексте в сирий
ской транскрипции:

л. 2а та paotXeta rcoXopoi повторено дважды
л. Зб StxeXa; в тексте: с^пд.лэ.л
л. 8а тои TrpocopiaSta;
л. 15а р^тбрзс, т]торес; в тексте: а>спс\^*лд
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л. 20а тсгТоа».
Это часть той же рукописи, что находится в Институте востоковеде

ния в собрании Лихачева.

XXVIII. ПРОПОВЕДИ МАР НАРСАЯ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 6

Бумага восточного происхождения, без водяных знаков, 33 X 24 см, 
299 листов по 24 строки. Цвет чернил густо-черный. Заголовки напи
саны киноварью желто-красного оттенка. Рукопись сшита тетрадями по 
8 листов, тетради перенумерованы каллиграфическими сирийскими бук
вами (от первой тетради сохранились 5 листов). Она переплетена в тол
стый картонный переплет, на кожаном корешке которого золотом вытис
нено имя автора: Нарсай ( ^ v ) .  Почерк несторианский, с несторианской 
огласовкой. Рукопись не имеет даты, она может быть отнесена к XVIII 
или к началу XIX в. Впервые была описана Диттрихом ( D i e t t r i c h .  
Nachrichten, стр. 193); она содержит гомилии мар Нарсая, несториан- 
ского писателя V в. ( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 109). Часть этих 
гомилий опубликована: Narsai doctoris syri homiliae.

Рукопись содержит:

1. Слово без начала, но, очевидно, относящееся к воскресению под
готовительных недель к празднику рождества, называемых суббара, 
с которых начинается несторианский церковный год. Л. 1а.

2. Другое слово суббары. Л. 19а. cnL.l rdiiurtf rtfibO rd» 
Начало: » c n c u i^  rtfinaco.i

3. Слово на рождество господа нашего. Л. 38\ Начало: cdnCUbn

После окончания проповеди следует: rtf in o cd ».! rtfAvx^cico (л. 48б). 
Эта стихотворная же гомилия состоит из введения и диалога, который 
ведут Мария и волхвы. Каждая часть этого диалога состоит из двух 
стихов, сказанных от лица Марии, и стольких же от лица волхвов. Такие 
четыре стиха сосчитаны сирийскими буквами, от rtf до &\.

4. Слово [в день] памяти госпожи Марии блаженной. Л. 51а. Начало:
cdricdn cd»GTn сп̂ Одэ

Затем следует стихотворение (согита): rtfinardn^i сп1*л rtfAu.^a.co 
^ л п о л  (л. 62б), состоящее из введения и диалога между Марией и ан
гелом (rtf*U2̂ ); четверостишия сосчитаны от rtf. до &\

5. Слово на праздник явления (крещения) господа нашего. Л. 65а. Начало:
)оЛг*Д ^п&ил rdftOin rtfrdiAiO
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Согита того же слова — rtfinocd^ col*.! rtfAvk^cico (л. 76б) состоит 
из введения и диалога между господом (^ тп э ) и Иоанном Крестителем. 

Четверостиший по числу алфавита от rtf до Аь
6. Слово [в день] мар Иоанна Крестителя. Л. 78б. Начало: rd-^стэлп

rtfA^Clxni.l rtfrdo rtf о стэ пхдл.1*
Согита того же слова — сп1..т (л. 90б) состоит

из введения и диалога между Иоанном и собранием народа, толпой 
(rdxxn), и между Иоанном и Иродом (а>лолстэ).

Восьмое и девятое четверостишия, как и последнее, писаны от лица 
церкви Всего четверостиший по алфавиту от rtf до Аи

7. Слово [в день] Петра и Павла. Л. 92б. Начало: rtfiA^o.2*. cdn^

СТэАчхП >ЛгЛ сппСи»Л
8. Слово [в день] апостолов-евангелистов. Л. 107б. Начало: nd^lio

rtfAu.b»Gl rtfAroAvxn3 rdnSOTT
6. Памяти мар Стефана. <no.i^^cortf >тпэл остэ rd ii^o .i л. 117б. Начало:

rtf& a» О rdxa.nl rdQQxnn cdnVT rc^ooi.l rd^bn
10. Слово [в день] отцов-учителей: мар Диодороса, мар Теодороса и 

мар Несториоса (т. е. Диодора Тарского, Федора Мопсуестского и Не-

стория). Л. 123б. Начало: ^хпдхх- rdird^ д\л*Л rdirdn rtfrdl\
Согита слова — rtfinordba.T rtfAu.^aco (л. 140°) состоит из введения 

и диалога между Кириллом Александрийским и Несторием. 
Четверостиший диалога по числу букв алфавита от rtf до Аь
11. Слово в великий пост. Л. 142б. rd^oo^.i rtfinordn) 

Начало: >nx-CUj rdl .̂T т^Ortf.l * icddw
12. Слово об искушении нашего господа, ^ тп эл  стэлл А^.л r tf in o rd »

Л. 152“'. Начало: г̂ А\ОоПЭ Au.=> rdl^oo , m L  rtfAvU> rdln

Согита Каина и Авеля — Ахэстэо ^rdn.l rtfAu.^a.co (л. 163tt) состоит 
из предисловия и диалога между Каином и Авелем. Четверостиший диа
лога по числу букв алфавита от rtf до Ач.

13. Слово [в день] осанны (на вербное воскресение), rtfinordno .=>оА\ 
rdibJLartf.i л. 166б. Начало: rdxirtf.i cdoai^l rdx*n aoJ.in rtfA>a».l rtfixin

14. Другое слово [в день] осанны, против иудеев, pdi*u»ptf rtfinord^o 
cd».looa.» Л.пхэО.1 ,cnaAurtfa rd’i^Jt-Ortf.i л. 177°. Начало: rd.iaarx» rtfA\

rdiJT-V^ rtfoonoxn i»Au>
15. Другое [слово] праздника осанны. rdi^JiLartf.i rtf.ird^ l cdiiurtf 

л. 187ft. Начало: rtfcd^ cralrtf.i стэАтситгэ.т-̂ ю rdn i »cn rtfionA\
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Согита того же слова — г^длягс'Дод cnL.i гЛ и.^о.со (л. 192г’) состоит 
из введения и диалога между фарисеями (rdaLi^) и „нашим господом" 
(^ д д я ). Четверостиший по числу букв алфавита от до Ах.

16. Слово в четверг пасхи (великий, страстной четверг), г^ъдяс^дя псхАх
с^пхпхДЯиЛ л. 195а. Начало: : гч^эдп! п^л г ^ д щ ^

17. Другое слово о жизни Христа во плоти и о страстях его и кресте 
его. спаи» Д^сх д\^гэд х-дод огэАхсидгэ.д-ДЯ Д^-Л rd iiur^  г̂ Д-ДОг̂ -ДО
.сппаА^о л .  203°. Начало: А\дя».со ооэ р̂ ДЯхСод : рс^^а» c& cdzя гЛлдгэ

18. Другое слово относительно разбойника, сказанное в субботу вос
кресения (великая суббота). гдягЛхДясх Д^.д р̂ ллаэр̂  р^д.дяг^дя
р̂ А\дяалЛ рЛиП.ХЭ л. 212№. Начало: .ъ.дгэ г̂ аСхдэ р̂ дгэ р А̂хдаэ р̂ Ах.аДп

рх'АДсх. ^ - ^
19. Слово о таинствах церкви и о крещении. Д^.д г̂ д-ДЯгч̂ ДЯ .гэсхАх 

г^АиладяльДя Д^сх р^Ахд^д г^\дг^ л. 221а. Начало: г ^ п л
*^д^я 1̂ .мАхд р̂ А\А.дадя1ь.дяд

20. Слово великого воскресения воскресения (пасхальное воскресе
ние). р̂ Ахдяап.л р̂ гэд г^пхгэ.даэ.д р^д^Яр̂ Дя .зсхАх л. 232а. Начало: г^дАдя

r d i - l ^ i r ^  J C n l  РС^ДЯОГД

Согита слова — р̂ дгяр^ дзл р^Аи^лсс (л. 240а) состоит из предисло
вия и диалога между херувимом и разбойником. Четверостиший диалога 
по числу букв алфавита от до Ах.

21. С Л О В О  В ПЯТНИЦу ИСПОВеДНИКОВ. р^Х аД О Д Я Д  Р^А\=эОДЛь.Д Г ^ Д Д Я г?1Д Я

л. 242б. Начало: г^Ахсидя ол.дях- рс'ооао л-дпл рЛхсил До
Согита слова — р^дпяг^дяд р^Аи^асо (л. 255а) состоит из предисло

вия и диалога между царем и исповедником. Четверостиший по числу 
букв алфавита от ^  до Ах.

22. Слово об Анании, Азарии и Мисаиле. г̂ хллдэ Aun г^ддяг^-дя 
Даг̂ хаДясх л* 257а. Начало: Au.nl г^Ахпхэ схАхдьл р̂ ла1одя >.хгэ

ndilinrD

23. Слово на день вознесения господа нашего на небеса. Л. 267а.
Начало: ^э-ь АхдспАх ^ДД-ДЯ &\<\\±х=>
24. Слово на день праздника пятидесятницы. Д ^д  р^дпяр£дя .эсхАх 

г^сосХг^Х^Д г^Дгс^. уаСХ.А л. 275б. Начало: г^схдгэ .аэАхД рс'аэСхдд p^v^.
г<А\ЛхДЯ О̂.дп

25. Слово на обретение креста, составленное Давидом Схоластиком, 
весьма просвещенным, который был учителем в Кефар-Азе. э̂оАх
Г ^ д о э с и  ,^ C D  r d x l a ^ f i o r ^  Да СХ.д !  Да ПЛ^Д  : р ^ п Д ^ Л  аэА \*Ь & Х .Л  Г ^Д Д Я г^-ДЯ



—  106 —

v rdifiAao г^оопл л. 284б. Начало: опА\а. .̂ип=э rd^Vi rd^lbo
Лл Лл. v^sar^a

26. Слово на освящение церкви. г ^ д л . л-Л<ЛлэД г^таог^аэ *аоД> 
лл. 292а—299б. Начало: г^А\Ьа£л»о £>таэ : г^иАоЛ АхАаэ r̂ Avu>-

Ha этом рукопись оканчивается.
Из числа этих гомилий мар Нарсая не опубликованы следующие: 

№№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 26 и 25-ая, принадлежащая 
Давиду Схоластику.

XXIX. ПРОПОВЕДИ МАР НАРСАЯ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 5

Бумага обычного писчего формата, русской марки „Говард № 5 “, 
36 X 22 см, часть листов написана на бумаге меньшего формата. 
Рукопись содержит 161 лист (у Диттриха 164 листа), по 33 строки. 
Заголовки написаны бледно-красными чернилами. Рукопись переплетена 
в папку с тисненым гербом Академии наук.

Почерк и огласовка текста несторианские и относятся к концу XIX в. 
Рукопись эта описана Диттрихом ( D i e t t r i c h .  Nachrichten, стр. 191), 
а часть гомилий мар Нарсая изданы Минганой: Narsai doctoris syri 
homiliae.

Содержание ее следующее:

1. Гомилия об Ионе пророке, сказанная в пост ниневитян. Л. 1а. 
Начало: yxso rdал г^лА^ал.
2. О наводнении (гД до .^  Ллл). А. 5б. Начало: rc i»a ia  j j a i*q

3. О празднике обретения креста святого. Л. 106. Начало:
rd » a ia  pdaA^.

4. О медном змие. г^х*ил rd»cu» Л лл Л. 16\ Начало:
г̂ гэЛаэЛ

5. О поставлении скинии завета rdloC\A> Лл.). Л. 19б.
Начало: r d ic r ia  г ^ л а  с^иА>д г Л х * л а

6. О видении серафимов, которое видел Исаия. Л. 23\ 
Начало: .сш А^аЛ p rev ia  *м.ах.
7. О церкви и о священстве. Л. 27°. Начало: р ^ э  г̂ х-ЛСХп Ллдсгс

rd»C\ л а

8. О сотворении мира г̂ А\*лаЛ rdlnOi&\ Лл. а . 31\ Начало:
psiseoi
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9. О [слове] „В начале'4 и бытии Божием cnA>oAv*r̂  Аь.о А\л.х-лэ Аь.л. 
л. 35б. Начало: cd i-O tt  .=эА\дл ^.чгят, Аил.л=э

10. О сотворении мира и исповедании лиц Троицы спшс\А\ Аь- 
r̂ A><\.*Au.lA\.x rdOoCLin А.^ г^лаээо : p̂ Av*t=>x. Л. 39б. Начало: Аи.=э

»д>А\& nd=)i
11. О сотворении Адама и Евы. Л. 43а. Начало:

ЛЛлАх̂ О
12. О сотворении ангелов. Л. 47а. Начало: crcLnoÂ  rdfio с«1=эл r^icoAi

^пА»Л
13. О жизни ангелов r^rcAtn.x г^лэол А^.. Л. 51°. Начало: rd io l^

А̂ СПЛ Л  ̂ Av̂ U» г̂ Хэ ХЛ
14. О восхищении Еноха и Илии. Л. 56а. Начало: г^А>о»о

з̂.лг  ̂ А ^  <\\ы
15. О превосходстве души и как управлять телом, которое есть ее 

жилище. >СтэoAv*r£x cd ii* rS x a  г& Ы л г ^ о л А и »  А^л
- сп А\хгэ л. 60б. Начало: р^А\х.а.о г А̂чЫ^аэ .хл

16. Об антихристе и появлении господа нашего с небес. Л. 65б. 
Начало: спп&хъ- д-*А\̂ .л cdJZa\.±-.l r<Ls\ r^ jn co

17. О праведном Иове и испытаниях, которые он претерпел. Л. 74а. 
Начало: rdx ir?  ^ТЛЛ rd*c\T=3 rdx irt  ^iA>cul

18. О совершенном образе жизни г^тэол Ахола. » ^  Аь.. Л. 77а.

Начало: А\\.\пД г*Ь\л\ ы\  сп*\ rd ^ \  Ла»

19. О словах „Слово стало плотью и обитало с нами". Л. 81а. 
Начало: AvxAx p̂ Avxa» rd jjior^

20. О молитве и посте. Л. 84а. Начало: rdrir^ i >sx>r£x rdi.и>г̂
21. На [слова] „Сын, прославленный устами младенцев, помоги всем 

нам принять тебя осанной". Л. 886. Начало: п^гэг  ̂ ь̂э.д

rd\\ с*А.Х г^Дгэ
22. Об обновлении твари р̂ А\аЛ=э.х p̂ Avxcu> Аь.. Л. 91б. Начало: лаа

)оЛ э̂ псА г^Аилп.1 стэлгэ rd»ai=)
23. Об избрании Моисея, о свете, который он видел на Синае, 

и о спасении израильтян. Л. 97\ Начало: p a is a s  д= г^и» г̂ А̂ д*» г£&\\л»
24. О смирении А ^д. Л. 102а. Начало: спд-. rs'u.x. АА̂ я.=>

25. На тяжкие времена г^хэ\ А\о.хх=э А^.. Л. 105б. Начало: А\а.х*.=э
. . . АиЛгэД г̂ л̂ *1

26. О ростовщичестве г^ А г а и я л ^ я  A s^ . Л. 110Г>. Начало: о сп  А хаа£Я

р̂ А*о.а̂ я rdi+b
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27. На пятницу умерших. Л. 115а. Начало: }еД<-Л rd>rdb r î°u\x=>
rdx irc

28. О борьбе (духовной) нашего господа ^ i -ол эстэспл Да-л. л. 119°.

Начало: rdln спгэЛ^Л rdllzx) rd »V ^  Ja lrd
29. О блудном сыне. Л. 124а. Начало: А\. v-> гс^ал г^л^о>л г^АланэлИ
30. О ростовщичестве Д.^. л. 128а. Начало: cdj*.&cd А\хгэ

г^оА\Си^ЭЛ
31. О ростовщичестве священников г^дсп^л гч'М/хycv>̂ n̂ Д ^ . л. 131°.
Начало: стэ^Лхагэ Дь- Д\»р^л н̂ х*=э rd lrs\
32. О крещении. Л. 134б. Начало: г^гэси» .^с\л^лл а д »

33. О ростовщичестве. Л. 147\ Начало: rd±*» стадно олтл ccfiA-Д» p&v.aa

34. О ростовщичестве. Л. 142б. Начало: АппДхюг^л rd is\
r^i\c\3^o^ .v d  Д

35. Слово, не имеющее заголовка, трактующее о вере и о таинстве 
евхаристии. В конце оно имеет следующее наименование: p r t » c d »  уАх~
,Л »  Ахгэла yn.a>x : rdvW  jnx-а^л ndicn

* х .»^ а х *  л о  -. г ^ л . л »  ^x\o . r d аэотл р^лла ►оолл > i»  
v ^il^A rdAATDCVLO r^id^r^a

„Окончено это слово толкования таинств (евхаристии), которую 
составил по порядку и весьма прекрасно учитель мар Нарсай, арфа 
духа и язык востока, и господу нашему Иисусу Христу слава, честь 
и прославление во веки веков. Аминь“. Л. 156а.

Слово это имеет предисловие, а затем ряд заголовков, к которым 
и даны объяснения, в форме проповеди. Материал очень интересен для 
суждения о догматических воззрениях Нарсая.

Л. 157 дает оглавление проповедей.

36. Слово на пятницу умерших. Начало: г^хдг^ ^Д^л г^л&ахэ 

лл. 158а—161б. Это то же слово, что и № 27 л. 115а.

На этом сборник кончается.
Из числа этих гомилий не напечатаны в сочинениях Нарсая в изда

нии Минганы следующие: №N° 2, 4, 5, 14, 18, 19, 21, 24, 27, 28 и 29.
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XXX. ИЗРЕЧЕНИЯ МУДРОСТИ САХДОНЫ МАРТИРИУСА

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 13

Два листа пергамена, 29 X 22 см, исписаны в два столбца по 
3 8 —39 строк. Сохранность рукописи хорошая.

Текст написан прекрасной четкой эстрангелой, без огласовки, точ
ками отмечено множественное число. Колофон написан скорописью, без 
всяких знаков. Киноварью исполнены заголовки и мелкие значки, раз
деляющие текст.

Эти листы представляют собою конец единственно известной рукописи, 
которая находится в Страсбургском университете (1/Е), содержащей сочи
нения Сахдоны Мартириуса, писателя VII в. По Страсбургской рукописи 
сочинения Сахдоны были изданы без конца. Ценность нашей рукописи 
заключается в том, что она дает конец обрывающихся в Страсбургской 
рукописи „Изречений мудрости" Сахдоны и точную дату ее написания.

Она окончена „16-го адара в четверг, в городе Урхе, любимом Хри
стом и преблагословенном, в год 1148 Александра, сына Филиппа Маке
донского, индиктиона 15-го, по счету нотариев и прочих грамматиков". 
Дата соответствует 16-му марта 837 г. н. э. Написана она была мона
хом Сарги в Эдессе и подарена в монастырь мар Моисея, что „на свя
той горе Синай".

Текст нашей рукописи с немецким переводом нами опубликован: 
P i g u l e w s k a y a .  Das Ende der Sahdona-Handschrift, стр. 293—309.

XXXI. ОТРЫВКИ ПРОПОВЕДЕЙ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 21

Два пергаменных листа, размером 2 5 X 1 9  см, исписаны по 22 строки 
сиро-палестинским письмом архаичного типа. Рукопись содержит отры
вок слова Ефрема Сирина о покаянии, несколько строк „Поучения 
египетских отцов" и отрывок из неизвестной проповеди. Все эти сочи
нения являются переводами с греческого.

Прекрасная сохранность листов и то, что они не являются палимп
сестом, как большинство сиро-палестинских рукописей, делают их осо
бенно ценными.

Фототипическое издание с подробным предисловием и переводом 
опубликовано академиком П. К. Коковцовым ( K o k o w z o f f .  Nouveaux 
fragments syropalestiniens).
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XXXII. ТРАКТАТЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРАЗДНИКОВ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 7

Бумага, 33X22 см, 179 листов. Бумага грубой выделки, несколько 
глянцевитая, с водяным знаком в виде трех полумесяцев. Почерк несто
рианский с такой же огласовкой. Заголовки исполнены киноварью. 
Рукопись содержит объяснения происхождения праздников различных 
авторов и подробно описана Диттрихом ( Di e  t t  r i c h .  Nachrichten, 
стр. 196—202).

Рукопись имеет точную дату лл. 178°—179,ь: г^гэА\д чсЛх,
>ЛЗДТ̂  г^^мАо г̂ А>С\.ДЛгэ:£ЯЛ г̂ Лг̂ Дь-Л r^i\U.L.1 <чФ\хп1̂ .Т

rc&0.fioa r^ jboax-o rdbCO ^л  у\х- . г г̂эОзэЛ CDCU>
• Г^^ххаЛ V С\ V С̂ ПХЭЛхэЛ с с Д А . Л  )3<\i3 Р̂ Т»СпА>С\ Г̂СТ2х̂ 7эА> г̂ ДСП
&\rd Aux-.l : спэ : cn^ : \С£Я&\ гг^*\=э СпАхиа^Л
. . .  rc f»u z^ .azA  ^стДг^о ^л~ял стэ.Д а»!

г -̂5а*.оол ЛА> гЛ\длэ5юа гЛ\̂ .»л=> г^Ах^ллэ rdicn п̂ =эА>д. .=>А\д<У\г̂
р^лад*-\ сгсхиалсххэ э’Ьол г^лляа.^ л1 \ ^  А.^ гс^хэа rdoaA^acv
rdird\<\QDCi р̂ Хд.гэС\ rdu-s>M »̂Л сп=эА\Д .. .  н ^ Д с и  аа^Яг^ла
^ л л я  Аи.э ^ял  Асоа* лгэ оахоадл  ̂ л=э .о а ^ л а .^  л=э >даалл̂

Таким образом, рукопись была окончена в „шестое воскресение лета, 
25-го тамуза (25-го июля), в год 1894 по рождестве Христове“ (число 

„девяносто" вписано на полях, но тем же почерком, что и вся

рукопись), в селении Тель-Кепе, близ монастыря младенца Кирика и 
матери его Юлитты. Писалась она в дни „католического патриарха 
Востока мар Абд Ишо“ (л^ал* л^.^ >л^я) дьяконом Пиранси, сыном 
Гиваргиса, внуком Прансиса, правнуком Иосифа из Бет Мере. Это писец, 
известный по рукописи Диттриха, d, и ряду рукописей Берлинской 
библиотеки ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. И, стр. 922).

Заголовок рукописи следующий, л. 1б: ^ т^о л  cnixu А.х*.

&\1дэЛЛ rdl&bnl rd  ЛхПЛ- Л г^АхД^Л rdb^.n.1^ ^ЛДЙЯ pdxxxXiO
.СТэАмХиД̂  Л=э г̂ ЛСХхо ,Л-5ЯС\ г̂ аСГЭЛОг  ̂ г̂ -̂ ЮОрЛ д >Л̂Э р С̂тД п̂

Содержание рукописи:

1. О рождестве Христове, составлено мар Фомой, л. 1б. гЛ\х̂ ю.лг>
РС̂ эххЗСЯ ^\ЬЯЛ Г̂ ЛООПГЭЛ СТЭ.лДл rdMCird&\ ,Л-»1 г .̂ЛхЭ^Л

2. Происхождение праздника памяти блаженной госпожи Марии, 
матери Христа, составлено одним из братьев Низибийской школы. 
r d & \ r d & \ x :̂лхэ г^а.»А\ДА>л гсАхд» лх=) .:эаА\ л. 24 .
К 'лхП ^Л  : г^АХхХ-^ЭЛ стэ&.лД гЛххХгэО.^ ,А>Л^ЯЛ спДЛ^ОЛЛ

. .̂Пл^ДЛ сДаьсог^Л р^оОлгэ yiird  ЛлД
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Рис. 5. Рукопись XXXI. Отрывки проповедей (Публичная библиотека, 
сирийская новая серия, № 21, л. 1°). Сиро-палестинский почерк.
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3. Происхождение праздника Богоявления господа нашего, состав
лено мар Фомой, учителем Низибийским. с ти д д  р^ААх*. .гэс\А\ л. 43°.
г^Х^Ья cd£*c\p^ rrfcvAr^ ^ Q 4 j io  ^ЛЁЯ.Л

.г̂ лООЛОг̂
4. О происхождении поста, составлено мар Пуси, учителем.

rdisJba ,jaooA , л л !  г^дхл^л г^гяо^л л . 63б.

5. Другой [трактат о] посте, который составлен мар Киорой Эдес- 
СКИМ. гс1»СТЭЛОг^ г ^ Л О х о  * Л -^ А  Р ^ Д х а ^ -Д  n d ^ a o ^ X  с^ Л д»р^  л. 71б.

6. О пасхе, составлено тем же мар Киорой Эдесским. .гэоАх л* 90б.
гС̂ СТЭЛОг̂  р̂ ЛО-ххА стА л^ стА г^ДхП^Л г̂ хэ̂ ^Л

7. О происхождении страстей, составлено тем же мар Киорой, учи
телем. г ^ Л Л х а  > Л » 1  спХ Л ^  сгА р ^ Д х а ^ .Л  г ^ Х и Л  rC^Axl^. э̂оА\ Л . 103°.

.г^хаД»
8. О происхождении воскресения, составлено тем же мар Киорой, 

учителем. ,д-SzA стА л^ стА р£лха^д р^АсяхоЛ р̂ ААх̂  .эаАч л .  117“.
.rdx& l» г̂ ЛО.хо

9. О происхождении [поминания] мучеников, составлено мар Исаией, 
священником и учителем. ,л-ьА г^дхл^Д р̂ .ЛаасоД р̂ ААх*. .=эаА> л. 134а.

Г^Х^ЬяО rcfXxXn *Хлг£

10. О происхождении праздника вознесения великого и славного 
спасителя и живодавца господа нашего Иисуса Христа, сочиненное
мар Киорой, учителем. rdrn р^.Лг^д p̂ AAs*. лаА\ л. 145°.
гОь.лг^ ^ял р̂ аххх-я ^.о.хх1лля ^Ххххгяо х̂эад&.л р̂ Лхстэ аахАсхоод

.Г^Х^\» р̂ ла.хлэ »Л̂ >А р̂ Да-П^Д г̂ хГЯх!
11. О происхождении воскресения пятидесятницы, сочиненное тем же 

мар Киорой, учителем. •> г^иххл^х&Д г^ахэддэД р^ААь. .эоАч л . 156б.

r^X ^l» р^лахо эЛ л ! стА л^ оА р^Дха^Л
12. О происхождении золотой пятницы, сочиненной Хенаной Адиа- 

бенским. р^ххаА р̂ ла.п.5х.л р^эстэлл р̂ А\=эол̂ -л р^АА^ .аоАх л . 169б.

.г^хП*Лм
13. О происхождении молений (поста ниневитян), того же Хенаны 

Адиабенского. г̂ ххааД стАх.л : р^Аи\х*ад р̂ ААъ̂  .эс\А* л л . 174ft—178б.
Г^Х^ЛА)

По поводу этого сборника см.: B a u m s t a r k .  De causis festorum, 
стр. 320—342.

Наша рукопись не была привлечена этим автором.
Трактат „священника и учителя Исаии о мучениках" опубликован 

с французским переводом ( Ma r  I s a i. Traite, стр. 15—52), так же как
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и оба трактата Хенаны Адиабенского о золотой пятнице и о молениях 
ниневитян. ( H n a n a  d ’A d i a b e n e .  Cause du vendredi d ’or, стр. 53—67; 
H n a n a  d’A d i a b e n e .  Cause des rogations, стр. 68—82).

XXXIII. ТОЛКОВАНИЕ НА НОВЫЙ ЗАВЕТ ИШОДАДА МЕРВСКОГО

Публичная библиотека, восточный фонд, № 622

Бумага, 27X18.5 см, 317 листов, по 26—27 строк. Тетради по 10 листов 
помечены числами. Почерк несторианский, с редкой огласовкой.

Рукопись датирована л. 316": А и х э  г ^ л с о  ^ д  ,д А > д .р ^

.л>Дх=э ^»Д  V Д гэ .Д  rc f.T jjO

v  с ^ э Д  А \ Х ..Д  r ^ A \ n i -  y * C l i 3  v  C V 2 3  r ^ A \ lA >  v  ^ й й л .1

• J t e  сп \  ) а \ г ^ о о  А \ Х Э  r ^ A v * ln = э V д э .Д  r t i b \ c & D

r<t=>rt »iOa.x=D v rdx\.^0 rdxQQ̂  Лд СОхДОЫ̂ Л

QQxA T a I ^ ^  с ^ х и Л а А х х э  ,Д Л Л  r ^ A > a .x im *  c n k . l  rc ^ X Q  n d xQ O u  с Л \ о а г э с £ д

. r d i i a A > r ^ . i  о.ал\^л cdiAr^ /i-’saa р^млд^лд

„Начата и окончена эта книга в год тысячу восемьсот первый цар
ствования греков, закончена же в месяц нисан 3-го, в шестой день суб
ботний, поста великого и спасительного. Написана в области Баз, вселе
нии благословенном Бет Селам, да пребудет в нем господь и да сохранит 
его жителей от всякой напасти, бед и волнений. Аминь. В дни отца 
отцов святого и главы всякой святости мар Симеона, католикоса и 
патриарха Востока, и мар Илии, митрополита жителей Атора [Ассирии]4.

Дата рукописи соответствует 3-му апреля 1490 г. н. э. Упомянутый 
католикос Симеон известен и по другим данным. Два патриарха Востока 
конца XV в. носили имя мар Симеона, один упоминается в рукописи 
1484 г., другой — 1498 г. ( W r i g h t .  Catalogue, t. III, стр. 135).

По Ассеманию, Симеон был: „Simeon anno Greacorum 1801, Christi 
1490 episcopos nestorianos in regionem Malabaricum misit. Obiit anno 
Graecorum 1813, Christi 1502“ (Bibliotheca Orientalis, 111г, стр. 620).

Это Симеон III, бывший католикосом с 1490 по 1504 г. (Le Qu i e n .  
Oriens christianus, t. II, стлб. 1154).

Пометка, сделанная на рукописи 4-го апреля 1820 г. на грузинском 
языке, указывает, что рукопись эта была привезена из Иерусалима 
Георгием Аваловым.

Пребывание рукописи в Иерусалиме отмечено до этой' грузинской 
записи еще и сирийской записью л. 317": г ^ д с т э с и д  г^ лстэ

8 Палестинский сб., вып. 6
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гЛОл^гэ bcna.An.xi rd Л.\>э rdilpd Л ж и « rdird р̂ А\л*»
.^а£ор̂  ^ т ^ол стзАОЬо А\х*>А\ rdc\cni rdAxa.su* л]

„Подарил эту книгу толкования Нового [Завета] я, смиренный Илия, 
в Иерусалим. Всякий, кто возьмет ее ради того, чтобы захватить, 
да будет под проклятием господа. Аминь“.

Рукопись представляет собою толкование на Новый Завет Ишодада 
Мервского. Л. 1б: .=эА\й£&1 ^uxx-л  ndsxxx.'zn .^.ахл oaL-u

rdiAxia.T rd=>A\̂  р э  jziLo Д^а^л г̂ Ах.лаэЛ сс̂ гэАхлд г^лазал

rd^anDQ^rd .pda\aiio лл^-ааи ЭЛ-’»  . rdi^lo..» rdx^.na. rdAxsu.To rdA^2̂ л

: ^bOrd c in i\ a  >U.L,»»Q *̂ Л-рО . ЛО^г^гэЛ rdAx.U»T

„С помощью господа Иисуса Христа мы начинаем писать толкование 
книг Нового [Завета], которое потрудился и собрал из писаний экзеге
тов и учителей церкви святой, святой и любящий учение мар Ишодад 
Маросия (Мервский), епископ Хедатты в Аторе. Господь да поможет, 
укрепит и умудрит меня своей милостью. Аминь'*.

Всему толкованию предшествует общее введение догматического 
характера.

В дальнейшем рукопись содержит;
1. Введение в Евангелие Матфея. Л . 4б.
2. Толкование на Евангелие Матфея. Л. 5а.
3. Введение в Евангелие Марка. Л. 88\
4. Толкование на Евангелие Марка. Л. 89".
5. Введение в Евангелие Луки. Л . 103°.
6. Толкование на Евангелие Луки. Л. 104".
7. Введение в Евангелие Иоанна. Л. 148б
8. Толкование на Евангелие Иоанна. Л . 149".
9. Толкование на Деяния апостолов. Л. 207".

Между лл. 206 и 207 есть пробел. Толкование на Евангелие от Иоанна 
обрывается на гл. 21, а толкование на Деяния апостолов начинается 
с середины гл. 1. Потеря не превышает одного, самое большее двух 
листов.

10. Толкование на соборное послание Иакова. Л . 227б.
11. Толкование на соборное послание Петра. Л. 228б.
12. Толкование на послание апостола Иоанна. Л. 230а.

13. Заключение и введение к посланиям апостола Павла. Л . 230б.
огДа.Л ОсОлхЛаАиэ rdAxT^rd АДАх.ЛО OQOâ TSk.l fdicnCU rdcnlrd Лх=э 

rdioocu Ar^ rd 1=эА\̂  cd»cnlrd rdL jj .1 *гэ .=эаА\ •> ЛЛ̂ О.Х*Л сп\~»Л ЛА.
. rdaxAl- ооаДаЗь. rdl=>a^T стэАхл^г^Д
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14. Толкование на послание апостола Павла к римлянам. Л. 231°. 
Заканчивается это толкование припиской: cdAxi^rd rdlcnl сппт-О.^ 
г̂ А>а.11^Ы=э rdri.ro >Т» АхоД.Т v y rd  >Т-̂ Э . rdj^TOal rdxia.» рЭ

v rdxzaoicoh Axa.li cdAxi^rdi rd iстзад ata lx - •> гс1»а.цстэ rdxj.ro Л ^г^ид
„Толкование к этому посланию с греческого на сирийский [перевел] 

мар Куми, с помощью Даниила, священника Индийского, посвятив ее 
Марию, священнику“.

15. Толкование на первое послание к коринфянам. Л. 2471.
16. Толкование на второе послание к коринфянам. Л. 264б.
17. Послание к галатам. Л. 272\
18. Толкование на послание к ефесеям. Л. 277а.
19. Послание к филиппийцам. Л. 282*.
20. Послание к колосаям. Л. 285°.
21. Первое послание к фессалоникийцам. Л. 2901.
22. Второе [послание] к фессалоникийцам. Л. 292\
21. Послание к Тимофею. Л. 293°.
24. Второе послание к Тимофею. Л. 298й.
25. К Титу. Л. 299°.
26. К Филимону. Л . 300".
27. К евреям. Л . ЗОН.

Отдельные послания имеют заметки, откуда, при каких обстоятель
ствах, а также через кого они посланы апостолом Павлом.

Краткое описание этой рукописи было дано Дорном (В. Dor n .  Cata
logue, стр. 563, № 622).

Этот же комментарий Ишодада на Новый Завет известен в списке, 
относящемся в одной своей части к XVII, в другой — к XIX в. ( S a c h a u ,  
№ 311). Подробное описание см.: S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 304, 
№ 81.

Одна из рукописей Society for Promoting Christian Knowledge, нахо
дящихся в собственности Кэмбриджского университета, также содержит 
этот комментарий. ( Ра йт .  Сирийская литература, стр. 157).

Автор комментария, который охватывал Новый и Ветхий Завет, 
Ишодад в 852 г. претендовал на патриарший престол. По происхожде
нию он, вероятно, был перс из Мерва (ге^\ат^я) и был епископом 
Хедатты, области Атор (Ассирия, icxAxrd). Атор принадлежал к тем 
шести кафедрам митрополитов, которые имели право участия в выбо
рах патриарха ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. I, стр. 361; B a u m s t a  rk.  
Geschichte, стр. 234).

По поводу приписки к посланию к римлянам, которая есть также 
в Берлинской рукописи ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 305), следует ска
зать, что она относится к переводу толкования Федора Мопсуестского

8*
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неким Куми, или Комай, которому в этом помогал Даниил, „священник 
индийский". Ишодад Мервский широко пользовался экзегетическими 
трудами Федора Мопсуестского ( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 101).

Бумага, 22X16 см, 173 листа, несторианский почерк с несторианской 
пунктуацией и огласовкой. Заголовки исполнены киноварью, чернила 
густо-черного цвета. Тетради по 10 листов, пронумерованы сирийскими 
буквами. Обе рукописи были переплетены вместе, но затем вырваны 
из переплета. С внутренней стороны переплет подклеен бумажными 
листами из рукописи, написанной в два столбца, содержавшей духовные 
стихотворения. Рукопись описана Диттрихом ( D i e t t r i c h .  Nachrichten,

Бумага с водяным знаком в виде трех полумесяцев. Текст переписы
вался двумя переписчиками, которые чередовались не систематически. 
Первоначально рукопись имела дату, впоследствии вырванную. Л. 147':

Рукопись написана в „благословенном и преблагословенном селении 
Геса", находящемся под покровительством святого мар Симеона бар 
Саббеа. Это селение известно по рукописи 1794 г. Публичной библио
теки (собрание Духовной академии, Бш № 1) и находится в Курдистане. 
Часть даты сохранилась: 21-е адара (марта), вечер четвертого [воскре
сения] великого поста. Современником писца назван патриарх Востока 
Симеон — имя, которое носили несколько патриархов конца XV века,

XXXIV. ТОЛКОВАНИЕ НА ПЯТИКНИЖИЕ. ТОЛКОВАНИЕ 
НА КАНОНЫ ИШОЯБА III

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 2

Н. 1, стр. 170—182).

I. Т о л к о в а н и е  на П я т и к н и ж и е .  Лл. 1 —147
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как и патриарх, упомянутый в указанной рукописи 1794 г. Настоящая 
рукопись и названная рукопись Публичной библиотеки (собрание Духов
ной академии, БП1 № 1) написаны на бумаге одинакового качества 
и с тем же самым водяным знаком трех полумесяцев. Все эти данные — 
совпадение местности, имени католикоса, характер бумаги, палеографи
ческие признаки — дают право отнести описываемую рукопись к XVIII в.

Содержание ее следующее:

1. Толкование на книгу Бытия. Лл. 1 —49°J
2. На книгу Исход. Лл. 496—81°.
3. На книгу Левит. Лл. 81б—1006.
4. На книгу Чисел. Лл. 1006—128л.
5. На книгу Второзаконие. Лл. 128й—147а.

Комментарий этот имеет составной характер, в нем приводятся 
объяснения различных отцов, экзегетов и учителей. Упомянуты следую
щие имена: Ефрем Сирин, Федор Мопсуестский, Нарсай, Авраам из Бет 
Раббан, Иоанн из Бет Раббан, мар Аба, Феофил Персидский, Нафа
наил из Сизора, Даниил бар Мариам, Яков Эдесский, Михаил Хузайа, 
Афраат, персидский мудрец (rdxsot^  rd-xAu асо.Л Д^сraided л. 86а) и 
Гавриил Катарайский (rd*X-\n Л-аЛп^ =̂э.Л л . 16б).

II. Т о л к о в а н и е  на к а н о н ы  И ш о я б а  III

Лл. 148—173, исписаны по 20 строк несторианским почерком, с пунк
туацией и огласовкой; рукопись относится к XVIII в. Она не только 
не имеет конца, но, по содержанию, данному на л. 149 , сохранилась 
только первая проповедь, остальные отсутствуют.

Толкование и объяснение вычисления дат, сроков, начала года и 
летосчисления (см.: D i e t t r i c h .  Nachrichten, стр. 170—182).

XXXV. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Бц № 57

Бумага, 17X11 см, 145 листов, исписана по 18 строк несторианским 
шрифтом, с такой же огласовкой. Тетради сшиты по 10 листов, первый 
и последний листы их перенумерованы сирийскими буквами. Заголовки 
исполнены киноварью, крупным каллиграфическим почерком. Книга пере
плетена в кожаный переплет с простым тиснением. Рукопись заключает 
толкование на ветхозаветных пророков в форме вопросов и ответов.

На л. 140а находится запись переписчика: jA b a -r t c i  *̂.л nAvx-fd 
А\ХХ- . ^ 0 x 1  . ^ l o r d r d  А\1Х=Э . r d i r u  ЛспСИ р э  *п^АЯ.Л rdscn rd=aA\A

. (dAXAX.̂ i )qCXi3  v сю A v ЛО£аА\ pdA*l=> г6 )Ю . JaSttAfd fdA\xiur̂ o
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Д\дл>Д\ cdcab.\bba сс̂ ЛхСО.Л Г^А\ЫЛЭ . гч^хпЛ Г ^аат-.Т  р̂ а̂ ЯЛп

П̂ гэг̂  *»O jl=3 . rdxiiio  r l̂OOCll Длапо спА\\^я

. г ^ т ^  4 э ш ь 9 о  г^т^о.*» я и с с ж а  r ^ i - » o  xoor^ . г Л л а ^ л  л -л а  гЛипгэг^л
ст.&ола^, ^axa&U р̂ ахЛЦ̂ ЯЛ oax^i»i.^& rd aA ab in  ,i-iO CL1CO
rd*O ia  ^.х^э.Л р э  Д ^Л  .ХЛг̂  ^л  СПГэА\А . . r^llX-Л c^O-Qal
С1лх^эл .^ах*  »̂л ал со . гс^аА> т»&\Ъь.о cdxluo ^»олл г^ о л  г^олл
г<&\л\п р о  .л а ^ г^ л ^ г^  р э  . .^ахл л=э .лэсолгэг^ т=> г^ахлхля

.^xtOr  ̂ г^^^ЛЛ г^Амл.Л-Лгэ rOr^ .Ил&\.» r̂ CQO . г^^ТХ э
Рукопись окончена 30-го июля (тамуз), в четверг первой седмины 

(часть церковного года) лета, в год 2153 греков, „год Рождества Хри
стова" 1842. В записи даны оба счисления. Написана она в городе Дарсафа 
(г^ ^ лл), находящемся под покровительством „госпожи Мариам", в дни

„кафолического патриарха Востока мар Симеона". Писал ее дьякон Ишо, 
сын Авраама, внук Ишо, из области Гавар, селения Башерга, располо
женного близ города Дарсафа.

В пестрой рамочке киноварью написано начало рукописи. Л. 5б: Л^.
rciAx^ ро rdlrc'at- Лх\лэ .гэАхлл! р^лх^э rduuxx^d .^.ахл ^ лр эл  cnVxu 
гс̂ ХлХа г^плл. „С помощью господа нашего Иисуса Христа мы начи
наем писать немногие вопросы из писаний святых пророков".

Рукопись содержит:

1. [Толкование] на пророка Исаию. Л. 5б.
Текст состоит из вопросов (rdlr^az-) и ответов (rdxia^), по характеру 

имеет общее с диалогом между учителем и учеником в рукописи Бри
танского музея. DCCCLXVIII ( W r i g h t .  Catalogue, t. II, стр. 1017). 
Вопросы задаются по всему содержанию пророчества, а ответы состав
ляют объяснения и передают содержание книги Исаии. Материал при
способлен для усвоения, заучивания; это, очевидно, учебник. На полях 
имеются отметки глав, о которых идет речь в тексте.

2. Толкование на Иоиля. ЛгЛи.д гсГдссад л. 44°.
3. Толкование на Амоса, грязен  л. 47“.
4. Толкование на пророка Авдея, лоАд л. 55°.
5. Толкование на пророка Иону. ^ АлЯ * i OTCU - ,а Ад л. 56".
6. Толкование на пророка Михея. п ^ * » .д  г^дсплд л. 58“.
7. Толкование на Наума. *дсго.д .=сАд л. 626.
8. Толкование на пророка Аввакума, к-дссЛД лаАд л. 64s-
9. Толкование на Софонию. г^хь^ .д  Сделки .эаАд л. 68“.

10. Толкование на пророка А ггея. .э 0 Ад л. 69°.
11. Толкование на Захария, «^дм .д пГдаэлд .эсдАд л. 71“.
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12. Толкование на пророка Малахию. rdxai >Apdl»i rdicncu э̂оА> л. 844
13. Толкование на Иеремию пророка, cdxtoirdr rdicncu .гэоА> л. 87л.

rdxni rdxrairdi onAuAord л. 100*4
14. Толкование на Иезекииля. A.*pdxiiU»t rd iспал .гэаА> л. 101а.
15. Толкование на Даниила пророка. A xrdui.i rdicocu ,гэаА\ л. 121'*.

rdxrU

Начиная с толкования на пророка Аввакума и далее характер книги 
несколько меняется: отдельных вопросов и ответов нет, выписаны корот
кие тексты, выражения и слова, которым дано объяснение.

На лл. 141—145 находятся таблицы. Л. 14Г1: rdizaAxb. у э  *гюА>

rd A v iu a  Av»rd.T rdt-T^T* rd^OOuAx r d in ^ M O  >\a.\Qa.»pd.T rd=A\A.l rd -^ O .^

v rdicn f d r i x i r l  rdTJirtrd—01
„Еще с помощью Господа нашего пишу Biacpsat; книги Исагоги и я 

собрал отдельные определения, которые суть исследование слова в этой 
книге‘4

Эти определения взяты из Исагоги Порфирия, как значится в ру

кописи на л. 142б: rd2ka.a2LA <&а.»1с\&лс\&д rd-^AaSi .
В таблицах даны объяснения греческих слов:
rdCQiXr- 1£V0; (л- 141“); rdt.Trd— stSos (л. 1416); rdAu.L.1 — ^tov (л. 142tt); 

ouiAj-JsFfyyo; (л. 142°).
Подобных таблиц в материале, опубликованном у Баумштарка, нет, 

но есть общее с тем, что изложено в комментарии к Порфирию 
( B a u m s t a r k .  Aristoteles, стр. д). Далее следует таблица деления 
понятий по Аристотелю (л. 143а): rdlraix^ rdxii-ГО rd^cuao дх=э *=эа& 
г^С10й1д.^ ■irdl ^дхах..т rd-^Acx^. (Опубликована: B a u m s t a r k .
Aristoteles, стр.

Вторая 8tatpcoi<;: QQxl^a^QQxird.i опА>с\1гэА\ыя л. 143б.
Отрывок из текста, начинается так: rdJco cd-\Aci& ,да л. 144\

rdxcoord ^cnl^o остэ.т v y rd  >cnaAv»cd.l *тА >coaAv*pd
..........

[Четвертая] таблица: a>a\ind\ *^acnAA\Ard ^Aco л. 1446.
[Пятая] таблица: rdA\CU^\&Av» : rdz.^u».T rd-^ laA  л. 1454
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XXXVI. КАНОНЫ НИКЕЙСКОГО СОБОРА

Институт востоковедения, собрание Лихачева

Пергаменный лист размером 2 9 X 1 9 . 5  см, исписан в два столбца пре
красной четкой скорописью переходного типа от эстрангелы к яковит- 
скому письму.

Почерк очень напоминает почерк эдесской рукописи 837 г., которым 
написаны сочинения Сахдоны. Заголовки исполнены киноварью. Чернила 
с одной стороны несколько бледнее, точно рукопись была смочена и 
чернила ее смылись; другая сторона очень хорошо сохранилась и чи
тается легко. Один угол листа оборван и незначительно захвачен текст.

Аист содержит фрагмент канонов Никейского собора, с подписями 
отцов — участников собора, по-сирийски и по-гречески в двух параллель
ных столбцах. Эта часть была издана с соответствующим ученым коммен
тарием В. Н. Бенешевичем. (Новые данные, стр. 111—134).

Списку отцов предшествует текст так называемого „Введения1 
к Никейскому собору, соответствующий изданному тексту ( S c h u l 
t h e s s .  Die Syrischen Kanones, стр. 159, строка 10 от слова 
до строки 29, до слова ^.loo). Далее текст отделен киноварной чертой, 
за которой начинается список отцов. Последний занимает шесть строк 
этого столбца и весь следующий столбец. Оборотная сторона листа 
содержит пять первых канонов Никейского собора, которые соответ
ствуют тексту рукописи Британского музея add. 14526, опубликован
ного с вариантами других рукописей ( S c h u l t h e s s ,  ук. соч., стр. 14, 
строка 13 — стр. 17, строка 17, до слова по варианту ру
кописи Е, (Парижская, № 62) — S c h u l t h e s s ,  ук. соч., стр. 17, 
примеч. 11).

Текст рукописи имеет некоторые разночтения с изданными. На полях 
имеется ряд греческих слов, транскрибированных в тексте сирийскими 
буквами.



3. СВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТЫ

XXXVII. АСТРОНОМИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, а

Бумага, 19 X 14 см, 28 листов, исписанных по 25 строк. Филигрань 
бумаги — полумесяц на щите — отмечена нами в рукописи 1875 г. 
(Диттрих, с). Чернила черные, сероватого оттенка; киноварь бледно
красная, чаще фиолетового оттенка. Почерк яковитского типа, мелкая, 
небрежная скоропись. Огласовка точками неравномерна. Яковитская 
система вокализации не применяется; в двух-трех случаях попадаются 
яковитские гласные (л. 6б). Рукопись не имеет даты, по палеографиче
ским соображениям и филиграни она относится к XIX в.

Астрономические и астрологические статьи этой книги написаны 
частью на сирийском, частью на арабском языке сирийскими буквами 
(каршуни). Первые листы рукописи заняты вступлением и рассужде
ниями переписчика (лл. 2G—3tt).

А. Зб: oniCV.̂ r> toqI p̂  Д\р*Дг^
coM jjJmci ^АЛТгДг^са о о Л л А » > }алД»рсД rdraivi .гэAvblCt
oojJrd*TftAp^ ооьалА» rdlc\r^ Лр^лг^д охЫ лЬло ДатА^Лг^ ^ a sap d ^

.стэдстэ »стэо

В заголовке упомянуты имена Амона философа и Даниила.
Рукопись содержит:

1. Объяснение относительно знаков Зодиака и того, когда рождается 
год в каждом из них (л. Зб): rjLA*» rdi-аЬ л p̂ . icul

^ о сп л ^ о  1л»  r d i i х- ^ о с п э

Л. 3°. Когда год рождается в Весах (г̂ Алг̂ сю-Ьогэ), л. 4а— в Рыбе 
(rdiaira), л. 4° — в Раке (p^i^imra), л. 5ft— в Близнецах (рс' ьэрЛ хгэ), 
в Овне (г^т^ос^э), л. 5б — в Деве (гЛ\Апх=э), л. 6а — в Козероге ( r d . jV 3 )»

л. 6° — в Тельце (г^лоАхэ), л. Т  — в Водолее (рсДодэ), л. 7б — во Льве 
(г^Др^э), л. 8а — в Стрельце (г^ 4 « .ап э ), л. 8° — в Скорпионе (р*£эдлъ*=>). 
Под каждым знаком приведены приметы и указания относительно погоды.

2. Л. 8б. Заголовок: спЮаАг̂  ^  тэг^ ЛДд
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3. Л. 10\ Заголовок: ^ o ird ^  Ао.*ьд ,А ia rd  .гэоАхы rd^rc

..^.ancordlrd улrd»rd ^  .xirdAxlrd
4. Л. 114 Заголовок: ,Axlrd Ardni- rdlrdo AapdJ.llrd ,Д ibrd ^.OJ

: âA.I Acird O^Ard laa^rd
5. Л. 13d. Заголовок: ^ax^*jArd AndxJrd.l стээдАга rdrardAxil ,=эА\А1 ,лАхш

^ rd x n A rd  Длх. .& a.x^ra rdcrxsxx^ ^х\ло ^ondlotArd c n x L .

Имя Даниила встречается также в астрономической рукописи Бер
линской библиотеки № 277 ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 810).

6. Ряд объяснений (A^&lrd) по поводу каждого месяца, числа его

дней и положения светил.
Л. 14а относительно месяца тешрин лспх- Aci^ro >jAxlpd A^&ird

vlrdAxlrd ^дьАт
Л. 15a относительно месяцев кануна и илула и того, что в них три

дцать один день.
Л. 17а относительно месяца шабат остэо A^rd^t- lent- А ^а rd^rd

роСХл x̂TJLrdo cnxlrdroAx
Л. 18“ относительно месяца адара ird.Trd lent. А^&

Лл. 17° и 18н слиплись и были разорваны, отчего значительная 
часть текста нечитаема.

Л. 19а относительно месяца нисана остэо .̂soxi ieni- ^ rd x a  А ^

. rd-ГЯСХ.» *̂A>rdlA\
Л. 20” относительно месяца адара и его тридцати одного дня rd^ rd

.rd^oa.* »̂AxlA\o :u»rdc\ остэо lrd.lrd lem- A ^

Л. 22” относительно месяца хазирана и его тридцати дней

.̂ □СХл ^oA>rdlAr ОСТЭО 1CT2I- А^Ь
Л. 24й объяснение месяца тамуза и его тридцати одного дня А^^

.)oax ^С\Ах1АтО .Ijjrdo остэо ЛО̂ оАт icnX- 
Л. 25а объяснение месяца абана (аб, август) и его тридцати одного 

дня )оа.л ^oAxlAro да*rda остэо ^rdrard lent. А -̂&.
Лл. 26б—28а объяснение месяца илула и его тридцати одного дня 

.rd z aо.х ^oAxlAro .ixjrdo остэо AciLr* ICTIL. A^Si

На этом эти объяснения заканчиваются. Далее имеется приписка 
переписчика, из которой следует, что это были дьяконы Стефан и Георгий. 

Л. 28л rdcprd^lo ^^fdSbx^oord Qordmt- cnrajjJhalrd стэДстэ .=эА\Д до

.Q f l x ^ i o . ^  QPrd-Гаг. ,JrduOi\ rd  cnxfird  A r d
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11о-видимому, эти листы являлись только частью рукописи, так как 
л. 28б продолжает астрономические статьи.

Заголовок: «Д^дг^ь. соэ р э  р э  r^ rd »  гсЛь. дэр  ̂ Деи
Текст обрывается среди статьи.

XXXVIII. МЕДИЦИНСКИЙ ТРАКТАТ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 24

Два пергаменных листа, оба изорваны и попорчены, вероятно, побы
вали в воде. Размер 26 X 18 см. Рукопись представляет собою первый 
и последний лист первой тетради трактата. Первый лист исписан загла
вием и записью владельца, лист второй с текстом носит пометку первой 
тетради •> rd •>.

Текст написан прекрасной, четкой и тонкой скорописной эстрангелой, 
в два столбца по 48 строк, с киноварными заголовками; он не имеет ни 
огласовки, ни пунктуации. Двумя точками отмечено только множествен
ное число. Тип почерка того же образца, что и почерк эдесской рукописи 
837 г. (Публичная библиотека, новая серия № 13). Текст выцвел, смыт 
и запачкан так, что с большим трудом поддается чтению.

Заглавие этого сочинения следующее:

„Книга сия есть сокровище 
сокровищ и познание здоровья 
и болезни тел человеков, 
от всех страданий оберегающая,
................... и врача
Бар Мансура из Амида 

города, врача с искусством, 

терпением,
усердием и ..............
..............  озаботился .........

это сокровище..........
как сокровищницу . . . .

и болезней как

для пользы его самого и всех 

тех, которые лю бят.........

 Гиппократа и ГаленаХ

( 1 )  А х ь а х с о д  r d i c n  r c b i \ ^  > стзоА\лг^

( 2 )  г^А\с\д.»д_т_.д r d u i n : * : c \  r d & c a x c b

(3) rdxuira.T г^дД ^д rd u jjc a a
(4) ^ . i s ^ a c o  Л ь  р э д

(5) cdxCDP̂ G г^д . . .  Aurd?
(6) рэ.Д Д=>

(7) СХ. 1.̂ 73 C\rdra rdxQOrd г̂ А\1.»1Л?Э

(8) . 3 0  rdlb.^ ЛахгэД rdAx
(9) сеГАхоД ....

( 1 0 )  c n x lo  . . . .Sbg l Р ^А хД ^  . .

(11) rdiOD P̂ AxMxfiO
( 12)   д rd ls a jj  А\х=э

( 1 3 )  r d A u  ............. \  • р ^ А х с и ь ^ о

( 1 4 )  ^ о о Л ъ д о  спх^л.д р^дАхсиДд

(15) . . cnl .̂х2Э4*МД

(16) ocCuJ l̂ g Qai^Ta&rd........
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Таким образом, рукопись содержала сочинения врача Бар Мансура 
из Амида.

На этом же листе находится запись лица, которому принадлежала 
рукопись. Л. 1°:   г=э ^oicnrcf ina\

. . .  т=э а>__ qqd . . .  Лс̂ .т &\\х=э
„Перешла к Аарону бар Иссе в Тавризе от. . . .  в год тысяча двести 

пятьдесят шестой Александра царя, сына Ф илиппа.............. “.
Эта запись относится, следовательно, к 945 г. н. э.
Рукопись принадлежит к собранию епископа Антонина.
Краткую заметку см.: П. К. К о к о в ц о в .  Сирийская рукопись (меди

цинского трактата. . .). Отчет Публичной библиотеки за 1899 г.,
стр. 86—87.

Уцелевшая часть текста трактует о лечении женских болезней.

XXXIX. СБОРНИК ЗАКЛИНАНИЙ

Институт востоковедения, основной фонд, № 4

Бумага, 10.5 X 6.5 см, 40 листов. Бумага восточного производства, 
с вержерами, без филиграней. Исписана мелким скорописным почерком, 
который не имеет специфических признаков, характеризующих несториан- 
ское и яковитское письмо. Вокализация точками редкая и несистемати
ческая. Таким типом светского курсива написаны и другие экземпляры 
рукописей, содержащих заклинания, в частности рукопись Публичной 
библиотеки, сирийская новая серия, № 18 (см. следующее описание)^ 
Заголовки исполнены каллиграфически, раскрашены и вписаны в рамку. 
Ряд раскрашенных рисунков иллюстрируют текст. Рукопись относится 
к XVII—XVIII вв. Переплет- - дощечки, обтянутые грубой черной кожей.

„Книжечка, писанная для того, чтобы защитить людей" (л. 1б 
rd x u ia  содержит заговоры, заклинания и запреты.

Подобный тип фольклора известен по текстам, опубликованным Гол- 
ланчем (Н. G о 11 а п с z. The book of Protection).

Тексты рукописи сверены нами с этим изданием, и в последующем 
описании сделаны соответствующие ссылки. Многих листов в рукописи 
не хватает, а оставшиеся спутаны и неправильно переплетены.

1) л. Т  .. .г^ э г^  ю хэ — введение. Соответствует тексту рукописи 
Публичной библиотеки, сирийская новая серия, № 18 (л. 1а).

2) л. 2б )а.тг .̂т — заклинание Адама. Текст соответствует:
G o l l a n c z ,  cod. А, § 2.

3) л. Зл ----- молитва ангелов. Текст соответствует:
G o l l a n c z ,  cod. А, § 3.



Рис. 6. Рукопись XXXIX. Сборник заклинаний (Институт востоковеде
ния, основной фонд, № 4, л. 13). Мар Георгий поражает змея.

Рис. 7. Рукопись XXXIX. Сборник заклинаний, л. 19. Мар Зийа.
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4) л. Зл ^jcTDiana Д.*Ла ^.=эгс^ Л.ь.1 лхзл»х ^ аЛ ^ ю г^ л  r d » i u
анафема евангелия, необходимая во всякой боли и во всякой болезни. 
Текст представляет собою вариант cod. В, § 4. В квадратную сетку, как 
в cod. А, вписан пролог четвертого евангелия (см. изображение cod. А, 
стр. 3, G o l l a n c z ,  стр. 3).

Л. 4б — рисунок, изображающий четырех евангелистов, соответствует 
рисунку cod. А, стр. 4, G o l l a n c z ,  стр. 3.

5) л. 8б ndi^lcu- ллГмЛ cdr*:|o rdla&  ,т » Л  rd-^OTu— анафема
святого Павла (cdla&), действенная для [предстоящего] перед властями. 
Лист вплетен неверно, текст анафемы находится на л. 8а.

Л. 6° — рисунок, как в cod. А, стр. 11.
6) л. 9tt rd l^ i It-Q rdu .ia  c d x l»  )олоЛ  Начало отсутствует, оче

видно заклинание, оберегающее „от царей, судей и управителей".
7) л. 11° rdAufc-сцЛо рЛ\1мл1 чЖаХлэЛ gqx̂ icu^  »Т»Л rc^o iu  - ана

фема мар Георгия, действенная при страхе и ужасе. Начало текста сов
падает с текстами cod. В, § 8 ( G o l l a n c z ,  стр. 65).

Л. 13а — рисунок, близкий изображению в cod. А, стр. 6 ( Go l l a n c z ,  
стр. 4).

8) л. 14й сЛ хагэЛ — [заклинание] на пользу дома. Другой
текст, чем cod. А, § 34 ( G o l l a n c z ,  стр. 21).

9) л. 14° rdlcnco &л=э.л rducn — [на изгнание] духа лунатиков. Ана
фема именем Фомы (шхО&мДО, но текст не вполне соответствует cod. А, 
§ 1 2 .

Л. 15я — рисунок, изображающий Фому, ведущего за волосы духа 
лунатизма. Подписи: г^лспоо &тгэЛ rducn г̂ Лстэ оахОо»^ rd icn

10) Л. 16а rdzDTo , J r d »  rd^x'coa rdlrd^JT  rdTCOrd
заклятие разного рода оружия. Текст (см. л. 25°) не вполне соответ
ствует cod. А, § 9.

Л. 25а — рисунок изображает различное огнестрельное оружие, как 
в cod. А, стр. 15 ( G o l l a n c z ,  стр. 6).

11) л. 17° (лист вплетен неверно, низом вверх) cd±.*\ ,т^ Л  r d »  
cdiA\cv.»la rd^cl^-лэД а» гм л rdlraCV.^— анафема мар Зайа блаженного, дей
ственная при волдырях и чуме. Текст не соответствует опубликованному 
( G o l l a n c z .  Appendix, стр. 103).

Л. 19а— рисунок, изображающий болезнь и мар Зайа. Подписи: rdicn
. rdxl.n.»э »  rdAxCV» v\rd\» rdlraO.^ г^ л \  ,Т »  rdlco •urd^CX^.ix-

12) л. 20a rdixJ»rd Дххгэ Л.^1Л p a l  — [заговор] для того, кто попал 
в тюрьму.

13) л. 20б |̂Длсоа.Гк Лдл (читать ^лсгпод)— [заговор] на всякую бо
лезнь. Текст не совпадает ни с cod. А, § 11, ни с рукописью Публичной 
библиотеки.
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14) л. 21а г^ииз £яс\ rebw. г^гэр^лл сс^ОАл г^лоос  ̂— заклятие 
пасти волков, [чтобы не хватали] овец и скотину. Текст не вполне сов
падает с cod. А, § 35.

Л . 216 — рисунок, изображающий Даниила и волка.
Подписи: Лndi-l.T fOco : г<12*Л оТмЛ г^гэг^Л гОстэ

и просьба: — rdnlcico Ль.

15) л. 22б сп\л!а r t ' in b  r d n la l jjxu .t ли^влаоо ^элл cdsoiu
гЛи»атсо — анафема отца нашего Хормизда Агмайского, дей
ственная против бешеных собак и всяких животных. Текст имеет общее 
с текстом cod. А, § 27.

Л. 23б — рисунок, изображающий Хормизда и льва. Подписи: г&сп
Ли»1СО rdlrdJZ lb rd*ir^ rd ien  . .  .jx ^зЛ

16) л. 24ft rcfn\jD о со л rd u o ila  гЛ\ с о а ь ы !— против боли и судо
рог, бывающих в сердце. Текст не соответствует cod. А, § 20, который 
имеет близкое название.

Л. 25tt — рисунок, изображающий различное огнестрельное оружие, 
схож с cod. А, стр. 27.

17) л. 26б с^л-50^л — от боли (от мочевой боли, stranguria, vortex).

18) л. 27а fXnix с * — на шатающиеся зубы. Начало текста сов-
падает с cod. А, § 17; в скобках приписка Ль. .гэа&хь

19) л. 27а г̂ таххлл — на кровотечение из носа. Текст соответ
ствует cod. А, § 49.

20) л. 27б лааь.л r£&\hurd\ — женщине, у которой трудные
роды. Текст только частью соответствует cod. А, § 43.

21) л. 27° rd lo гсДапэЛ — женщине, которая страдает
и не родит.

22) л. 28б гЛхасхгэ с с ^ ь л  rd^oiu — анафема дурному глазу. Текст 
соответствует cod. А, § 23.

Л . 29а — рисунок, изображающий Гавриила на коне и [дух] злого 
глаза. Подпись: Л ^ т п ^  re a red »  cdioo и гс^^аоамо г<&\хл.=> rdixb. rdicn

Мотив тот же, что и в cod. А, стр. 34.
23) л. 30а г 4̂>лг-л г^лсог^ — заговор пупка. Текст представляет собой 

вариант cod. А, § 45.
24) л. 30б Лы^л — [заговор] для ребенка, который

поел пыли.
2 5 )  л. З Г  « Д я  ~ > Л \ \  —  [заговор] для ребенка, чтобы он не

плакал. Текст близок cod. А, § 50.
26) л. 31а гсЬ>*jA^o rd.t-<\nix — от дрожания и мигрени.
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27) л. 32Г) г̂ =э1л^-о г^Дъоси».! лоор^— заклятие змей и скорпионов. 
Текст не вполне соответствует cod. А, § 37 и § 38.

Л. 32б — рисунок, изображающий змей и скорпионов. Замысел бли
зок cod. А, стр. 49 и 50.

28) л. 33б лгю о^ло r^ioor^— закля
тие зерна от повреждения его птицами и мышами.

29) л. 34“ г£ »а& л  r^icor^— заклятие пасти собак. Текст не
совпадает ни с cod. А, § 21, ни с cod. С, § 15.

30) л. 34° р э  р^1Сил р^лоор̂ — заклятие стеблей (злаков) от огня. 
Текст совпадает с текстом cod. А, § 48.

31) л. 35tt cdivi&.i г ^ а л л  r t v n r t — заклятие накаливания железа.
32) л. 35° л rduiL. — начало ловли (рыбной). Начало не соот

ветствует тексту cod. С, § 24.
Л. 36б — неверно вплетенный рисунок, изображает различных четверо

ногих животных, он близок изображениям в cod. А, стр. 24 ( G o l l a n c z ,  
стр. 12).

33) л. 37“ г̂ ллаэ .̂iaco& ссДл Г^хэ.л - „чтобы злые [люди] 
не порезали друг друга и были приятны (тихи)'*.

34) л. 37б г^ чг-р̂ л r^icor^- -  заклятие от лихорадки. Текст не совпа
дает с cod. А, § 28.

35) л. 38а 0г  ̂ гЛтоЛЛ заговор от раны или
от колик в животе. Текст длиннее и не соответствует тексту cod. А, § 25.

36) л. 38° г^ а»л сослал — [заговор] от раны в боку. Заклинание 
длиннее и не совпадает с текстом cod. С, § 12.

37) л. 39б г^л.ла» пс&хг^л rdlAi-Л —для сохранения мира
людей между собою. Текст соответствует cod. А, § 18.

38) л. 40й Л=Э ^OSoA i . сс̂ Ь юЛ cn iuav^l r^cn»L - имена 
кольца славного царя Соломона.

Л. 40б — фигура с печатью царя Соломона и надписями вокруг. Замы
сел тот же, что и в cod. А, стр. 54 ( G o l l a n c z ,  стр. 26).

На этом рукопись обрывается.

XL. СБОРНИК ЗАКЛИНАНИЙ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 18

Бумага, 34 X 21 см, исписана в два столбца, текст которых заключен
в рамки и занимает 27 У 14 см. Бумага восточного типа, без водяных
знаков. Почерк скорописный, без всякой вокализации, светский курсив, 
небрежный и торопливый. Заголовки сделаны крупными каллиграфиче- 
скими буквами и раскрашены, имеется ряд заставок в виде плетенок
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и раскрашенных рисунков. Рукопись относится к первой половине XIX в. 
Заклинания, заговоры и запреты, которые она содержит, принадлежат 
к тому типу, который известен в опубликованных Голланчем текстах, 
но ни с одним из этих кодексов не совпадает полностью. Ближе всего 
по содержанию он к тексту cod. А. Часть материала роднит его 
с рукописью Института востоковедения, осн. фонд, № 4. Эти рукописи 
считаются чрезвычайно редкими („extremely rare" — G o l l a n c z ) ,  и две 
находящиеся в Ленинграде рукописи оставались неизвестными.

Книга защиты р^д^си.Д
1) л. 1а — введение.
2) л. 1а гЛи»С1пх-Ах — слава Эммануила.
3) л. l a j a i r t  — слава отца нашего Адама. Текст

много длиннее того, который приведен в cod. А, § 2 (текст сличен с из
данием: G o l l a n c z .  The book of Protection).

4) л. I 6 р^иьэг^.та — запрет на язык и на сказанное. 
Под этим заголовком два заклятия: первое (г^) и второе (%=)).

5) л. 2 а р^ даЬ Э р ^ до  г^лаЛ.Д р ^ дсо р ^ — тот же заголовок, но текст соот
ветствует cod. А, § 6.

6) л. 2б p^u^pto iL a  г^1х1д р^дсог  ̂— запрет на злые языки и на 
сказанное.

7) л. За Ла д — [запрет] на всякую болезнь. Вариант текста 
cod. А, § 11.

8) л .Зб—p^ienco А>д=эД— [заговор] на лунатика. Анафема именем Фомы 
(шхш.ьэ^). Текст соответствует cod. А, § 12.

Л. Зб— рисунок, изображающий Фому на лошади, подпись: гс̂ стэ
QQxfiQAÔ

9) л. 4а пс^У-ч г .̂-илэР^д pductдд — [заговор] на судороги сердца- 
Текст соответствует cod. А, § 20.

10) л. 4а pdib-д оьэ.д— [заговор] против чумы у овец. Текст 
соответствует cod. А, § 26.

11) Л .  4 г ^ ь ч .  ста! р^х^я г^1х1пД — чтобы скота не коснулся 
дурной глаз. Текст соответствует cod. А, § 39.

12) л. 4б rdi-дд рс^аш д — [заговор] от головной боли. Вариант cod. А, 
§ 13.

13) л. 5а p̂ i^ cdo р^дг^-о г^лодд — [заговор] от несчастья, демона 
и сатаны.

14) л. 5а jj‘rd.^0 Л ао pdii.^io д у м а л а  pd^i’fi0С\ р^д^-^д р д̂сор^
. г^эдо — заклятие различного оружия. Текст соответствует cod. А, § 9.

Л. 5'1 — рисунок, изображает различное оружие. Тот же замысел, что 
в cod. А, стр. 15 ( G o l l a n c z ,  стр. 6).

9 Палестински и сб., вып. 6
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15) л. 5е . огЛ rtf'ocoJ r<'i\ îcvr'. . iW .i г^в\тт — [заговор]
чтобы человеку было благополучие и добро.

16) л. 6а сn ib . с̂ гэпсГлл г^лоог  ̂— заклятие овец от волков.
Вариант текста cod. А, § 35.

17) л. 6а >м м ь „  Льл г^1эАл c t j& r t  — заклятие языка всякого народа.
18) л. 6а гс^ххэ п̂ 1хь.л — [заговор] от дурного глаза. Текст соответ

ствует cod. А, § 22.
Л. 6° — рисунок, изображающий Гавриила на коне, с надписью: rd ico

rc'brdLsa Л л т п ^
19) л. 6° rd i\ la .L o  n S jM r t . ia  гс1хх=э r^xir^x rtx& rt— заклятие про

тив злых людей, слов и сил.
20) л. Т  д х 1^ 1» л о  ДоАхл — заклятие ружья и машины (и-а?- 

Yavr/.a, по-гречески „машина"—-разумеется огнестрельное оружие).
21) Л . 7а n d A l r a  г^ аэЛОг^ Г )  Л о г ^ Л  .ХЛг^ [  заговор] для человека, иду

щего ночью в дорогу. Заклинание связано с именем Георгия. Текст
имеет общее с cod. В, § 8 и с cod. А, § 32.

22) л. 7° эосех^элл! р̂ Аи.=эл — [заговор] перед домом, прежде 
чем войти в него. Текст не имеет ничего общего ни с § 30, ни с § 36, 
cod. А.

23) л. Т  K'Axlsob.wla pd^iorcd— [заговор] для дороги, 
торговли и дел. Текст соответствует cod. А, § 31.

Л. 7° — два рисунка; один изображает трех птиц, другой — человека 
с ружьем.

24) л. 8а ^ххлаьл — [заговор] на собравшихся.
Л. 8а — два рисунка; один изображает двух животных, другой — 

геометрический рисунок, полукруги.

Рукопись обрывается началом первого столбца л. 8б — она просто 
не окончена. В ней нет даты и никаких пометок. Она вложена в листок 
с надписью: „Въ даръ отъ Шушинского жителя Якова Ходжамиряна 
черезъ генерала Александра Виссарюновича Комарова в ТифлисЬ. Ново- 
сиршская рукопись, заключающая различные амулеты, начинаюпреся 
словами: «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа» .  12 января 1882 г.".

XLI. ГРАЖ ДАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИОХАНАНА БАР ПЕНКАЙА

Институт востоковедения, собрание Диттриха, с

Бумага, 24 X 17.5 см, 232 листа. Большая часть бумаги восточная, 
тонкой выделки, без водяных знаков. Только некоторые листы являются 
видом европейской бумаги с е о д я н ы м  знаком: полумесяц на щите и дву
главый орел. Почерк несторианский, с несторианской огласовкой. Каждый
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лист имеет нумерацию буквами; такую же нумерацию имеют тетради, сши
тые по 10 листов. Заголовки написаны киноварью, крупным каллиграфи
ческим почерком. Переплет красный сафьяновый, с тиснением. Чернила 
густого черного цвета.

Рукопись содержит светскую историю Иоханана бар Пенкайа, писа
теля VII в. ( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 210).

А. 1б: л̂.»дхЛО р̂ стэ .ъ̂ О.Тл ^Д-^ОД cnl^u

Д=э 1̂м(\л ,ДЛЯ г̂ Хл.ДгЛ ДлП-̂ Д . г̂ 1=э\Д Л. .̂ r t & \ Л-ДД
. ^ддъ*.&

Она датирована как по селевкидскому, так и по христианскому 
летосчислению.

Л . 219а: rdu'Us rd w  ccAtO rdlcn г^гэ^Л. ^Д yAb\X^rt
v rdA rt >длод гб ^ а п  х-^1ах-.д гЛхпх- ^асиэ о м  •> .п.»

.г^1Ълд г^д^агd rdx-ato >дло >\iLto.T rd iэхгэ.ди.д н^хлодгэ л. 219б 

A\X-C\ ^ndltoA>C\ rd<LtOC\ д̂А> Avlt-.д . АлОЕОДэ СГэАи.Л(\̂ Д

. . .  {А^эДг^о r^rdtm^oA^a .^Ird ^ д ^ эд  аагЛлаЛа сс£ла.*Д rdb lto l 
,г .^  ^д  си со . . .  г̂ А>сп=эг̂ д (^эг^ >toa*=> ^»д лэАхлА^

. . .  с̂ иЛД- 0̂Д оах^'ЬД^^ cdniloAua
Селевкидской дате этой рукописи — 2186 году не соответствует 

1840 г. н. э., указанный тут же, так как обычная поправка на 311 лет 
не годится, разница получается в 346 лет. Селевкидской дате соответ
ствует 1875 г. н. э. Таким образом, двойная дата рукописи ведет не 
к уточнению, а к колебанию даты. Современником писца является 
„католический патриарх Востока мар Шемон (Симеон)“.

Местом написания рукописи является монастырь мар Петиона, 
в области Кийат л. 219б: к'Ачоа^ахЛО г^Дл.дэ rdon г̂ гэАчл. *̂д .гэА\̂ А\г̂

г̂ ХхГЭ.Д A rtД rd o o a^  А\*=э . г^А\:»ДЛ07-^0 r̂ AvUbX-CY

дд\ . rdiou».T ^ОлСТЭ^О r t - i i  >ii.co . гс^ д ^ о да  г^сплд^до rdi£ л « д а

д-to а̂.д 0.100 .г^да^д yX .i^ iorto r t iW ir t  да.=эА\ . г^сид л ° * я а  rtirdi~ f

г^иОД rd i.to  t̂o cnai\ji o a i\ te .l . г̂ 1=> ДД г^эдо rd i-ДД ^ cu A u^  p i o  

.rdtocv.»A>.7 rd ^ n to a  A\i^ ^ лд=э .pdiAYnda .rd ir a  r^ic\\ л-д

V 1 Л.  ̂ СПлДа!51ъЛ д\и о  cnl
После обычных выражений недостоинства и скромности писец назы

вает себя по имени л. 220а: rdA ^ ird  oAv»rdi rdxnго дгэ .ArdJ.X ...

. ndlraXr^ >оп=эг<\д cd^Xrd Alira
„Даниил, сын священника Израиля, по происхождению своему из 

Арбелы и по древности его предков арбельцев“.
9 *
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Список этот сделан им со старой рукописи монастыря мар Симеона 
католикоса, писанной в 1573 г. греков (1262 г. н. э.) в городе Тавриз е 
священником Сабришо, как свидетельствует сам писец, л. 220а: А \ = э А \ Д

• р с ^ тА о А м э  >Т-^0 А м .э Л  гч^гэА\ЛЛ r^ A v u  ^ 3  rdiCTD г^ = э А \^ Л

г Л \ 1 . » л » = э  . rc^.*ia.A.T=) A \ lA > o  ^ b J i L O  r ^ r d - » x - s o s j o  & \cd  А \ ix ra  г^ а с т э  .п .» А \ ^ л

r ^ ^ T C D  . г£\мспЛЛ cdx& rd  п ^ ха Х л Л  >ono**rd  A m ^  V ^ ir a ^

. Л а г э Лг ^Л  г с ^ Л Х . ^ Я  T u A v i -г ^ Л

С этого же самого кодекса 1262 г. был сделан и Урмийский список 
№ 218 (A. B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 210,4).

История Иоаханана Пенкайа разделена на пятнадцать глав, или 
слов ( п ^ т ^ я г ^ л я ) .

1. Л. 1б. Первое слово (мимра), первой части, rd ^ о.ю 
r ^ A u M . u  с ^ А г а ^ Д & л  содержит библейскую историю от сотворения мира.

2) л. 12а. Второе слово, содержит библейскую историю от Ноя до 
падения Вавилонского царства.

3) л. 24\ Третье слово.
4) л. 37а. Четвертое слово.
5) л. 52а. Пятое слово.
6) л. 64а. Шестое слово.
7) л. 81\ Седьмое слово.
8) л. 101б. Восьмое слово.
9) л. 115б. Девятое слово, которым кончается первая часть истории 

Иоханана Пенкайа.

Вторая часть, с десятого слова, начинается христианской эрой и 
издана Минганой ( Mi n g  а па.  Sources syriaques, t. I).

10) л. 128\ Десятое слово.
11) л. 144а. Одиннадцатое слово.
12) л. 162°. Двенадцатое слово.
13) л. 178а. Тринадцатое слово.
14) л. 191б. Четырнадцатое слово.
15) л. 205а. Пятнадцатое слово.
Лл. 219а—221а — приписка писца.
Лл. 2216—232° — тем же писцом приписано духовное стихотворение 

(унита), сочиненное на тяжкие времена: rd 1 э А \ ^  rdx%» rdcn\rd  л*=э .*э а А \

г С Г̂э о А\л А  г ^ . ' и ^ Л  с ^ 1 = э А \ ^ Э Л О  г^ЗСГЭ с ^ г э А х Д Л  c n X i l i  с ^ - ^ О и Д л  г ^ А и Д С Н ь .

c n A v iX - A xxbO lA xA^ r^ . п ^ Т и г ^  rdlcn  * ^ Л *  А>а.Х^гэО ^1:э \ А > а .хХ о  rd»Ciл 

: rdcanrdrd  А м х гэ  ,А\Т^ТЭ п с ^ ^ Л Л э  rdxOD\b А\х=э

rc f^ o c V jjA x s  c n K ^ Q Q i А м ^ л А \rdcs rdix.'zar.'ys  AvrsatooЬ\b\-d ап а  Л r d x i d i .1  
Д ь э а г !  V Obbnrdrd : А \ 1 Х э  : n d t -Л ^ ^ C u A u A  , г . Г Я  r d l r a T t  г ^ г э Л Л
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с̂ п-Лс\&\1э А\хэЛ с̂\опАла.=эА\с\А\ &un-> я̂А> Д г^оспЛ г^оиэ

rdscn ^ т ^ з о ^ л  rdi4^-c\ rdi=j\ лЗи»а.1- Л. .̂ £v*u>i . г^*ил.»л оад^вд^&
. г^аэА>оА>л

Это стихотворение было задумано писцом в городе Дарсафе,
в 2161 г. селевкидской эры, когда он был поставлен дьяконом; оконча
тельно он записал его в 2186 г., в котором он закончил и всю рукопись
(1875 г. н. э.).

Напев униты: rtb\ап^тоо rdicui=э г^гэо.^. Д.п=э

Пролог начинается словами: лхэ ^1э\ отзог^
Первый стих: гЛидД jl s il  г^*эДЛ-Мэ

Стихи написаны по 4 строфы.

XLII. ОТРЫВОК СОЧИНЕНИЯ МОИСЕЯ БАР КЕФЫ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 15

Один бумажный лист, 21 X 14 см. Исписан только с одной стороны 
(24 строки) скорописью монофизитского типа, без пунктуации и огла
совки. Один угол листа оборван.

Содержит рассуждение яковита Моисея бар Кефы, умершего в 903 г. 
( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 281), относительно деления жизни чело
вечества на три периода, соответствующие возрасту человека: детство, 
юность и старость.

Л. 1б: л=э г^ ьа^ Л
Тахо rdliso .rd lSal^O

r^ixau» гсДо
„Моисея бар Кефы
Почему установлено три рода............... а не более".
Время делится на три периода. Л. 1б, строки 5—9: „Один век (г^тл) 

от Адама до Моисея, который был детством; второй от Моисея до Христа, 
который был юностью; третий от Христа до конца мира, который есть 
старость (гс^оо)“.

Каждый из периодов оправдывается соответствующими заслугами 
перед Творцом: „а век этот христиан оправдан Христом" (л. 1б2з-24):
^50 ТоХ^Алг^Л [nd jx jxX -'iara rdU^CDT^T rdlOO г^Л.Лэ О

уиь'ЦУЭ г̂ >Дс\&\=э

Л. l ft имеет надпись: Аллтгэ cncordi
Рукопись принадлежит к собранию Тишендорфа 1859 г.
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XLIII. ГРАММАТИКА ИЛИИ НИСИБИЙСКОГО И ИОХАНАНА БАР ЗО’БИ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, b

Бумага, 32 X 22.5 см, 168 листов, переплетена тетрадями по 10 листов. 
Листы перенумерованы сирийскими буквами, и число это повторено 
прописью на арабском языке. Нумерация тетрадей идет от первой до
шестнадцатой. Несторианский почерк, с несторианской же огласовкой, 
заголовки исполнены киноварью. Заглавие окружено плетенкой, рас
крашенной в красный, зеленый и желтый цвета. В плетенку вписано:

. t^x^sjG Д.
„Молитесь о слабом и грешном священнике Иосифе".
При переплетении рукописи в начале и в конце были добавлены 

пустые листы бумаги с водяным знаком: три полумесяца, малого размера 
(того же типа, что в рукописи из Телль-Кепе). Рукопись окончена
25-го сентября 1746 г. н. э.

Содержание рукописи:

1. Лл. 1б—19ft. Грамматика Илии, митрополита Нисибийского. Соот
ветствует тексту, изданному: G o t t h e i l .  Syriac grammar.

2. Л. 19б. Грамматика Иоханана бар Зо’би.
Начало то же, что в рукописи Берлинской библиотеки по каталогу 

№ 92 ( S a c h a u ,  Verzeichniss, 306, стр. 340), относящейся к 1735 г. н. э.
Подробности о рукописях: B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 310,

примеч. 12.
После изложения всех частей грамматики идет трактат о пунктуации, 

изданный по рукописи Британского музея 25876 (P. M a r t i n .  Traite): 
л. 84° — о крупных точках ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 340, стлб. И-а), 
л. 93а — о малых точках ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 340, стлб. Н-Ь), 
л. 93б — двадцать пять канонов о Rukkakha и Kussaja, л. 100а — двадцать 
девять канонов о гласных буквах ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 340, 
стлб. II).

Эта же грамматика содержится и в рукописи S a c h a u ,  216 (Verzeich
niss, № 93, стр. 343).

3. Л. 141\ Малая стихотворная грамматика того же Иоханана бар 
Зо’би; S a c h a u ,  306 (Verzeichniss, № 92, стр. 340, №111); S a c h a u ,  216 
(Verzeichniss, № 93, стр. 343, № III).

4. Л. 149а с̂ 1а.*ь.1Д cdvBcn лх-ОД. Краткое представление сирийской 
системы пунктуации ( S a c h a u ,  Verzeichniss, № 93, стр. 343, IV).

5. Л. 149б in  р э  p-iGSk спгэ .гэоА>
r d b r t  рЭ rd^G^GT^G

Стихотворная мимра о различии между собою слов

nd&rt И r d & G ^ G T ^ ,



*т~

Рис. 8. Рукопись XLIII. Грамматика Илии Нисибийского и Иоханана
бар Зо ’би.
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Лист, следовавший за л. 150, вырезан, и с ним конец мимры. 
Л . 151 — чистый.

6. Л. 152\ Стихотворная загадка. Совпадает с: S a c h a u .  Verzeichniss, 
стр. 344, № 93, VI.

7. Л. 155а jb jtaznx  Асоа... ^ь . =э . =эоА>
. г^^итиэ Оа^^тЭО &V»rĉ ClLo r^lfiCU

Стихотворная мимра Иосифа Мардского о правилах пунктуации.
Лл. 163а—164б — приписка переписчика. Рукопись была переписана 

на средства священника Иосифа.
............2ьО0О.л ndXxXn rdlu*s^O >.Т»Г̂ =э

v гс^аТгэ г^мТхгэ v vCL̂ \batzDT̂ JT rd icn  г̂ гэА\Д, Д.а^с?з
л . п ь о  &мхгэ г^ а х а х -М л »  }оси=э •> с п э  v сT il  A a L r ^

i u l Q r ^  р ^ л Т э

(^Q Q ^M Q  rdJ^lxC O X  . r d x n lu  TTD r d tn J  }aCUUJ GG&\aTo . Л-С\л1г^ г^хД аТ гэ 

^ 1 X 0  c a l  Ь ю з  ndxCD ^ V̂ 31C\CTD ^гэТТ г^Ха.ю  rdxl=c\

 v r^ iv iii\V x4 j сгс1д^&».9

> \ j j Q п^д\дэ Л1г{ . ^x\cn г^ДОлА .X ^ T ^ O  ^аД . г э ^ .............

P C ^ ^ I J  >СП01ЛаХ.*зО . ГС̂ -Xi I D  Г ^ Я Х э Л  ..2iODC\.a r d L l n U M .................

rd -Хг» &\д.=эЛ Q Q x ^ i a ^  r d x i i f l  Ttd a . l » a n f io  rstobcnW D  Тгэ . г^х*=эс\

v  ^ C U r ^  rd o asJJ  rd x X a  ^ O c o a & X a p ^  ^ O a a Q Q l^ p .T

„Начата и окончена эта книга грамматики, в благословенный месяц 
илул, 25-го, в четверг, в две тысячи пятьдесят седьмом [году] благо
словенных греков. Аминь. Написана и писана в селении благословенном 
Алкоше, селении Наума пророка, сына Хелкиева, находящееся, располо
женное и построенное близ святой обители раббана Хормиз (Хормизда) 
Персидского, да поселит его господь одесную своей силы. Аминь.

Написал же е е ................грешный............... и смиренный, Иосиф по имени,
священник, делами же грешный и злой, сын мирянина (верующего) Сах-
мана, внук священника Гиваргиса из Бет Каша, родом же они алко-
шиты, господь наш да освятит их. Аминь“.

8. Лл. 165а—168а— видоизменения корня по правилам сирийской 
грамматики, известно по рукописи Публичной библиотеки, Бш № 4, 
по рукописи Института востоковедения, основной фонд, № 12 и S a c h a u .  
Verzeichniss, стр. 344, № VII.

XLIV. ГРАММАТИКА СИРИЙСКОГО ЯЗЫ КА ФАХУРИ

Институт востоковедения, собрание Лихачева

Бумага, 19 X 12 см, 92 листа желтоватого цвета и 9 листов белой 
почтовой бумаги, вклеенных в начале книги. Рукопись переплетена 
в черную кожу с тиснением. Текст первых 34 листов вписан в красную
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рамочку. Рукопись исписана по 19 строк яковитской скорописью, огла
совка яковитскими гласными дана красными чернилами. Заголовки и 
отдельные слова также написаны красными чернилами. Сирийский 
текст испещрен записями переводов на итальянский язык, сделанных 
на полях и между строк.

Л. 1а имеет надпись: „Grammatica S iriaca d ’Arsenio Fachuri maro- 
nita tuttora v iv an t .. . nov. 1872".

Л. 1° имеет на полях надпись: „Septembre 1872 — Roma".
Л. 90°, где основная часть рукописи оканчивается, имеет надпись 

„28 Febb. 1873", а рядом с арабским текстом — итальянский перевод, 
сообщающий, что „Diacono Antonio" был переписчиком рукописи. 
Согласно этим итальянским записям, рукопись была переписана в Риме 
в течение времени от сентября 1872 г. до 28-го февраля 1873 г . диако
ном Антонио. Текст грамматики принадлежит марониту Арсению Фахури. 

Грамматика имеет обычный порядок: 
лл. 1°—7а введение о грамматике и сирийских буквах, 
лл. 7а—49б об имени, 
лл. 501—84а о глаголе, 
лл. 8 4 1—90а о предлогах и союзах,
лл. VIй—VII6 содержат оглавление грамматики на итальянском языке. 
Арсений Фахури известен как арабский литератор и поэт, родился 

в 1800, умер в 1883 г. ( C h e i k h o .  La litterature arabe, стр. 114—115). 
Биографию Фахури см.: C h e i k h o .  Al-Machriq, III, 1900, стр. 606—616. 
Наша рукопись была переписана еще при жизни автора.

XLV. ФЛЕКСИЯ КОРНЯ

Институт востоковедения, основной фонд, № 12

Два бумажных листа, размером 30 X 19 см, исписаны несторианским 
почерком, с тщательной несторианской же пунктуацией. Заголовки на
писаны киноварью. Листы выпали из какой-то большой и сильно истре
панной рукописи, которая была переплетена, так как эти листы склеены 
полотном.

Рукопись содержит флексии корня vs во всех его видах. Таблицы 
эти нередки, они встречаются в рукописи Института востоковедения, 
собрание Диттриха, b и в рукописи Публичной библиотеки, Бш № 14; 
таблицы служили наглядным пособием при изучении грамматики.

XLVI. АВТОГРАФ МАРОНИТСКОГО ПАТРИАРХА ИОАННА-ПЕТРА

Институт востоковедения, собрание Л ихачева

Один лист бумаги, 30 X 42.5 см, с водяным знаком короны со звез
дой, полумесяцем и монограммой. Половина листа исписана на итальян" 
ском языке, мелкой скорописью. Это письмо кардиналу-протектору
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с изъявлением послушания папе Иннокентию X, написанное в 1649 г. 
от имени Иоанна-Петра, маронитского патриарха Антиохии.

Письмо имеет собственноручную подпись патриарха на сирийском 
языке:

.)□ с ^ ю г » л  ocgt̂ ^  охЛ
„Иоанн-Петр, пат[риарх] Антиохии маронитов с[миренный]“.
Приложенная печать во внутреннем круге имеет надпись:

.сИ
„Петр, патриарх Антиохии смиренный".
Во втором внешнем круге надпись буквами печатного типа: „Petrus 

Patriarcha Antiochiae".
Автограф и печать принадлежат маронитскому патриарху Иоанну 

XII Сафра, из семьи Бауаб, который стал патриархом после Иосифа, 
умершего 3-го ноября 1648 г. ( R a b b a t h .  Documents inedits, t. I, 
стр. 397; Chronologic des Patriarches, стр. 217).

Патриарх Иоанн-Петр умер 23-го декабря 1656 г. (L е Q u i e n .  
Oriens christianus, t. Ill, col. 71—72).

XLVII. ПОСЛАНИЕ МАРОНИТСКОГО ПАТРИАРХА ПЕТРА

Институт востоковедения, собрание Лихачева

Бумага, 29 X 21 см, 5 листов. Бумага имеет водяной знак в виде 
французской геральдической линии в двойном круге. Рукопись содержит 
латинский текст (л. 4), итальянский (л. 5а) и сирийскую транскрипцию 
последнего (л. 1а).

Письмо маронитского патриарха Антиохии Петра папе Пию IV 
с изъявлением послушания, написано на латинском языке в 1561 г. 
Латинский текст — перевод был выполнен Иоанном Баптистом эфиопом, 
как это указано под текстом самого письма (л. 4б): „Ех interpretatione 
Jo. Baptistae aetiopis". В тексте сообщается, что легатом патриарха 
Петра является Георгий, архиепископ Дамасский (л. 4б, строка 9). За 
этим письмом следует краткое обращение к папе, исходящее от Георгия 
Дамасского, написанное на итальянском языке (л. 511). Это приветствие 
транскрибировано на отдельном листе сирийскими буквами монофизит- 
ской скорописи и отчасти вокализовано монофизитской огласовкой.

Не представляя собою сирийского текста, этот материал интересен 
с точки зрения транскрипции европейского текста и может быть исполь
зован для выяснения произношения у сирийцев XVI в. Для примера 
можно указать, что итальянское р  передается буквой .э , а / — д  и т. д.

Патриарх Петр известен больше под своим первым именем Моисея; 
он заступил место Симеона Хадета, умершего 27-го ноября 1524 г. 
В 1522 г. Симеон посылал Моисея в Рим к папе Адриану IV. После 
вступления на престол Моисей-Петр послал в Рим архиепископа Дамас
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ского Антония, которого по дороге обокрали, отняли даже корреспон
денцию, и патриарх не получил ни паллиума, ни буллы. Но при патриархе 
жили папские легаты, которые переписывались с папой, и два легата — 
кардиналы были посланы к нему в 1555 г. папой Павлом IV Караффа. 
В 1557 г. патриарх Моисей собрал первый маронитский собор, актов 
которого не имеется. В 1561 г. Моисей-Петр, все еще не имея паллиума, 
послал в Рим священника с острова Кипра, Георгия, который несколько 
был знаком с итальянским языком. Георгий злоупотребил доверием 
патриарха, сфабриковал мандат, сделал себя епископом, получил паллиум, 
церковные принадлежности и, захватив все, отправился на остров Кипр. 
К этому времени относится наш документ; он, по-видимому, является 
подделкой Георгия, который назван в нем „архиепископом Дамасским", 
которым он в действительности никогда не был. В послании Пия IV 
к маронитскому патриарху от 1-го сентября 1562 г. Георгий назван 
„venerabilem fratrem nostrum Georgium"; в Риме, следовательно, еще 
ничего не знали о его поведении. Моисей сообщил об этом папе только 
в 1564 г. В участии на Тридентском соборе Георгию было отказано, 
так как он не знал латинского языка и плохо понимал итальянский.

Местом жительства маронитского патриарха был монастырь на Ливане 
Кинобин (^.зСЧиз, кииновия). В« нашем документе он упоминается в сле
дующих словах (л. 1б): „Epistola Petri Patriarchae Antiochiae humilis 
peccatoris et pauperis. Ex Monasterio Cannobin anno D’ni 1561 die 2ft men- 
sis r’ b r is“.

В этом монастыре хранятся папские письма и другие документы.
Умер патриарх Моисей-Петр в 1567 г. (Maronites par P. Dib, col. 

59—60. Le Q u i e n. Oriens christianus, t. Ill, стр. 65—66; A s s e m a n i .  
Bibliotheca orientalis, t. I, стр. 522).

В последнем послании Пия IV к Моисею от 23-го февраля 1565 г. 
сообщается о миссии на Восток. Легатом был послан Иоанн Баптист, 
епископ Абиссинский, находившийся на острове Кипре. Он должен был 
побывать и у маронитов (P. D i b. Les Maronites). В нашем документе 
он упоминается как переводчик послания на латинский язык: „Ех inter- 
pretationo Jo. Baptistae aetiopis" л. 4° ( R a b b a t h .  Documents inedits, 
стр. 3064).



4. АГИОЛОГИЯ

XLVIII. СБОРНИК ЖИТИЙ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 4

Пергамен, 26 X 17 см, 142 листа; исписан четкой, красивой эстран- 
гелой, в две колонки. Рукопись относится к VI в. Л . 54 написан курси
вом XI в.; он утерял свое настоящее место и должен быть перенесен 
между лл. 7 и 8. Приписка на л. 142 сообщает о том, что рукопись 
принадлежала скитскому сирийскому монастырю:
r^Ocnl р^со1рЛ p^mco.T

 rd » iu r^  a r t  cm^Q oal . . .  Л&ЭД.Т Aa
„Принадлежит Скитской пустыни монастырю сирийскому, проклятие 

Божие да будет со всяким, кто возьмет ее из него [в] другое [место]“.
Это обычная форма заклятия, запрещающая выносить рукопись из 

того хранилища, которому она принадлежала.
Л. 1б имеет заголовок: cdiLgn r t ^ c n ^ r t l  гЛ\*ал-А\.т Слово

гЛиллА, или p ^ :u m A , испорченное греческое TrivaxiSiov, встречается и

в других сирийских рукописях в значении „собрание, том“.
На полях л. 2а начато, но не окончено перечисление содержания

Многие листы рукописи имеют в нижней части поля буквенную 
сирийскую нумерацию, сделанную позднейшей рукой, но она не систе
матична. Заголовки и концы отдельных повествований написаны кино
варью, которой надписаны и некоторые листы ка полях над текстом.

Рукопись принадлежит к тем четырем, которые были приобретены 
в 1852 г. Публичной библиотекой; впервые ее описание дал Дорн 
(Melanges asiatiques, t. II). По просьбе Райта этот кодекс был ему пере
слан Публичной библиотекой в Лондон для работы над ним.

Рукопись содержит:

1. Учение апостола Аддая. Лл. 1л—33я.

I
н о
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Издано Филипсом по этому списку ( P h i l l i p s .  The doctrine of 
Addai), снабжено переводом и кратким предисловием.

.n d А » СХЛЛЛзЭ 7=э c d b l»  r^AlT^r^

Начало: ,jc\.»7 гЛло.ьА»! A\AA>g ^л-=э7г^о rddtoA>AA\ Aux=>
Конец: р^Ала.л.&\» у\х~ ,)o.7-t*) rdu .оо=э псА.Т г<А>с\ 7*004=3 ^»тл\л ^Ал

. rdjuilx, >7rdl

2 . Учение апостола Петра в Риме. Лл. 33“—38б.
Этот апокриф известен по изданию Кьюртона ( C u r e  to n. Ancient 

syriac documents, стр. cnl), для которого он использовал add. 14644 и 
add. 14609 Британского музея (Notes, стр. 173 к строке 19). Текст нашей 
рукописи имеет ряд разночтений, при сравнении с изданием Кьюртона 
мы насчитали их до 70. Одно из них отметим как свидетельствующее 
об изменении текста в зависимости от взглядов переписчика. У Кьюр
тона (стр. сп\) имеется: rdxire' т=э гласно, в нашей рукописи (л. 33б):

.хл1 сг, переписчик кьюртоновских текстов, вероятно, желал избе
жать выражения „оделся плотью".

rdAu.*T-ta rdtOOCYDTrs rd^ rd b  г̂ АлОЛ̂ Л̂ зЭ
Начало:  г^остэ л^л тоап осО..»7С\Аа7 А̂\АА> А\1х=э
Конец: г̂ А>а.1^\м у\л . .K'Au^T-to pdtoaoova rd a i r t o c o  r t o c o o

.r^A\l*T-tO rdtnaoo7=3.7 rd&rdb ^ 0 ^ »X -7
3. История Иоанна, сына Заведеева. Лл. 38б—74б. Это единствен

ный известный сирийский перевод одного из текстов жития апостола 
Иоанна, приписываемого его ученику Прохору.

Напечатан Райтом (W r i g h t .  Apocryphal Acts, v. I, стр. cnoo, 1—65).
>7=>\ 7=э ^U»0.a.7 рЛча^Х-А^

Начало:  r d t a x l  ^^Ьз.т cnnAaoo лАчэ

Конец: ^*7 ooxv=3 . сгА ллх& . r t  7=1=3о rd=3rd=3 >onoA\*rd7 с\со
. . . .  rdard l rd l .7^ rdx=30.t- ^СЧалил . rd^Ao.^ rdl.7

Во втором томе издатель дал свой английский перевод. На то, что 
Райт описал в предисловии нашу рукопись и датировал ее, было выше 
уже указано.

4. История обретения животворящего креста во второй раз. 
Лл. 74й—84е.

Известная по многим рукописям, эта легенда напечатана у Нестле 
( Ne s t l e ,  1. De sancta cruce; 2. H istoria inventionis sanctae crucis) 
и Беджана (Acta martyrum et sanctorum, t. I, стр. 326—343); при этом 
наш список привлечен не был:

.£1.1=э\ »̂АпА\А ^еАхЛр^э rdniA^7 rdsnxn а*дА\Х-р̂  rdkA*rd7
Начало: cra.u\i\a><\n7 cnA>a.dbD7 r t Аил-Anx- ^7  Auxs
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Конец: Л ад cd^an\ спгэ jjJb&vLrdx rdJsao.^ гОт^ол аастэл
 rd̂ xc\A сn l  »̂Лсш*.Л *̂L»pd ^_с\аа\до . rd-̂ a\.̂ - Ла^. rdxa rdix.

5. Исповедание блаженного Иуды-Кириака. Лл. 84б—92\
Мученичество это напечатано Гвиди по дефектной add. 14644 ( Gu i d i .

Martyre de Judas Cyriaque, стр. 87—95) с французским переводом 
(стр. 80—86). Сличение нашей рукописи с этим текстом дает до 300 раз
ночтений и целиком восполняет большую лакуну в издании Гвиди. 
Текст нашей рукописи мною издан: N. P i g u l e w s k a y a .  Le martyre de 
St. Cyriaque, стр. 304—356.

—  г^лоспл г^1=эо.^л г ^ а з и л а »
Начало: г^да\д.Л аэ£и̂ юлА> узъп  ^ »л  остэ ^ л  pdcnlpd
Конец: pdAxnx-Л rdtzJClAa Al^A\pda rdx=a^ л-А\д&р^

p d ......... ^ Л  >̂Tl=5
6. История восьми спящих отроков в Ефесе. Лл. 92'1—101\ Легенда 

эта служила неоднократно темой исследования и имеет много изданий.
Текст былинами сверен с изданием по рукописи S a c h a u ,  321 

(А 11 г  е i g о г. Untersuhungen), а для ряда спраиок был привлечен текст, 
изданный Беджаном (Acta martyrum et sanctorum, t. I, стр. 301), причем 
выяснилось, что некоторые листы нашей рукописи утеряны: первый пропуск 
находится между лл. 97 и 98 (по тексту, изданному Альгейгером, стр. 14, 
строка 6 и до стр. 16, строки 15 v^»pda), здесь не хватает одного

листа. Второй пропуск между лл. 98 и 99 еще больше, утерян ряд 
листов (там же, стр. 18, строка 12 v^opd, в нашей рукописи i^ord, 
и до стр. 36, строка 1 nd&a.nai&pd).

На протяжении всего текста есть ряд различий, отметим одно из 
них; это пропуск молитвы юношей, которая носит отчетливо после- 
никейский и богословствующий характер. В такой старой рукописи это 
весьма авторитетно и подтверждает этот же пропуск в тексте Беджана 
[(Acta martyrum et sanctorum, t. I, стр. 304, строки 13, 14), у Альгейгера 
текст молитвы занимает стр. 6, строка 5 и до стр. 6, строки 19
ааогэ]. Этому мученичеству посвящен ряд исследований (А 11 g е i g е г. 
Untersuchungen, В. IV, стр. 279—297).
 н̂ аэЛ ^ л rd-?3ia * a ja  р ^о .:и л а .»

Начало: rdacn v^Sbopd rd^brt era. Id Л Ах^стэ хь

Конец: pdcnlrdl .rx oaA.la.^l\x\oaixil rd^xifla^pd cn »b- a l\ rd .. .
^.rrtpd

7. Житие блаженного Григория, епископа Новокесарийского. Это 
житие опубликовано Беджаном по рукописи Британского музея № 14 648
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с ссылками на Берлинскую рукопись № 321. Текст этот весьма близок 
нашему тексту, который также не имеет вставки Берлинской рукописи, 
приведенной Беджаном на стр. 99. Мелкие разночтения и пропуски не 
многочисленны. Необходимо отметить, что в рукописи Публичной биб
лиотеки есть дополнение л. 114'1,—114°, не имеющееся в тексте Беджана 
(Acta martyrum et sanctorum, t. VII, стр. 103, строка 2).

..........
Начало: . . .  rd iir^ ^^осп -̂ЬТ r d iu a  с\стэ r^cnlr^l r^A\uai.A\

Конец: А>оЛ Л\г^о г^лц.т rd ico  nd-»Lb. yAx-

. . .  cn ^ o l
8. Слово Амфилохия Иконийского на образ жизни Василия епископа. 

Оно опубликовано Беджаном (Acta martyrum et sanctorum, t. VII, 
стр. 297—335) по рукописи Британского музея add. 12174, л. 125а, 
которую он сверил с Берлинской рукописью № 321, л. 48; последняя яв
ляется более полной. Текст рукописи Публичной библиотеки соответствует 
помещенному у Беджана изводу, включая и то дополнение, которое он 
приводит на стр. 324—335. Разночтения немногочисленны.
>1-^1 >0001=0.1 I s .  г<ик\плг^1 QQ.k̂ a.L.toOre' .1ПЬ-.Т p ^ iio r c ^

QQxVxQoa
Начало: __ rrto.b-\ ndlraVT г̂ А\ОЛТгэ.тЛЯ p̂ A\1a1»=d.1 rd-Xlb
Конец: >000.=0 .̂ 0  cnl ndian с^лпьЛ >спо.=эС\̂ .,т

.  г^эг^ .cn\ *psi . . .  гОсо кг^лс :̂т

XLIX. ЖИТИЯ ПЕТРА МЫТАРЯ И АНАСТАСИИ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 14

Пергамен, 27 X 19 см, два листа, исписаны в два столбца по 25— 
27 строк, почерком мелкитского типа. Рукопись из собрания Тишен- 
дорфа 1859 г. Листы принадлежали рукописи, содержавшей собрание 
житий, так как каждый из листов представляет собою отрывок из жития.

1. Отрывок из жития святого Петра Мытаря, празднуемого по 
синаксарю 20-го января (см.: Heiligen Kalender, В. IV, стр. 779), известного 
по рукописи Парижской Национальной библиотеки № 234 № 30 (Z о t е п- 
b e r g .  Catalogue, стр. 183), но не напечатанного. Рукопись содержит 
отрывок жития от конца сна Петра до видения, которое он видел 
в одежде, отданной им моряку.

Начало л. Г1: ^ i^ lc o  г^дстэ Ль- А с о о г^ о  Д\ . . r^'icu»..........

. ^Лстэд ib -д

Конец л. 1°:  г^ о о э  о сп  cn\ ctx»o .j j  ^ ».т»аэ
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2. Отрывок из жития святой Анастасии, известной под именем 
евнуха Анастасия. Житие принадлежит к числу рассказов аввы Даниила 
(см.: C l u g n e t .  Vie cPAnastasie, стр. 51—59). Это житие находится 
в той же рукописи 234 Национальной библиотеки под № 44 ( Zot e n-  
b e r g .  Catalogue, стр. 184). Ни с одной из греческих версий сирийский 
текст не совпадает дословно. По синаксарю память Анастасии празд
нуется 10-го марта (Synaxarium, стр. 523).

Отрывок содержит часть жития, начиная с того, что старец и уче
ник одевают Анастасию после смерти, и кончая рассказом старца 
об Анастасии до момента ее ухода в пустыню.

Начало: со\Т̂ ЛП̂  ^ Л » 5 1 п

Рукопись принадлежит к числу известных Диттриху, которые он 
лишь кратко отметил в своем описании ( Di e  t t  r i c h .  Nachrichten,

Бумага с водяными знаками, 29 X 20 см, 172 листа, исписана не- 
сторианским почерком, с киноварными зачалами. Тетради сшиты по 
10 листов. Каждая тетрадь и листы рукописи нумерованы сирийскими 
буквами. Переплетом служат склеенные в несколько слоев печатные 
листы Деяний апостолов на сирийском языке и корректурный лист 
печатного трактата на итальянском языке.

Л. Iй — краткое оглавление.

1) л. 1б — Пещера сокровищ.
С. B e z o l d .  Schatzhohle. В. I—1883, В. II—1888.
2) л. 55а — Житие мучеников Кирика и Юлитты.
Acta martyrum et sanctorum, t. Ill, стр. 254.
3) л. 726 — Житие мученика Гиваргиса.
Acta martyrum et sanctorum, t. I, стр. 277.
4) л. 84a — Житие отца мученика Гиваргиса.
5) л. 85б — Житие мучеников мар Бенхама и сестры его Сары.
Acta martyrum et sanctorum, t. II, стр. 397.
6) л. 113a — Житие Михи Нухадрайа.
Acta martyrum et sanctorum, t. Ill, стр. 510.
7) л. 1276 — Житие Авраама Киндонайа.
Acta martyrum et sanctorum, t. VI, стр. 465.
8) л. 1466 — Победы пророков, сочинение Епифания Кипрского.

L. СБОРНИК ЖИТИЙ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, d

стр. 161, d).
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N e s t l e .  Vitae prophetarum, стр. 86—107. Nestle. Die dem Epipha- 
nius zugeschriebenen Vitae prophetarum, стр. 36—43.

9) л. 1546 — Книга Товии, переведенная с языка арабского на сирий
ский в год 1818 христианский.

Л. 172л содержит следующую запись писца: 
rd.TcQCD.T rdAuiLt-A* cdJUA» cdioo rdaix^ âAAvx-rdo ^.1 >iA\i-rd
cn alaco l .JA ^rd  . А\1Х=э . спэ . CU . rd ia ix tf l i*rd . rd^T=> rd u iia

. ^x^3rd rdJ.V^G rdx=)Vl a t-  . rdjj^XJta.l
rd^aajLilx- rdA>G\GT̂ => d\UZ^a rd ixain^G  rd&W* Лгэ rdAv*ixi=j .a&va&rd 
сгЛ rd^Aa.» cn^OrdJG cdA\ eca.cuia.ri > i» .l  cnb\*in ,rd^rda AA\

^O rd rddvai а\длэ c n U ^ s

rdTJi?Da  ̂ >T-̂ 0 ( d i l ^  rdilL^.a cdi.au> rdcnard иОЛгэ .r3&\ai>rd

.rdaJJ.T» oo\a .T QQi^T»t\ ^  rdnjL^O ĵQ rdiArd >i-̂ 73G rd^OODTl rd^^ cdral
.^O rd rd^ci}a> & aaA  ^G aai.ii- hjG&\̂ 7UG . ^ o c rn u i v ^ ia j c d ^ i»

Л. 172й: rdL.ii.'^O A.a cd l** !»  .ХЛг-d JC ^ i\ a  A.DajG *=эй\̂
.sAjjJtJXrtG .rd iv t- rd l ЛЬХЛтЭ.Т .^G.TT сс1*аЛ Ал ^Я rd*G.1G 

Л^тйит rd ^ O  r d l l  .rd a ico  ,с т э а * п ^  Д.^Я ^ G c n \ a  cd x ix lrs .l ndL=\ r d l  

.rdaCOu rd^G\o )aCl& ^ЬЯ rd x '^ o aa jl rdA > al^  A C V ^nJI r d lr d  r d s i v x гэ сгсЭДС- 

ooioauSi rdix-seaLX* т=э o o a ^ ia x ^  т=з ,aqu& rdizjrzixjta сп .л ь  .^.таъэ 
rdfiaajj rd-bVi*) rd^r^a Afo rd ^ ^ cn ^  rd^T o ^0.1 r d i »  Аи.гэ ^0.1

âtOrd rdlA.l )оЛаэ эОгэа’л^Огэ

rdcnl-d.T rdT̂ î r̂dJCYD rd=J&\a cnl rdA\rda .2k ^uG rd ll

v y rd  cnVj»l )Ql̂ O ^Я 0 2 3 ^ A>rdG .rd ixta^^ rdlx̂ QO'tX.G rd^ ix- rdX â̂ OQ-̂

i=3 oala& т=э rdAaiO rdlX-Mx^0 .rdn\  cdn A>OiA )cb a in io  cn\ rdacnJ.T
oal rdGcal cnLfcl rdJСТЭ rdraA\a jt& rdt-CPG . rd a l^ ^  rd̂ v.̂ To ^Я.1 j3M.ft?.»rd 
rdlo rd i^anx^ jf rddvlb-.l rdi\aifocd=3 .zird >onOx*x^xi ^rdG .rdaiia^O 

7̂3 Д -dG .^i-t73 )oa^ 7̂3 rd^O*U»b3G J^ a l rdocni .^ТЛ л! cn\ уг̂ ССЫ

.^ т^ я д  »cnaz^ii3
Л. 172 — запись писца, no которой рукопись окончена в месяце ияре, 

16-го числа, в 1888 г. (jA^^rd) вознесения господа. Написана она 
в городе Телль-Кепе, городе младенца Кирика и матери его Юлитты, 
в дни первосвященника и папы римского Льва (^c\rdi) и католического

патриарха Востока мар Илии. Разумеется папа Лев XIII (1878—1903)* 
Диттрих просмотрел дату, а папу Льва произвольно посчитал Львом XII 
(1823—1828).

10 Палестинский сб.. вып. 8
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Рукопись писал дьякон Пранси (,лэодд&), сын Гиваргиса, внук дьякона 
Прансиса из Телль-Кепе, по заказу дьякона Михи, сына Павла, внука 
Исаака, из города Тетнайа Этот писец известен, им пере
писан ряд рукописей, хранящихся в Берлинской библиотеке (например, 
рукопись № 77, ( S a c h a u ,  179), и ряд других, см.: S a c h a u .  Verzeich-

Бумага, 16 X 11 см, 40 листов, сшитых тетрадями по 10 листов; 
первый и последний листы каждой тетради перенумерованы. Несториан- 
ский почерк, с соответствующей несторианской огласовкой, по 15 строк. 
По характеру бумаги и палеографическим данным рукопись относится

„Побудил переписать эту книжицу истории достойного мар Ефрема 
человек по имени Кайа, дьякон, Христос да будет ему помощником. 
Написал же ее человек слабый, бедный, несчастный, негодный и самый 
грешный из всех людей, по имени Хомо, священник. Прошу тебя, чтец, 
помолись ради любви христовой о писавшем, дабы в последний день он 
был удостоен милосердия и мира. Аминь“.

Л. 40а имеет заключительную приписку:: ^остэг^ь-дасо

г^Ахгэах- v y lb а\‘ £их-[=>] r^xiy ^ д  .]

.^СОООП d v » i n  р э д  rd*[  ]  : £Л.Д V ^ Д \ Л ь г э

Из этих двух записей следует, что рукопись была переписана на 
средства дьякона Кайа (лл. 23м, 40м), из селения Хавасан (л. 40а). 
Переписал рукопись священник Хомо. В колофоне (л. 40ч) указана

niss, В. II, стр. 922).

LI. ЖИТИЕ ЕФРЕМА СИРИНА

Публичная библиотека, собрг.ние Духовной академии, Бщ № 4

к XVII—XVIII вв.

.^ДгэЛл ^ ^ т д  ^ (Х л [ ] Q̂DCU» ,GDaiiL ДП̂ Д n^jaX-ГЯ
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дата написания ■ X W -  1309 г. „царствования греков", т. е. Александра 
Македонского. Этот год соответствует 998 г. н. э . — дата, для нашей 
рукописи неприемлемая. Тут возможно только два предположения: или 
в дате имеется ошибка, или переписчик перенес в копию дату рукописи, 
с которой он переписывал житие.

Рукопись содержит:

1. Житие Ефрема Сирина. Лл. 2°—23а.
Вслед за кратким вступлением в рукописи лакуна, так как от первой 

тетради сохранилось три листа. Текст тот же, что издан у Bedjan 
(Acta martyrum et sanctorum, t. III). Лакуна в рукописи по этому изда
нию— стр. 621—637, строка 16.

2. Таблицы „флексий слова" rd2iia.m) основы Такие
таблицы, необходимые для изучения грамматики, встречаются и в дру
гих рукописях ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 344, № 94).

LII. ЧУДЕСА СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Институт востоковедения, основной фонд, № 13

Рукопись состоит из шести бумажных листов тетради, исписанных 
по 23 строки мелким скорописным почерком. Копия с одной из состав
ных частей рукописи Британского музея add. 14 645 (W r i g h t .  Catalogue, 
стр. 1112, № 952). Эта последняя является сборником Житий святых, 
датированным 1247 г. по селевкидской эре, т. е. 936 г. н. э. Текст 
„Чудес святого Николая" был переписан в Лондоне сирийцем Томасом 
по просьбе Е. В. Аничкова, использовавшего этот материал для своей 
статьи „Святой Николай и Артемида Эфесская". Перевод сирийского 
текста с копии, выполненной Томасом, принадлежащей теперь Инсти
туту востоковедения, сделан академиком П. К. Коковцовым (Чудеса 
св. Николая, стр. 79—86).

Л. 1 1 рукописи имеет на полях следующие пометки: „1922 № 512" — 
инвентарный номер Института востоковедения. Ниже: „1465 Add.
Ms. British Museum". Номер рукописи написан с ошибкой, так как 
копия сделана с № 14645. Третья запись, очевидно автограф Аничкова: 
„Е. Anichkof. 6 Montaque Street. Russel square. W . C. London".

1 0 *
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LIII. СБОРНИК ЛИТУРГИЙ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Bj № 9

Бумага с водяными знаками в виде трех полумесяцев, 21.5 X 16.5 см, 
88 листов. Исписана по 11 строк яковитским почерком, на лл. 1—23а, 
82а—87° особенно четким и ясным. Лл. 23б—81б написаны очень круп
ным и каллиграфическим почерком. Заголовки, знаки препинания и от
части огласовка исполнены киноварью. Первоначальная вокализация 
рукописи состояла из крупных точек, отмечавших множественное число, 
сильную и слабую огласовку; вторичная огласовка состоит из точек 
несторианской системы и яковитской огласовки одновременно. Рукопись 
переплетена в полотняный переплет, потертый и износившийс^.

На л. 88н находится дарственная запись митрополита Иерусалим
ского Евстафия на сирийском языке и ее перевод, написанный по- 
русски архимандритом Антонином, которому она была подарена: 
г Л д г ^ Д  сЛ \Х Л ЛХ -А \ О О г^ДО АЗиг^Д г& СП  « э с п .»

г£ х л л а я >  г^ л с т э с и  а с п .т  . ^ Л г - д а г ^ т  о е > а р Л \ г^ \ а >  г ^ х ^ й а л П к а г ^ д

^ Т ^ О Д  | С П Л м г^  %г э а .п ^ .д  . г ^ э Д г ^  cdl= D l<Xo .=эДС1оД сгагэ Ь \ л г^ а

i=> о о с и о о с х и а ^ д а  . г ^ э с т э д д  ^ а . у ? т п а

} o i s - i a r £ l  , ^ 1 1 1 ^ 7 1 x 1 - 1  r d r j r ^ . l  СТэА>аХл.гХ1^ СПГЭСПлО

. ^ и о д  h\XL- r 6 i i »  Aa.L»rd=3 . c n i ^ . i  р Л \ у = )  v y r ^  cdxooo i

Русский перевод архимандрита Антонина:
„Дана С1я книга св. литуршй или таинства Евхаристш Евстао1емъ, 

Епископом Сирийскимъ въ IepycaAHMt Абд-эн-нухромъ, заключаящая 
в ce6 t 4 литургш: 1акова, брата Бож1я, Симона Петра, 1оанна
Златоустаго, Дюнис1я сына Залибова (Крестова) въ даръ Его святости 
почтеннЬйшему Архимандриту Русскому в 1ерусалимЪ Антонину, по 
просьбЬ его. 27 сент. 1874 года христ1анскаго“.

Под сирийским текстом приложена круглая печать митрополита 
Евстафия, изображающая Христа с крестом в правой руке и жезлом 
в левой. Кругом надпись:
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A\it- r^iooa.1 л- ooo.i y\xлаг^.т i ^ o  ооос*А>г* а̂>

„Евстафий, митрополит Иерусалима, А(бд)нухра, год 2152 греков'4 
(1841 г. н. э.).

Архимандритом Антонином сделан ряд записей и переводов на
полях рукописи на русском языке. От архимандрита Антонина рукопись 
перешла к митрополиту Исидору; на рукописи имеется наклейка: „Биб
лиотеки митроп. Исидора № 3702'4. Далее рукопись перешла в библио
теку Духовной академии и была подробно описана проф. В. В. Болото
вым в „Алфавитном указателе книг и рукописей, поступивших в биб
лиотеку Духовной академии в 1893 г .“ (стр. 95—99).

Рукопись содержит сирийские литургии и молитвы. Она имеет точ
ную дату л. 82а: «BP^iaArdiJp^i rdion ^Дт-

^ c n a r ^  >20CUa r^ u ii A ^L r^a CVihtd Амхгэ |o r^ u o ia
aco i rdsxAi* rdxcoia^i rdjACU^Wi . ^L i

ОСТЭ1 Qocullxfias >Т̂ ЯС\ г̂ ДхЮ04Х9Э r^A\Ul» ^9  QcOi*ir£n
 rd*10ib\r< 0Ordi\rt ОС131 СОО-лДО.^!^ >г^яо rc^i^aso

„Окончена и закончена эта книга анафор, сказанная Духом святым 
в год 2116 греков (1805 н. э.), 26-го илула месяца в дни отцов наших мар 
Игнатия патриарха Антиохии, апостольского престола, он же Матфей 
из города сильного Марда, и мар Василия, он же Иона Мосульский, 
и мар Григория он же Илия Аторский “.

Атор — Ассирия, диоцез, центром которого был Мосул.
Писец назвал себя л. 826: ..........cdl&j*£a лдг^ *̂1 спгэ&\̂

сс^ьЛ &и.гэ Aqoc\j> ад г& лп  ,спо.тгзллза rdxixno rd»i»l >х=э
.^Дадэ r^cnlrdra А\Ю0»2Я r t b b l ^0

„Писал же ее муж смиренный  Симеон по имени, монах и
священник, по делам своим злой раб сын Иосифа из Бет Лага из города 
освященного Богом, Мардина. Написана эта св[ятая рукопись] в мона
стыре Зафран, обители мар Хананы, мар Евгения, мар Шлимона и две
надцати тысяч их дружины'4. Л. 83я: а д  rciicn г̂ =эА\Л> .raiukAW

»адэа ^с\г^  д а о  rdm > , i » i
 ^оспаЧаиэ ioa^.

Монастырь Зафран находится близ города Мардина, или Мардэ, 
на юг от Тур-Абдина и на северо-запад от Нисибии.

Л. Iя. Запись рукой архимандрита Антонина: „Проскомид1я
съ 4-мя Евангел1ями повседневными и разными молитвами'4.

Заголовок: ^ c o W a  ^ а д э л  спладои „Молитва поминовения

Господа и Бога нашего'4 ( R e n a u d o t .  Liturgiarium orientalium collectio, 
vol. И, стр. 16—17). Лл. 5 —9\ Чтения из апостола, написанные кар
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шуни (по-арабски сирийскими буквами). На полях рукой архимандрита 
Антонина указаны места писания.

I Коринфянам 134_ 10, Евреям 2 l4_ 18, I Солунянам 217_20.
Лл. 9а—13а. Чтения из Евангелия, написанные каршуни. Отмечены 

на полях рукой архимандрита Антонина.
Матфей 262g-99, Лука 2228- 30, Лука 8 iG_21, Иоанн 1120-2G, Марк 1 6 ^ .
Л. 13а. Молитвы, написанные каршуни. .эАчы г^ лГ̂

. vvlI.I Дог^
Л. 14а P̂ TIQO, л. 15а ,гс&иэ 15б ***«>
Л. 17а эг^оаи, л. 17° p^rioo, л. 19ч
Л. 19б со.
Л. 21б. Молитва, читаемая в четверг таинств (великий четверг) на 

вечери (соепа), на сирийском языке, )осигэ г^т^огЛ\»л г ^ а Д ^

Л. 22б. Молитва, читаемая вместо [молитвы] мира в великую субботу. 
.r ^ in O D .l p ^ \ n t -  y C il'Z i xcn r ^ o A ^

Л. 23a. Запись архимандрита Антонина: „Литурпя св. Апостола
1акова, брата Божхя". г ^ л о Д с ^ и г ^  ( Л л э А х *  : и г э

,ooCU»r  ̂ . a c i a i i  (R e п аи  dot ,  vol. II, стр. 126—132).
Л. 43\ Запись архимандрита Антонина: „Литурпя св. Апостола

Симона Петра'4. .rdx*\a г^ллДьл р^х*л
Анафора Симона, главы апостолов святых (R е п а u d о t, vol. II,

стр. 155—160).
Л. 57й. Запись архимандрита Антонина. „Литуршя св. 1оанна 

Златоустаго'4. с̂ ЭОПЛЛ QaxUrtC\.*nt эЛЛО rd.X*XпЛ
(R e п аи  dot ,  vol. II, стр. 255—259).

Л. 70°. Запись архимандрита Антонина „Литурпя ДюниНя митро
полита Амидского (Эмесского)“. (юсиоосша^л ,тля л.пл r^ ioA rd iW  .эоАх

. ^ П х У ^  л = э  a C l a ^ j  О С П Л  Л л Ь Э г ^ Л  п Л х л ^ Ь Л ^ Л  а = з о л \ ^ о

„Еще анафора святого мар Дионисия митрополита Арсакидского 
города Амида, он же Иаков бар Салиби“ ( Re n  а u dot ,  vol. II, 
стр. 448-452).

Во всех службах полностью приведены только молитвы священника; 
молитвы дьякона и народа приводятся только начальным словом.

Лл. 83б—87б заняты молитвами, написанными каршуни. Начало их 
переведено и вписано на полях архимандритом Антонином: „Милосерд1я 
двери отверзи", „Помилуй насъ, Господи", „СовЬтъ превЬчный", 
„Являешимуся", „Богъ идЪже хощетъ", „Еже отъ вЬка таинство". 
Перевод начала последней седьмой молитвы написан В. В. Болотовым: 
„О, дверь милости".
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LIV. ЛИТУРГИЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Институт востоковедения, собрание Лихачева ,  II S ,  № 3

Свиток на бумаге восточного производства, без водяных знаков, 
желтоватого оттенка, гладкой и несколько глянцевитой. Начало ру
кописи отсутствует, оно оторвано, сохранившаяся часть в хорошем 
состоянии. Рукопись написана густыми черными чернилами, заголовки 
и знаки раздела в виде крестиков и точек выполнены киноварью ярко- 
алого цвета. Размер 2 м 3 см X 16 см. Рукопись приклеена к палочке, 
на которую она наворачивается, обрывком арабской рукописи, написан
ной на бумаге.

Мелкитский почерк, четкий, каллиграфический, без всякой вокализа
ции; двумя точками отмечено множественное число. По палеографиче
ским соображениям рукопись может быть отнесена к XVI—XVII вв.

Начало рукописи подклеено простой белой бумагой, на которой 
находятся две надписи:

„Собственность прото1ерея Петра Алексеева Соловьева. СП. Бургъ. 
Англ1йск. просп. д. № 35-й у Покрова".

На обратной стороне:
„Этотъ свитокъ найденъ въ подвалахъ Синайскаго монастыря 

в Аравш въ 1850 г. Онъ составляетъ отрывокъ литургш HecTopiaH- 
ской на Сирскомъ языкЬ. Разсматривалъ профессоръ Хвольсонъ 1886 г.".

Ф акт присутствия мелкитской рукописи в Синайском монастыре 
весьма вероятен, так же как и указание на подвал монастыря, в кото
ром были сделаны главные находки Тишендорфа и других исследователей.

Рукопись содержит в сирийском переводе греческую литургию 
Иоанна Златоуста. Она предназначена для священника, так как в нее 
вписаны все молитвы, читаемые в алтаре. Киноварными заголовками 
отмечены чередование слов и пения клириков и хора. Текст сохранился, 
начиная с возгласа священника „Яко свят еси Боже наш" перед „Три- 
святым", и все последование литургии до последней молитвы священ
ника, читаемой вне алтаря, „Благословляя благославящие т я . . ." а с о

v^As^l ^lL»p»A .Т.*д^О ^АлнА Aup^

 ^Алг^ Jt-Io . . .  . . .  V» cd-'y&b. ^AaAi&V50

На этом рукопись обрывается.
Текст сверен с греческой литургией Иоанна Златоуста: Liturgies 

eastern, стр. 353, которому сирийский перевод в нашей рукописи точно 
соответствует.
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LV. АКАФИСТ БОГОМАТЕРИ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 11

Пергамен, 22 X 13 см, 15 листов. Часть листов срезана. Л . 15 плохо 
читается, так как с одной стороны буквы смыты и побледнели, с дру
гой— лист сильно запачкан.

Рукопись исписана по 18—21 строке, крупным мелкитским почерком, 
без огласовки. Точками отмечены только множественное число и указа
тельное местоимение. Заголовки выполнены киноварью. По палеографи
ческим данным рукопись относится к X—XI вв.

Восхваления Богоматери, подобные православным акафистам. Славо
словия разделены на гласы (гД б ). Каждый глас заключает в себе не
сколько стихов, размеченных звездочками. Всего имеется восемь гласов. 
Конца рукопись не имеет. (О характере такого рода поэзии см.: B a u m 
s t a r k .  Festbrevier, стр. 63—66).

Глас Гй jjoCV^Or^^ : Л. 1 \
Глас 2-й, л. За.

> Г лас 3-й, л. 4б.
Глас 4-й, л. 6\
Глас 5-й, л. 9\
Глас 6-й, л. 10б.
Глас 7-й, л. I I 6.
Глас 8-й, лл. 13б—15б.

LVI. СТИХИРЫ И КАНОН ИОАННУ БОГОСЛОВУ

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 8

Пергамен, 24 X 17 см, 9 листов. Отрывок без начала и конца.
Скоропись, без вокализации, имеет только точки, отмечающие множе
ственное число. Зачала написаны киноварью. Имеется одна заставка 
(л. 9б). Тип почерка мелкитский, XII—XIII вв.

Рукопись содержит стихиры и канон Иоанну Богослову и начало
(несколько строк) службы праздника мученицы Марии 27-го сентября. 
Служба Иоанну Богослову, ей предшествовавшая, приходилась, сле
довательно, на 26-ое сентября, как его празднует и православная церковь 
( vlTjvata too бХоо eviaoToo. p. 256 fH з̂тсЬтслак; too ’А^чоо. . . Attogtĝ oo v.c t 
веоХо*ро ’I(i)avvo’j too ’Еоа-[*[^дзтоо).
  1. [Стихиры и канон Иоанну Богослову]. Л. 1а. Стихиры на глас 1-й:

: д э  r^iixi.^co являются переводом с греческого (Mrjvaia. ЕзтгсзцРр'оо
р .  2 5 7 .  ’ E v  тср [xs^aXtp зогсз'п vip. ’ Н ^ о ; a ) .

Л. 1б. Другие на глас 4-й. д л д э  •>
Л. 2\ Другие на глас 8-й. о, л лгэ •> гЛ\*ги»г^
Л.. 2\ Канон ночи, глас 2-й. rd-boacnAuxVa : .э  : д э  rdxWl cdlCUn

. А\аАд А\а=э : СТЭ̂ ОAW Лл! :



ЧЖи& J * * »  » Д с э* # «
c i^ L »  # « &  а л з ш » ^ ^ » | Е 9 а м а в а >  

,Z aa*L » Л яоьа» »%Ъыв,

? « * . »  ЛАу*А$ш в еа& «. 

!$ац*|Ь

\ S ^ 5 k s o a u . | k f ^ 1 ^ & ^ 3 ! o  С ^ а й д * / & э

a * ^ 3 ?  4 & ш &  ^ « Ь

й ^ а* »  Slasii2|p^la&.x2U* &Ц^* ^  ж***» 

i  & ® » о в  . З & в щ д е

^й^лЧ к-лЛ *  <М*а?1 ̂  * * *  »Д f  ̂ Й ийз 

е ^ -ш ж  а л л г  JL»l*sa % $ ^ 1* < ^ 1й ч ^ а | £ а в ©  

| а ш ш » ©  jL fc .  « g g j^  ^ * Д « * ^ « у е ф < д  

$tea%ДаЛ» *А*ХЧ # в^ Д .^ *§  

•|s|f«SS»j»© / S i i & b a . * ^ * « e  ^ а а а »

aafjb&yQ f̂$3ta

*^ £ Д *ж *о Ъ э w  ftcL ^ , g * »

»t^ tnO £ &  шВ® W l £

Рис. 9. Рукопись LIV. Литургия Иоанна Златоуста  (Институт 
дения, собрание Л ихачева ,  II S ,  № 3, столбец). Мелкитский

востокове
почерк.
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Л. За %1*А> : р̂ Дэ.ДЛЯ ад-Пг̂ О : Cll
Л. 3° гХА\1с\А\=э Я̂ nd.tsaî l Av»Atr̂  : Cll : jaClnisjj.l 
Л. 4а г̂ стДс̂ Л А\ лОСТЭ А\Лг̂  pq -̂^я : 0.1 

Л. 4а г̂А>О.1 С̂0 ДаД г̂ П̂ЯО,2кГЭ .ад : 0.1 с̂ хПЛ Л̂ОфД 
Л. 4б Дпхзо1д п̂ лод̂ л осп г̂ лдоОД : о!
Л. 5а г̂ОСГЭ . .. (OaA\p̂  : о! О̂стДд. ОЛ.ТГЭД 
А. 5° rdli г̂ д1лД г̂ ад 0.1
A. 6ft. Другой канон святого Иоанна Богослова, глас 8-й. regain 

ад ^О ^.ад1 : о !  : о* Л=э г̂ А\асп!г^ Д1»ЛЯ (Л-uCU «д'ХдДо.Л

спА̂ адд̂ огэ
А. 6б А\д>А\£ЯО Ападд ОСП : о! : >л1 

А. 7 % А\ЛГ̂ Д*Д г̂ Д.̂ 0 с̂ хХ-ЬО ОСП А\Лг̂  : о! .лСШЛлэД 
А. 76 rdb\±.**rd рсДл ndill Я̂Д Д : о! „Х̂Л р̂ Д1=эЛ 
А. 7б гДо.Хх*£ЯО г̂ А\О.1*.С0Д ndrai г?̂ ЯОСпА\ : о!
А. 8а рэ p̂ ICU гбхДг̂ Л СпА>А\*|£Я : ol
А. 8° Ддэ г̂ОСП Д̂Т. cŝ aAW : о! О̂спАд О̂ДгэЛ
А. 9а ЛстДь- ОТ-̂ ЯлА\г̂ О ОспЛяА> Г jaO.1 : *Х̂Л rdЭЛ...
А. 9а. Ексапостиларий. г̂ ллен rdoai  ̂ оосп олепА* : ol : адОАг̂ оадг̂
А. 9б ...л viir̂  Ог̂  Ог^Ь\ -. о!
А. 9б. 27-го илула (сентября) праздник госпожи Марии, помощницы, 

мученицы и святой. r̂ Avicnoo r̂ Av̂ oo.l }а*ЛЛЯ ,А\ДЛЯЛ г̂ Лес!̂  AaLr̂ ra : ад
rdbAb, : ДоАлг^гэ : CUrD г^ЛлАад : Л : Л=э ОоСилОхэ ОСОр̂ £\Д ^Д&ОД^ : г^А\Хд.ДпО

. .̂ааад Ог̂  *̂ ДПо1 : ol : : л=э : Оа»Аиэ : >-X-iO Ог̂

LVII. СЛУЖ БА МУЧЕНИКАМ

Институт востоковедения, собрание Кроткова, IV (1911 г . ) ,
A s y r .  основной фонд, № 14

Один бумажный лист, принадлежащий к коллекции Кроткова, найден
ный им в 1911 г., в селении Астана, близ Турфана.

Пожелтевший лист бумаги восточного происхождения, без водяных 
знаков, размером 19 X 14 см, исписан с двух сторон, с каждой стороны 
разным почерком. Аист вырван из середины книги, оборотная сторона 
является началом новой части книги, лицевая сторона оставалась чистой 
и впоследствии была исписана небрежным почерком.



3 ^ - f J 5 5 » * . « Д О & д д о Э  W - ^ Л н  <**
: - * Ш , **
I  C V X q s i  o o i a ^ ^ m C C X J U  s  *» :

# % % % Щ. ***»*»&*
J ^ & tn Q k jb fx L - «c^dh*'i^«SV  * Л л Ш *  ««*» J5A~

^ * ^ 4  е п л  4

:̂ ф ! а ^ = с * .  - А 'Ч л с п  •г & £ » 'ч & 2 г ь ; : 

^ ■̂ ^ X b c S y i  ^ а Э Д * ^ Л ж * » | ^ Х » * ч Д й ^ З  

| Д Э Г З  . ' • Э Т З В С ^ < & 1 &

»*

e A l ^ j ( |

’м № Ш ь  й £ а » ? £ Г

^ е ^ & с п ^ у  fŜ lwê wb-̂
< С т 5 ^ Д  

s u e t

* W  I v o b j s r
t?U *s& S  A i S i  * s r b  i«^ V | i  ■
•^ 3n ^ L « £ -f C^-gs? $ r ^ f © ^ b 4

Рис. 10. Рукопись LV. Акафист (Публичная библиотека, сирийская новая серия, 
№ 11, л. I 6). Мелкитский почерк, X—XI вв.
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Л и ц е в а я  с т о р о н а

Девятнадцать строк, написаны чернилами густого черного цвета, 
с киноварными заголовками ярко-красного цвета. Почерк каллиграфи
ческий, приближается к несторианскому типу, но имеет своеобразные 
острые, угловатые окончания букв. Множественное число отмечено 
двумя точками, кроме того, имеется несколько редких знаков несто- 
рианской огласовки. Страница содержит начало порядка службы муче
никам на первое воскресение: г^ахгэад.т с^лспоэл c d a i s \  ^и=эА\А*=эаА\

о. Текст представляет собою четырехстрофные стихи, посвящен
ные кресту господню.

О б о р о т н а я  с т о р о н а

Двадцать пять строк и две вдоль листа, написаны мелкой, небреж
ной, трудно читаемой скорописью несторианского типа. Отмечено множе
ственное число, имеются скупые знаки несторианской огласовки. Текст 
содержит стихи с начальными буквами в порядке алфавита, прославляет 
веру и апостольскую проповедь. Текст нами опубликован: 1) P i g o u 
l e w s k a y a .  Fragments syriaques. 2) П и г у л е в с к а я .  Фрагменты из 
Хара-Хото и Турфана.

LVIII. ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕННЕЙ И ВЕЧЕРНЕЙ СЛУЖ БЫ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Бц № 5S

В одном переплете находятся две рукописи. Бумага с водяным зна
ком трех полумесяцев и монограммой с трилистником, 20 X 15 см, 
136 листов. Рукопись сильно подержана, края ее порваны. Она пере
плетена в черную кожу, наклеенную на доски.

Последование утренней и вечерней службы

Исписана густыми черными чернилами, несторианским почерком, 
по 19 строк, с соответствующей пунктуацией и вокализацией. Заголовки 
исполнены киноварью, а частью чрезвычайно крупными и красивыми 
каллиграфическими буквами. 110 листов, сшитых тетрадями по 10 листов. 
Тетради нумерованы сирийскими буквами. Первый лист переписан другой 
рукой и сплетен с рукописью.

Время и место написания рукописи сохрани лось на л. 109а.
Аид>А\ А м э т т  г^ А \д .*а д  г ^ А \ * т о э  rdicn с ^ э А а д  *̂л «эАад Ачг^

v { t t r d a  сс£д*ад rdiAW a гелепсо ,адэл coA\\\i*>

: J A l  г^ЛХ=эА\1А> rdlOQ г^гэАч^Л (cU .o ) rd^EO ^*Л A n r .

<'dx»CU~ гсб’.а д о  nd 1=>\Л v r d b ^ r d  А\1Х=Э r^ V » p d
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ЛалэО v *р1ьЛ rdln0&&09 пА
r̂ CU- rdlo r^^uLooa A. l̂ t̂OC\ р̂ гэСХаэ̂ Ю ^ , ц О  rd^Oil JXlrd f̂ lOO р̂ ГЭ&\А 

<Sri^ n VT rdxQOCU»! r^A>0.\  ̂ -̂\>Э r^T»to rd=>£v*=> cn »t-  T l̂&V^A

rdldXxXn э^ЛаОЛ >ML Ль.г.Ь’А  Aur^ rd=D̂  rd*C\\n )оО.^

. ^ i»r^o  »̂rcf .is  .t»o.i  гс̂хахо i=3 ^ a » A x -
„Написана же эта книга в селении благословенном и преблагосло- 

венном Дербент, под сенью мар Иакова, мученика победоносного, 
и [в] области благословенной Палгур“.

Окончена она во вторник, 28-го кануна второго (января), в год

греков. Писал ее священник Шлимон, сын священника Давида, из Лаг- 
лага.

Селение Дербент, находящееся в области Таргевар, известно и по дру
гим рукописям (см.: S a c h a u .  Verzeichniss, t. I, стр. 250, 317). Что ка
сается даты, то расшифровать ее можно следующим образом: — 1000,
^ — 900, л  — 100, — 1; в сумме получается 2001 г. греческого счисле

ния, т. е. 1690 г. н. э ., что вполне соответствует палеографическим при
знакам рукописи и водяному знаку ее бумаги.

Рукопись содержит порядок службы будних дней и соответствует 
книге 1Й\=эО Ja\n.

Л. 1а: rdajLixJsa ^ х ао д  стЛиэ

аэДхАаЛлэ^СЯ Л. г̂эО Д&ХГЭ.Ю )ОХОД С\г  ̂ : rd ^ liu L  r^^OOCU.l rd-XiOT!

v ,A>a^V.l rdiijAbal JJLXul

1. Псалмы вечера понедельника, rdaixau i^vi rdr.toi.1 гЛи^эхьз
Л. I 6. Текст соответствует изданию: д^хэдо )о.юд Urmi

1892, по которому отмечены соответствующие страницы и далее. Ввиду
того, что нумерация страниц этого издания неверная, их следует пере
нумеровать, прежде чем им пользоваться, что нами и сделано. Данный 
отдел соответствует печатным стр. 3—6.

Л. 5а: )qib.i  сериал-. Там же, стр. 29—302о.
Л. 6а: i Amd.t rd»icv.T-. Там же, стр. 32.,0—332о.
Л. 7а: rdx-»T i гЛидсхь.. Там же, стр. 3419—365.
2. Вечер вторника. г^хлятд л. 8я. Там же, стр. 7—1113. 

'п.тп.д гч'лдлх- л. 12Г) (Там же, стр. 444—47я).
3. Вечер среды. р ^ аш ^ атУ я  r^Laoi.i л. 15\ Там же, стр. 11—15 

>:*оД пе^длт- л. 20а (Там же, стр. 4712—50).
4. Вечер четверга, г^ п хах л ы д  гс2хладд л. 22\ Там же, стр. 16—19. 

)вдоЛ р^-илх- л. 26б (Там же, стр. 5017—544).
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5. Вечер первой пятницы. г^&им.иэ гЛхэсти^л сЛлолл л. 30\ Там же, 
стр. 20—231в чэ.хпл сс^лах. л. 33б (Там же, стр. 549—56).

6. Вечер средней пятницы. гЛ\=эол^ л rdx-^элх л. 35'..
Там же, стр. 56—58.

7. Вечер последней пятницы. гЛ\гэат2ьЛ rdriOTX л. 37'.
Там же, стр. 75—77.

8. Вечер первой субботы. ск£дЬэ.цэЛ рЛ\эл-л cdaLSOTX л. 39°. Там же, 
стр. 23—27. .чп^лол- л. 44а. Там же, стр. 592—61.

9. Порядок [службы] другой (последней) недели. Понедельник.
n d m n ia ih\X гс̂ Таэр̂ Л рЛ\П1.Л cd sn *\  С̂\&\ л. 46г\ 

Между лл. 48 и 49 утерян один лист. Там же, стр. 62—65.
10. Вечер вторника. г^пх=эА\1^л г^х-'лтт л. 49а. Там же, стр. 66—69.
11. Вечер среды. с̂ :эхп.^гэЛр̂ л сЛ -tzm л. 52б. Там же, стр. 69—72.
12. Вечер четверга. р̂ лхэр̂ л rdnxnx-ЫиЛ г^хлялл л. 55б. Там же, 

стр. 72—75.
Вечер пятницы см. л. 37б.
13. Вечер субботы. rd»v>r^ гЛчал-Л г й л л л  л. 59а. Там же,

стр. 78—80.
14. Глагы. r^lia г£2г\.*оп\г€ г .лаэ л о ^  лл. 61б—105н.

Там же, стр. 185—23715. лА\=эла ja x n i г& пь\  л. 105".
15. Порядок службы месяцев. н̂ длэТ» rdlrai\^ .эс\£> л. 105б. 

Там же, стр. 179—1812.
Часть этой службы (лл. 107а—109а) не имеет параллели в печатном 

тексте.

Лл. 109u G содержит приписку писца (см. выше).
Л. 110’1 — обычное краткое славословие, выписанное крупным калли

графическим почерком.

П е с н о п е н и я  б у д н и х  д н е й

26 листов (лл. 111—136 по последовательному счету листов), сшиты 
тетрадями по 10 листов; тетради перенумерованы сирийскими буквами. 
В третьей тетради только шесть листов. Рукопись исписана несториан
ским почерком, по 18—20 строк, с соответствующей пунктуацией и вока
лизацией. Заголовки исполнены киноварью. Имеется несколько незатей
ливых заставок.

Рукопись имеет дату л. 136'1: ^ л л а ^ э  г& со »̂л

v СП=Э : СП V rd b *Лгэ ndsslxzD ,СПС\»аэЛ I rd±xCL0t2^Cl

^Л V> Амхэ г̂ .Л 1*Л : .-Э r^Avnr- 
г^гэ^уД ĵ.1 v х̂'УЗг̂  : Cl1. v г̂ ЬлЛ=э rC!xlCVx\
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Аигэлл г*А\ллаета гЛ\лЛ=э р Л \ а тл=> ла^лА> рЛлппэа р ^ * л = э  pdiAindD
..................cnl Т - Ы ^ л з  . ^Т^ОЛ >ОПС\.[дзр^] лЛ дЬ а >т-̂ эл сгэА\1^л АхаааАл

г ^ п а А с А у п  ^ О ^ -^ О Х -  > \ .Л  p ^ i n ^  r ^ i i h - i o  г^ аШ аа  ^ Л з р ^  ^ Я О а г э  »гэ A v ^ A ir^  

p d io A v ^ . l  Р^=5Р^ r d ^ Y  р ^ Л г * ^  г^ Т А ^ . р ^ а ^ Л  >^73С\а=зО : с ^ а а Л Л -»  : л \ &  

v â’sop  ̂ .^.аха ^ т^ я л  rd&ancc^p^ . ь ^ л х а н а э  ,i.^o г^А\1»лр^да

r ^ C i l -  * р З ^  г ^ 1 л  Р^А\аСП=зО г^А^АА .ХЛр^ ^а1стэ р ^ ^ Л ^ 1  Д п а а  А\а!1С\р^ J C ^ i \  

а ^ л а ^  р̂ хахо л=э vodti rd ix-sax.» rd m i-а  глД^х- ,onc\Av»i >да* 1 сеДа

v ^ аМ аХ гэ  Д=э

„Окончена же книга эта с помощью Божией и поддержкой его мило
сердия в месяц благословенный канун второй, пятого числа, в субботу 
вторую рождества в год две тысячи сто двадцать девятый благословен
ных греков и Богу слава во веки, аминь. Написана же книга в области 
благословенной и преблагословенной Таргевар, в селении благословен
ном и преблагословенном Дербент, под сенью мар Иакова, брата Гос
подня. . . “.

Рукопись окончена 5-го января 1818 г. н. э., в селении Дербент, 
области Таргевар, в дни патриарха востока Симеона и епископа и митро
полита Хенанишо. Писал ее дьякон Нарсай, сын священника Геваргу 
( а ^ л а ^ ) ,  сына дьякона Вениамина.

Книга содержит песнопения, гласы будних дней и молитвы.
1. Гласы на все будние дни. rd»,.jjL i- rrfAcacL»* рЛи1о л. 111а. 

(лАхгэла )о,1ал rdaAxn Urmi. 1892, стр. 83—8414).

2. „Униаты" всех будних дней и славословия (rdjoO .1-) на все дни. 
Лл. 111°—110а (Там же, стр. 853—933).

3. Воскресное славословие, сочиненное мар Нарсаем. п̂ пхгэлаэЛ : anx-Av 
►coil >Л-»^ р̂ лап^ л Начало: л.лааД р̂ п\^ ,лоА\ л. 116а.

4. [На] утро воскресения, песнопение, сочиненное мар Ефремом на 
чудеса Иисуса Христа. Д ^  r d » и ю л  р ^ п х з л а а Л  ^ ^ « - л

r d u x a  .^ охаЛ р^ оА>р<? Начало: : rd n l ^^lA vlo аа2Л p^icnai
Акростих: rd*A.x.so ль.ох.» л. 117“.

5. Другая молитва мар Нарсая. . „сотз ,лллл р А̂хлаар̂  [ р^А\]^ср  ̂
Начало: ccteaxla pdb-ЛгсЛ >ла> . р̂ ад̂ хгол сгшллл р^лспол л. 117°.

6. Славословие Бет Ханании (?). rdAiiu А\=эЛ : ani-A> Начало: алл=э 
r d » i m \  р с !а Л - » л  » о э о .л п ъ » . ^ a a a l n  л. 118\

'7. На утро воскресений [славословие, сочиненное] мар Феодором 
экзегетом [Мопсуестским]. . г^тхЪ&э о ололр^ >Л-»)Л г*̂ пх=эЛа»л р^л&^л 
Начало: cdm li- г Д ь . о  . рс^пэаллэ rd n lrd l : a n  -А\ л. 119'1.
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8. „Униаты" всех недель от подготовительных недель к рождеству до 
крещения, от поста до пятидесятницы и т. д. rdAxxjeu .̂ .эоА>
.гс^Оах-Л лл. 119б—121а.

9. Общие гласы, читаемые по средам всего года, за исключением 
великого поста, rd.-ixn^.-)ird=> ^ T » rd A « .i  rda^-T cdlo ^игэ&\А =̂>ab\ 
. rd=i [rd ^ a jo ^  р э  i^co rdAux- cn b ii лл. 121б—123б.

10. Другие общие гласы среды. Лл. 1236—135а. rd a^ jr  cd!Lo

.^T^&rdQ cnD9 А Д  V O a  остэ Л rdi.»=D rdXiwrd.l :

.. . ^А̂ ОО CUU Л col
11. Другое [песнопение], сочиненное мар Симоном, митрополитом 

Амида на все среды. Лл. 135tt—136u: rdiwu»r<

v rdniin^rDird ^ o aaL A  rdxxxuo rdzV^o.i rdA\juT- â »rd.T r d ^ i la & i^ a
Лл. 136“6 — запись переписчика.

LIX. БОГОСЛУЖЕНИЕ БУДНИХ ДНЕЙ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Бщ № 1

Бумага, 1 1 X 8  см, 166 листов. Сшита по 10 листов тетрадями, кото
рые перенумерованы сирийскими буквами на первом и последнем листе. 
Тетрадей 17, в первой тетради не хватает трех листов. Исписана по 
16 строк несторианским почерком, вокализована точками. Зачала вы
полнены киноварью.

Рукопись содержит чин богослужения будних дней (ч^хгэа )о то ).

Приписка переписчика л. 164n: edict) cd=*i\A cd-sala^o rd^fib *̂л Ain- 

ndrd-’SOO ^ lA n d  ^лА> i\lX=D v rd tasO V *. )QCli3 оа=э rdwTxra

rdsiio rd^cnihrd rdipnd >.̂ 0CVx=3 «a&\&i\rd ^O rd rdiL»l=D rdxiCLxi j LMj jO

.:pi\ikA>rd ........... rdxjj.T-iol QQx'l'ui^Si n d a A o b v n  , и в Л  rdA\ObJl Л

Л.**. rdQ Q A ^9 0  rd-MxfioT . pdAvbTraS*О rd i\ ^ T =  rdiv.?io = j -̂»Л

со1хМх=э Т -» * Л Э  . rd ^ = ^ . T=> ^ jc x v s a b  *Т-2ЯЛ rdx%.Tb r d i - s o a ^

.x ird  rd icn  rd=3&\^.l A i i>  ^ л  Д,ТСо . ^xbordo ^ x » rd  ^*rd cdir\xlAvL..jj

rd xxzo  Tip ►Ix.licp rdlX-Sni.SO c d x ix l=  ^ ^ осп Ь ^Л  rd.Tttu»o cd-x\i>a c d b  »ОЭ
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r^iA\r^pl . rdb\Ь*Л=) rdlk* in i cb . . .  cdLCXSa r^isa»cn£a V? Clspcnf

.-^ЬОг  ̂ . rdSaOjjAvi «
„Приняла конец и окончание книга эта в месяц благословенный 

нисан, 29-го, в пятницу, в год две тысячи сто пятый благословенных 
греков. Аминь. Написана в дни отца отцов и архипастыря мар Симеона, 
католического патриарха востока.. .  Написана же в селении благосло
венном и преблагословенном Геса, лежащем и расположенном возле свя
той обители мар Симеона бар Саббе, да поселит его наш Господь на 
мощной правой своей стороне. Аминь и аминь.

„Написал же, потрудился и запачкал1 эту книгу смиренный, бедный, 
униженный. . . из всех людей дьякон Хайдени, сын священника Яхбо, 
сын верующего (мирянина) Моисея, [того же] селения благословенного, 
Геса, что в пограничной области. Аминь“.

Рукопись написана, следовательно, в 1794 г., в селении Геса, нахо
дящемся в Курдистане.

Впервые эта рукопись была описана профессором Духовной академии
В. В. Болотовым (Рукописи, стр. 676), который считал, что ввиду того 
что 29-е апреля приходилось в пятницу в 1793 г., то следует принять 
этот год за дату рукописи. Проф. В. В. Болотов ошибочно считал 
рукопись пергаменной, она написана на бумаге с водяным знаком в виде 
трех полумесяцев, с широкими вержерами.

Начинается рукопись следующим заголовком л. I6: сп1ха* Ль.

. сил г^ ть^ л  ^ьтх^э nd^x-sa *ь.ах.»
лйхэла )о.юл

„С помощью Господа нашего Иисуса Христа мы начинаем писать 
книгу порядка будних дней или «до и после»

Эта служба будних дней хорошо известна в несторианском богослу
жении и издана: лйхэла )а.цэЛ r d Urmi, 1892. С этим изданием 
рукопись почти полностью совпадает.

Лл. 1б—25б. Псалмы, подразделенные на отделы, мармиата, будних 
дней всей недели стЛьл ndsai.ii.t- r^xsacu.i r^Ausaisa а. 25Г)
По печатному изданию стр. 1—27.

Ал. 26а—64а. Порядок службы вечера будних дней. )о.цэЛ rdsxx*\ 
cdsoi'jjjl. гЛч^асьл rdх^алл л4ч=>ло Там же, стр. 29—36, 44—58, 75—77, 
58—75, 78—80.

Ал. 64а—65°. Порядок службы ночи будних дней. rdcn\rd :u=> *=>oiv 
. nd.sai.ixt- гЛ\^асил г^ЛАл r^\x.sax.Avi rd^at-o i ^иь-лсдо A ^ isa

1 Писцы из смирения писали так на своих рукописях, см . :  T h esaurus s y r ia c u s ,  

стлб. 1569 . х ^ \ ^ .

II Палестинский сб.. вып. 6
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Лл. 65б—82а. Гласы будних дней. гЛоэсил
J.T. Там же, стр. 83—105. В порядке расположения молитв есть 

некоторая разница с печатным изданием и пропуски.
Лл. 826—94я. Песнопения воскресных дней. Там же, стр. 110—115, 

123—125, 150—151, 152—157.
Лл. 94а—100а. Порядок службы месяцев -̂.=эА\ь .эоА\

rduU ш ьа^ л  rcfb-лАч Там же, стр. 179—184.
Лл. 100°—118б. Служба среды всего года. гсЛаЛ . . .  .эоАч

.rd&\it- огАьл г^ п х а ы э гь э  r^cv^z
Лл. 119а—152б. Униаты гласов мученикам. ^ c n W .i сгЛха» Ль . .=эа£\

. г^лоаоол г Л п !  с уь . ь̂.=эА\ь Там же, стр. 185—224.
Лл. 152б—163б. Воскресные гласы. Там же, стр. 224—237.
Порядок песнопений в этой части не всегда совпадает с печатным 

текстом.
Необходимо отметить, что сирийская нумерация книги „Qedam veba- 

ta r“ неверная. Книгу надо перенумеровать, как это нами сделано, 
и страницы указаны по нашей нумерации. Текст рукописи дословно 
совпадает с печатным изданием, пропущены только некоторые молитвы, 
сокращены заголовки, иногда не совпадает порядок песнопении.

LX. ЧИН ПРАЗДНИЧНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 8

Рукопись на бумаге, 45 X 30 см, состоящая из двух томов (I—230 листов, 
II — 202 листа), исписана несторианским почерком, с соответствующей огла
совкой, в деа столбца по 34 строки. Заголовки исполнены киноварью. 
Заставки и концовки выполнены в виде раскрашенных плетенок. Второй 
том рукописи сохранился хорошо; первый том распадается на листы, 
многие из которых истлели, особенно по краям. Бумага имеет водяной 
знак: три полумесяца и монограмму с трилистником на стержне. Листы 
сшиты тетрадями по 12 листов, тетради перенумерованы сирийскими 
буквами общей нумерацией для обоих томов.

Рукопись содержит порядок богослужения и песнопений на все праз
дники и дни памяти святых всего года.

Колофон рукописи т. II л. 184а: зэо стаплаьэ с е л 1х-

rcftvAb. г̂ ТлЛЛ vyrC' . p̂ vvl. спИьл гс'л’ьалла г^Лг^ьл стЛхаэЛ

£д1ъ.о cd sxzzCVL. rdcn\rd\ci Ль-Л ,^.^30 А ..»тп^ >i-Soz

v rdL .cn  . ^Ob^&vxj cnXLuO ,стэс«и>4
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Л. 184°: .r^v^JT rdico cd=>A>n cd l^ ax -G  rd^co Дпх.с\ ^Л }еЛАхх.г<:

A ^ r d  Avix-Л v  c d n x n ^ r a ' l r d  JaCUs v  c r p  v V  *  A a L r d  rd^*i=> rduix=>  

спА».ЛЛ Д ^ДЛ Я rdcrA fdA o  V r d b -ьЛЭ rd^O -iA  rd.XAjO ^ L C l  rd cd m *Jt.A > o

rdiTuOrda rdixiArda rdAu*Oni-A> . г^Ача.1£1ыАххПЯ ndla rdA\cu»aA\» ,стэ 
rdA\u»icL=> ^л  .=>A\̂ Avd : ^xtOfd d i a l  rd ijA » ^ o ao ln  рэо  З̂ЕЯ rdnD iiea'io

Avixx^o . rdAxAJCV^ai. rdi>ai»ACT» rdAxl*cn3ia rdA \nin»a rdAx^is 
cn=>Av» ш ь^я.л . rdxni )oCUxiT стэА\лЛг» .x.an lrd  . rdAxxcooAa^ rdA\a%aî => 
сплла^а^ ^л\з • cdxfioi^ Ли̂ ЭЛС\СТЭ .̂гэло ,Л^ЯЛ fdx^lo rdX-^O.ib- .n i^  Д^  
v yrd  г^лаэалл rdtord rdAxlaAxra стэАзоА^э . rdA ^a rdxoaA Д^ рэ

rd»Ard >Л-̂ Я ^ a p r d  г^А\саэг^Л rdard ^90&э *̂Л »nAx̂ A>rd : : p»fdc\

Д пааО %х^ л\ о ^ л .э Аха, . . .  р^ААЛХ-^ rdAxj-’i ^  АхьАь э л  < т ^ т » л \ &  r d n x ia A x a  

. . г^ з л о а э  Д а , р э  .xL> .xird . rd sc iA x^ A  rd -^ЯДЛ c d x x in  rdscTD r d s A x ^ l  ‘p n a r d c

. Д»лсв-» р я rd-^axr) >споА\лг^л спА\а\хАА.аэо опА>а.*олл rdm t- г^лаая
rdiiATCoa rdnjL&co ^Ад г^л*п^= rdA vC U cn ^  cd- ^ Л Л  а п ^ э л  . rd3CU»A>

fdАх^аЛэ rdAx̂ Xn р э ДаЛСОа rdxxXa Л= Л1а̂ ЯЛОстэ rdxj-Хл rdssl'ZO лэ

rdnx-On rdxxxa rdx^vjO rdlxjjM  cn*aa^- .:=>A\a A d o  . .. .t-CVnArd rdAxfiin^o 

A x ^ rd  A u n  c\?d ‘^ r-А» v p ir tfd  (d l-аЛ Ах г̂э : аэ£ Ы  rdouxi г^Л-^я . сгэл=> 

Л=з a c i n i i  rdXiXo r d ^ i  rdJcnA. r d v ^ -Л r d стэ »^=>А\АД <\1=>Ахл.»=> cn l

Д^рЭ с тю А ^ ^ Л  rdnQDXA г^Ах^ЛпаяО rdAx^A’i=3 rdAx^TD рЭЛ .̂QQxi rdi^?X»0Q^3

•> rdnOOTA rdA x^is dA\*ina.l . 'ПаЛЛЯ >Аут-̂ Я Д^-Л р̂ АххаЛхэ rdA>^

: ^ rtrd  cdxblT- A^CX îmn cn^^rd ААхЗ г̂ дахХЛЯ
Из колофона, таким образом, устанавливаются следующие факты: 

рукопись окончена 29-го илула, в среду, 1971 г. „благословенных гре
ков", то есть 29-го сентября 1659 г. н. э. Она написана в находящемся 
под покровительством пророка Наума селении Алкош, расположенном 
близ монастыря раббан Хормизда, перса, в дни „католическаго пат
риарха Востока" мар Илии. Илия VII был несторианским патриархом 
с 1629 по 1659 г. (Le Q u i e n .  Oriens christianus, t. II, стлб. 1158). 
Переписана она по уставу, или порядку ( r d f la ^ ^ ) ,  принятому в мона
стыре мар Гавриила и мар Авраама, который находится около Мосула, 
священником Израилем, сыном священника Хормизда, внуком священ
ника Израиля, из селения Алкош. В этом труде Израилю помогал его 
сын, священник Каушаба. Кодекс писался для церкви блаженной гос
пожи Марии, в селении Карсаба (rdnj»i^)> по заказу священника Иакова, 
сына мирянина Нисана, из селения Карсаба.

11 *
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Все эти сведения о рукописи в более кратком виде имеются также 
в записи писца, в цветной рамочке в том же т. II л. 71б.

Рукопись эта была описана Диттрихом (Nachrichten, стр. 2Э2), 
о такого рода литургических книгах сообщал Баджер ( B a d g e r .  The 
Nestorians, t. II, стр. 23).

Рукопись Берлинской библиотеки № 43, л. 620 ( S a c h a u .  Verzeich
niss, t. I, стр. 159) соответствует настоящей рукописи, так как она 
также составлена по уставу монастыря мар Гавриила, близ Мосула 
( B a u m s t a r k .  Geschichte, стр. 198), но она написана частью в 1537» 
частью в 1836 г.

Т. I, л. 1°. Заголовок: rdiJrvl^ rdiraa : rdAxl^. rd:u^a> cdard J±x=> 
cn\ : rdA\aivbPd rd:n* rdt-.ictn rduOTO rdAxl»

: гЛхгэСи» Лло rdsacb*) rdiiJO rd̂ \CV.xl.aiArd=3 гЛх^-Лхгэ г^ЛЛэ
: rd̂ \=30'UbJ3.T rdli. AO.TTO : г̂ А\О.Пгэ.Т-̂ ЛЛ rdffpd-i-.l .rdAxSXJCU.T rd\.^ *:зС\&\̂ ЛЛ 

.rdAt.vL.t rdViОСХ̂ гэ oqIa  : rdixixгэ ^Лз^-Ус5ЭЛ i^CDO
Рукопись содержит „сокровище", то есть полное собрание служб 

и песнопений на все праздничные дни года и на памятные дни, празд
нуемые в монастырях и церквах. В большинстве случаев дни поминове
ния святых в сирийской церкви празднуются по пятницам.

Т ом  п е р в ы й

1. Сокровище праздника рождества господа нашего по плоти. Л. 1°.
: ТООП->Л ^ Х »Л  СПЛ̂ иЛ г^Лгс^Л

Л. 32°. Вторая кафизма (служба) с̂ =эА>оьэ
Л. 49а. Ночной глас р̂ ЛстаХ-Л rdln
2. Вторая пятница после рождества, память госпожи Марии, блажен

ной. л .  53\ ,4\ивЛ ,стэ rd ii^ cn a  •> rd.iL л^хэЛ »̂Дп&\л р̂ \=эсги>-Л

Л. 54а. Первая служба rdx^.To с^гэ&аьэ
Л. 69б. Вторая служба »̂лА>л
Л. 86а. Песнопения ночи р̂ лстаг-л rdlo
3. Порядок и каноны, справляемые в святой праздник [Бого]явления 

господа нашего Иисуса Христа, который бывает во все годы мира 
шестого числа кануна второго (января). Л. 89а rdscxuao ^эо4\
г ^ о о о л  г<!ьхлГЛЯ ^ и я л  стхы ЛЛЛ rdj^rdrD ^ . 1 м А х х Л Л

V » i * » r d  ^ а х ^ г э а  V >x L  ^ * cп \ д = э

А. 90а. Первая служба .cdx tt^n  rd=^a.io
A. 99a. Вторая служба . ^ лА\л г^гэАчхьэ
A. 115a. Песнопения ночи .г^лспх-л rdlja
4. Пятница после Богоявления, память Иоанна Крестителя.
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Л. 119° : г^л.цэаь» ^u>cv» >стэ г^лл^сл rd jjJ i лй\э.л гЛ\=эат.ь.л
Л. 121а. Первая служба rc^so.Tn г^=эА>аьэ 
Л. 127я. Вторая служба г^эАил^я
Л. 142 я. Песнопения ночи р^лстахл rd lb
5. Память Петра и Павла апостолов. Л. 144я. ают^&.л г^ тьсл

QCdld&O
Л. 145°. Первая служба r d t t x a  
Л. 153я. Вторая служба c^aAuxso
Л. 166я. Песнопения ночи р^лстахл rd\'6
6. Память евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, блаженных 

апостолов. Л. 168я. ^u,cuo rdooAct « r a o is a a  ,А>аэ р̂ \ яо\^лс\р̂ .л г^лтьал
. PwI tdO .^  ndixilAx

Л. 169я. Служба rdab\<xzn
Л. 188я. Песнопения ночи р^лагахл rdln
7. Память мар Стефана мученика. Л. 190". о э а . г с ? л л ь а л

р̂ .Лсаш
Л. 190°. Служба р̂ =эА>с\.̂ о

8. Память учителей греческих мар Диодороса, мар Феодороса и мар 
Несториоса. Л. 206я. ,i-Soa •> «юспа.лсид , i s a  •> рс^лси гс^Аээ.л гс?лт^а.л

оало^оал >i-soo •> осспслр^ ч

Л. 207б. Служба рс1=эА><\̂о

9. Память учителей сирийских мар Ефрема, мар Нарсая, мар Авраама, 
мар Юлиана, мар Иоанна, мар Михаила, учителей истины. Л . 226б. %~а4\
v  )оСТЭЛ=ЭР^ эТ Л О  V „СОХЛ ,Л ^ О  v  ' p . x i & r d  >ЛЛЯ г  гС ^ Л О -С О  г ^ 1& Ь я .Л  г ^ Л Л ^ Л

v rdi\l.Cin.l v {ЛлэСи эЛ-SO v rcflxlo.4*
Л. 127я. Служба rd^&y(\zn

Т ом  в т о р о й

10. Память святого, известная как мар Абы католикоса. Л. Г’.
ndQA.loivn р^ЭР  ̂ >Т-»Д ,Ь..Т»̂ \̂ О.Л : г̂ ЛДЬОЛ

Л. 4б. Первая служба rdx^axn rdrjA^ciso 
Л. 20я. Вторая служба ^л^д  р^гэДха.»
Л. 39я. Песнопения ночи р^лстахл rdliS
11. П а М Я Т Ь  ПЯТНИЦЫ уСОПШИХ. Л. 52Я. р^иГЬЛ г̂ &ХЭСОЬЛ г̂ ЛЛЬСЛ 
Л. 53б. Первая служба rd±^a\n rxi=)A>â o
Л. 69\ Песнопения ночи р^лспхл rd\n 
Л. 71б. Запись писца.



—  166 —

12. Вторая часть. Память пятницы исповедников. Л. 72а. л*=э 
rdAvraOTSb».! гОХАС\Л &V»rd-iO.TD ^лАтлАмТ rdA > G ^A  rdlaA xib rdorArd

v <^илсЬэл
Л. 72°. Служба rdгэАтагя
Л. 85а. Песнопения ночи rdicni-Л rdlo
13. Память мар Гиваргиса, мученика славного, празднуемая во все 

годы 24-го нисана, в какой бы день ни приходилось. Л. 86б.
►IX- Аь.гэ rd o c m  cd*x*£j rdxcnoo о а х ^ л с и ^  >т-=ял r d n ^ c ^ x  r d x a i - c i

v А г ю &хОАЮЛ r d x o О.* А д . v rd^^rairdo ^ х о о х д з  rd-Sals*.

Л. 87°. Первая служба rdi^o.Tc rdrsA'a.io 
Л. 100б. Вторая служба »̂л̂ >л э
Л. 112а. Песнопения ночи rdicni-л rdlif»
14. Память Шемони и ее сыновей (Маккавеи). Л. 113°. А » .э о̂ \

v crnlraG  Д Л Л ’-Л  с^Х^С\ЛЛ rdv\^ rdaArd
Л. 114". Служба rdraA'aio
15. Порядок [службы] и каноны, справляемые в праздник святого 

вознесения господа нашего на небеса. Л. 123u. rdadino сd m ^
. rd i^ lA  са гЛ  0.00*7 rdXi.To rdXrd^ra а̂ Х-СтЭ^ОСЛЯЛ

Л. 123“. Первая служба cd i^xa rda^CX^o 
Л. 128а. Вто|)ая служба ^л&т.т 

Л. 136а. Песнопения ночи rd iaa i-Л rd la
16. Память мар Фомы, апостола, справляемая третьего тамуза, 

в какой бы день ни приходилось. Л. 138'. rd:^oardA\ »т-=ял ^лт^ол
v Ахю^чОйМЛ rdb rd s \О̂ Ю̂\гэ rdi\\^\3 rdsxiVi.

17. Память мар Кирика и Юлитты, матери его, которая бывает 
в середине месяца тамуза. Л. 145L. a>a.n.no.o » i » T  rd ii^cu  .гэоА\

v r d u i i  \ОЛЛ Ьу.1 ста\\.^гэ rdc\стэЛ criiOrd rd^ A o.*X O

Л. 146'1. Служба первая rdx^oxo rda&CXio
18. Порядок [службы] и каноны, справляемые в праздник преобра

жения господа нашего на горе Фавор, бывающего всегда шестого 
числа месяца аб, как установил смиренный мар Гиваргис, митрополит
Ассирии. Л. 154\ со^СиЛ^\50Л rdT rd^  »& \ х »л  nd^dlno rdOQ^ .=3Cib\
=rd rduiiD  rd&VSrtCl* rdirotTD XS.̂ .&\£O.X ЛОэ&х ЛСХ̂  Аэь.Л ^ТХ Л
r d \ A o A x ^ O  pdaalrd.T rd*OU> с п а ^ \ л  V &VirdU^3rd

v ioArrd.T

Л. 155\ Первая служба rd*»%n rd=i>a.5o 
A. 1566. Вторая служба rdra^as0



-  167 —

19. Порядок [службы] и каноны, справляемые в праздник достопо- 
клоняемого креста, исполняемого во все года мира тринадцатого [числа] 
илула месяца, в какой бы день ни случилось. Л. 163а. .гэо&

^лсгАыэ лп^Ау^ОЛ ^х я̂&\х^ЮЛ rt^CXlnd

V ^ г ^ Л  г £ 2Я < \ л  А д  A a L r d r a  i О а ъ ^ Ь Л Ь \ ^  r d Z n L ^ l

Л. 164ft. Первая службе
A. 170°. Вторая служба ^ лКл

А. 182°. Песнопения ночи c^icrai-Л rdlia
Ал. 184'1—185а — запись писца (см. выше).
А. 1856 — заметка относительно того, что рукопись была перевезена:

*Ъ~<\Тл гС̂ХаХхз Тэ О^Ла г^ХлХа г̂ ЛСТЭ ^Л АпХ~

  л̂ э .^O.XxlU> эТЛтЭ й\1ш - r^*liVT .XJTL
c c to o  ЗгАнГ- i^C D  р^1Х -» Х Л Я  T I L  Г^*ХЛЛ-^ОЛ г̂ п Л а У п  r ^ i w L r ^  , i . t o

пДэЛО ,JC l»L  А>Л-̂ ОЛ г̂ А>.ЛЪ̂ г̂ Л А\^Э ДаЛ >эЛ-̂ 0 ^ЯЛ : rdLOlCXo :

: .̂гтэо гС̂ Оагэ rd-2ifio rcflliX) Ал. rc^W
Ал. 186 и 187 — чистые.
Ал. 188—202 заполнены календарными таблицами с расчетом для 

передвижных праздников всего года. Бумага та же, что и во всей
рукописи, и почерк если не того же лица, то во всяком случае того же
времени, что и вся рукопись.

Отметим, что среди песнопений на вознесение господне одно при
надлежит священнику Израилю Алкошскому (л. 135а, г̂ -ХахиА r^ .vn i.3  
rdjLLCVnlp  ̂ Адлоа-»); это или переписчик данной рукописи, или, что бо
лее вероятно, упомянутый писцом его дед Израиль, также священ
ник Алкоша.

LXI. БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОСТА НИНЕВИТЯН

Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 4

Бумага, 22 X 16 см, 120 листов, сшитых тетрадями по 10 листов, 
тетради перенумерованы сирийскими буквами. Бумага имеет водяной 
знак трех полумесяцев и монограмму с трилистником. Рукопись испи
сана по 17—18 строк, несторианским почерком, с несторианской же 
огласовкой. Цвет чернил густой черный, заголовки исполнены киноварью. 
Диттрих, описавший эту рукопись ( D i e t t r i c h .  Nachrichten, стр. 186), 
не мог определить ее даты, так как считал, что она находится на ниж
ней части последнего (л. 120), приклеенного к переплету листа, которая 
исписана киноварью и сильно испорчена. Между тем, верхняя часть 
этого последнего листа несколько отстает от переплета и дает возмож-
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ность прочесть часть даты, которая находится на этой плотно при-

Из этих отрывков можно составить следующую дату: книга окон
чена во второй вторник седмины Илии, 8-го илула (сентября), в год 
„две тысячи три .. . “, далее прочесть невозможно. Две тысячи — дата, 
ясно указывающая на греческое счисление. Предположить число две 
тысячи триста невозможно, так как получился бы двухтысячный год н. э. 
(2300—311), следовательно, это год или две тысячи тридцатый или две 
тысячи третий, что ведет к концу XVII или первой четверти XVIII в. 
и вполне соответствует палеографическому характеру и водяному знаку 
рукописи.

Рукопись содержит богослужение на дни особого поста несториан- 
ской церкви, предшествующего на три недели великому посту, — это 
пост, или моления, ниневитян. Л. 1б: ,ъ̂ <ххл ^^д^од стАдх»

^ п ^ э э д  г ^ о ^ э д  пс'т-^а^гад г̂ =эА>д ndW г^дхла
г^д^аа^ я*! ^soulsaa ^оа^рэд yiibrt ,тла

„С помощью господа нашего Иисуса Христа, я начинаю писать 
моления, избранные из гомилий блаженного мар Ефрема, которые упо
рядочил и приспособил раббан Иекира, игумен обители мар Илии, для 
чтения в эти дни молений в понедельник, вторник и среду“. Это загла
вие ввело в заблуждение Диттриха, он удивляется, что книга заключает 
в себе „tatsachlich etwas Anderes als Homilien im gewohnlichem Sinne“. 
Богослужение на дни этого поста состоит из молитв, песнопений и 
длинных чтений, основная часть которых выбрана из творений Ефрема 
Сирина.

Рукопись содержит:
1. Объяснение происхождения праздника. гэД л. 1".
2. Служба понедельника:
Покаяние, читаемое в понедельник молений до первой гомилии, л 3". 

)а.Тп г^Си^гэД Дс&ОЭД .п^^О .=юА>

Антифоны первой кафизмы (г^эАааьз) понедельника. %гэс\А\ л. 6°.
rdkttxn  г̂ гэАхХГЛД гЛ\*^со 

Чтение. rd.»xbODpd=D r d . r d доС\ rd»aio  .дпс\ л. 7\

Пять антифонов. ^глдАоэ ^спгэ.Д v r d i s i i l » . !  .=эа&\ л. 5".
гЛха^гэД ^осп\дэД
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Песнопение. cdi-i.TJ» л. 15б.
Чтение, .rdico rdi*Tjd >XaO Aard л. 16*.
Благословение (песнопение, размеченное для пения значками). Л. 25а.

,^nrd
Гомилии второй кафизмы понедельника молений. Л. 27а. /=>оА* 

.rdA>CV 3̂.l rdbOCU.X г̂ эАиЛЬЭ.Х rdliOrdiO
Антифоны rdi\*&стэ л. 27a.
Чтение cdlAn л. 27б.
Песнопение •> rdt-ix-Ьэ л. 33a.
Чтение. Л. 34\
Песнопение л. 39б.
Благословение (размечено для пения), rd&v^ias л. 40°.
Между лл. 40 и 41 один лист утерян, последующее составляет бого

служение вторника молений.
3. [Служба вторника]:
Чтение. rd i* ia  л. 41а.
Песнопение, rdt-i.x- э̂ л. 49°.
Чтение. Л. 50а.
Песнопение. Л. 59а.
Благословение (размечено для пения). cdA>̂ xa=> л. 60а.
Гомилий второй кафизмы вторника молений. rdii-^Ordjto .=юА> л. 61й.

.rd^a^=).x cdnxra&A&.T
Антифоны. .rd&\A SicTD Л. 61б.
Чтение. . r d : u T a  а . 62б.
Песнопение. •> rdi-ix^o л. 72а.
Чтение, .r d u ia  л. 72б.
Песнопение, .rdt-i.vso л. 80а.
Благословения (размечены для пения). .rdi>^xa=> л. 826.
Между лл. 83 и 84 утерян один лист, последующее составляет бого

служение среды молений.
4. [Служба среды]:
Чтение без начала. Л. 84а.
Песнопение. .rdi-Ti-ta л. 85°.
Чтение. .rd i* ia  л. 86а.
Песнопение, .rdt-ii-to  а . 87б.
Чтение. .rd i* in  л. 88а.
Песнопение, .rd i-ii-io  л. 90а.
Чтение. .rd i*in  л. 91а.
Антифон. .rdAv^^cn л. 91°.
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Песнопение. .г^1Л *л л. 94°.
Чтение. .rduTo л. 94б.
Антифон, .гЛхьдогэ л. 96а.
Песнопение, .rd^ri^o  л. 99а.
Благословения (размечены для пения). л. 99б.
Вторая кафизма среды молений. г*£э У\ссл

,Т^0Л остэ rd^iAfio . r̂ A>cv̂ =).l
Антифоны. .гЛхЬАСТЭ л. 101б.
Чтение. .rd\*\n л. 1026.
Песнопение. .rdt-лл^л л. 109°.
Чтение. Л. 110а.
Песнопения. . ^ м с \ ,э  >соьЬ\лг*а л. 117й.
Благословения (размечены для пения). гЛхаьЧаэ лл. 1191—120й. 
Переводы отдельных отрывков даны у Диттриха.

LXII. БОГОСЛУЖЕНИЕ „СЕДМИНЫ* МОИСЕЯ

Институт востоковедения, основной фонд, № 5

Бумага, 31 X 20.5 см, 8 листов, исписана несторианским почерком 
по 26 строк, с киноварными заголовками. Бумага с водяным знаком трех 
полумесяцев и монограммой с трилистником. Рукопись вокализована 
редкой несторианской пунктуацией. Это отрывок без начала и конца, 
вырванный из большой рукописи, содержит порядок и особенности бого
служения на некоторые дни части церковного года, называемого „сед- 
миной“ Моисея, и первого воскресения освящения церкви.

1. [Четвертое воскресение Моисея]. Без начала. Л. 1а.
2. Четвертая пятница Моисея, •> л •> л. 3\
3. Пятое воскресение Моисея, rdz- с с я л  •> стэ •> гс^пхэ.14» л. Зб.
На полях по ошибке это воскресение названо третьим (л).
4. Пятая пятница Моисея. •> стэ •> р^А\:эот .̂ л. 4б.
5. Шестое воскресение Моисея. n d r-a» .i v о э л. 4(\
6. Шестая пятница Моисея. Л. 5°.
7. Седьмое воскресение Моисея. Л. 6й.
8. Седьмая пятница Моисея. Л. 6б.
9. Первое воскресение освящения церкви, г^л^э.щ v rdnxs.'u» лл. 7а--8°.

На этом рукопись обрывается.
Рукопись относится к XVII—XVIII вв.
Книга переписана для священников, так как чтения из Ветхого
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Завета, Евангелия и Апостола только указаны, а содержатся все 
молитвы, читаемые священником. Указаны особенности богослужения 
каждого дня.

LX1II. УТГЕ1НИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ
Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 3

Бумага с водяным знаком трех полумесяцев, 22 X 16 см, 168 листов 
(у Диттриха 177 л.), исписанных по 15 строк. Заголовки исполнены 
киноварью. Рукопись была описана Диттрихом ( D i e t t r i c h .  Nachrichten, 
стр. 182) как собрание несторианских молитв; между тем такое опреде
ление, как и попытка отнести ее к малабарскому типу (там же, стр. 185), 
неправильны. По формальным признакам и по содержанию рукопись 
монофизитская, написана яковитской скорописью, с характерной округ
лостью букв о, .о и типичным резким наклоном , А, Что
касается пунктуации, которая более всего смутила Диттриха и побудила 
его отнести эту рукопись к несторианским образцам, то первоначально 
рукописи принадлежат только крупные жирные точки, относящиеся 
к буквам .1 и т, множественному числу, слабой и сильной огласовке, 
глагольным формам. Кроме того, рукопись имеет две вторичные вока
лизации: точками и яковитскими гласными. Вокализация точками, при
нятая несторианами, встречается наряду с буквенной яковитской вокали
зацией во многих монофизитских рукописях (например, Публичная биб
лиотека, сирийская новая серия, № 26. Публичная библиотека, собрание 
Духовной академии, Bi № 9). По палеографическим признакам рукопись 
следует отнести к XVII—XVIII вв.

Рукопись соответствует по составу рукописи Захау, 119 (Verzei- 
chniss, II, стр. 495, № 161) и содержит утренние и вечерние молитвы 
для священников и дьяконов л. 1б: cdraAvb. .=эоА\ыд

p^\cxir

г£Ь\сюг£ {А v y r^  rdlX.'iax-SOO

__

1. Молитва девятого часа воскресения. Л. 1б.

2. Вечерняя молитва понедельника. Л. 2°. сп\1Д

(cn ^ i — соответствует времени вечера см.: B r o c k e l m a n n .
Lexicon, стр. 199).

3. Молитва насыщения (после трапезы). (r^ii>aj» — бтгграатиа^ос, рго-
tectio— Р a y  n e - S m i t h .  Thesaurus, t. II, 2758, II, 2509). Л. 9б. ,=эаА\
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4. Полунощница понедельника, rdtAA.l rdUiXW з̂оАх л, 11е.
гс^паеэ

5. Песнопения утра понедельника. ^лА>л р^та^л nduvb- *гзаА\ л. 23\
V г с Ь х э

6. Молитва третьего часа. .А\1А\л p̂ ciV^ *эоА\ л. 33“.
7. Молитва полудня, rsisocu.l rdir<\\^ .=эс\А> л. 346.
8. Молитва девятого часа за умерших, гЛ сД ^  .гэаАх л. 36".

9. Вечерняя молитва вторника. рЛ\1А>л rdrJtaTl p^Axal^ ,aoAi л. 38f.

rdnx=)
10. „Стояние14 [молитв] насыщения (после трапезы). л. 44°.

.р̂ Л̂ ЛСОЛ rdiOCVc
11. Полунощница вторника. г£^эа.»л рс̂ И л э̂оА> л. 45\

. Р̂ ПХГЗ Ах1А\Л
12. Песнопение утра вторника. р̂ т^ ^ л rdu.1^. .гэоАх л. 53\

р^ахгэАЛАх!
13. Молитва третьего часа. x̂L.x-A\lÂ .l р А̂\0.1^ л. 61“.

14. Молитва шестого часа. rtb\a\j* лоА\ л. 62б.

15. Молитва девятого часа за умерших. *̂д.хьл-Д>.1 л. 63°.
г^̂ д.1 .̂Л

16. [Молитвы] вечера среды, р^пхгэ рс^гэЛр^л сп^\л ^с\Ь\ л. 64\
17. Полунощница среды. rdAl.T p̂ Ujl̂ o .гэоА> л. 71б.
18. Утреня, р^та^л г̂ А\х.мх~А\ .эс\А\ л. 77Г).

19. Служба третьего часа. ^.iJL А\1Ахл р̂ А\г . » т-Ах л. 85б.

20. Служба шестого часа. ^^х-Ахл-Л .х.»х-А> .гэоАх л. 87а.
21. Служба девятого часа. ^ххххлс-Аа р^А\г.»1-Ах л. 88а.
22. Порядок вечера четверга, rdnxzэ р^х-»аэЛ сп^лл г^.оаа\ л. 88°.
23. Молитва насыщения (после трапезы). р̂ лАхсхсоЛ р^Ахо.1  ̂ л. 96“.

24. Утренние песнопения. p^ia^T rdu ib . .эоАх л. 105\

25. Служба третьего часа. г̂:ь*х-А\1Ахл гчФхлхах-Ах л. 113°.
26. [Служба] шестого часа. ^^JLAxx-Л л. 114б.
27. Девятый час четверга. р^Ахпхгз г̂ аг.£Яд>л ^и^г^г-Ахл .э о Ах л. 115ft*
28. Вечер пятницы. р̂ Ахгэс\т^-л rdiocvi сп\лл .гэоАх л. 116“
29. Молитва насыщения (после трапезы). r^iixQfio.i г^ сЛ ^ . л. 121".
30. Полунощница. г&хэсугьл rdJll.1 ^ ь . у^  л. 123я.
31. Утренние песнопения, rd iiib - л. 130б.
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32. Служба третьего часа. ^ l A\ л . 140°.
33. Молитва шестого часа. ^.^.х-Аи-л rtb\cil^, л. 142а.

34. Служба девятого часа. ^^it^x-Avx г^А\*-»х.Ах л. 143а.

35. Порядок вечера субботы. гЛхлт-л cn\j.x .эоАх л. 1436.
36. Молитва насыщения (после трапезы), rdAxal^, л. 149%

37. Полунощница. rdAxax.л cdx\lx rduii^*) л. 150%
38. Утренние песнопения, г ^ т ^ л  rduis*. .эоА\ л. 156а.

39. Служба третьего часа. ^biJLAvlAvT rdA\xaax-A> л. 163а.
40. Служба шестого часа. ^^x-Avt-.x г^Аххаах-Ах л. 164б.
Л. 165а: rda^a.x cnxlcx Д^лоол rdx^u a ^ °  ^x*JL Аххл AxXalx-

41. Стихотворные славословия в честь Богоматери. .эс\Ах л. 165е.
г^эЛЛ^Э 3̂3 Axle ^ХхгэАха 

Первое песнопение, rdx^a.xn rd ia'i Начало: лАо.т Ахтэ уилХ^я »ах=эа^
^оаэАхл эАх^ах-л

Второй чин. cdu-iAx rd o a ^  Начало: pdicoA\=3 rdlx»L . З̂ЭЛ >aal а. 165%
г^лилАсзэ

Третий чин. rd.Au.lAx r d a a ^  Начало: cn-SOrd ,^Av.pdT >Ax.W л. 166%

rdcnlrdl
Четвертый чин. rdx^xraT rd-fiaik\ Начало: оАшл rd.rd& л. 166а.

[rdA\l]aA\=> rdcnlrd Ax.iL.
Пятый чин. rdxxxWjj rdtto^^ Начало: A\*xjj Л  ̂ ^ а л  rdx^JL-rd л. 166°.

Axlac [rdA\l]c\Av=D Лх^^ rdoo.T 
Шестой чин. rd.Ax„.Ax.x.x Начало: ^игэлоаэ ^.иаэлпаэ л^ л. 167б‘

rdcnlrd Ax.xL*
Седьмой чин. cdxbuax. rdJ»^.\ Начало: эоосхаахэла >i^Axrdx а. '167%

cnAx^rdT Д.^
Восьмой чин. rdxuaaAx rd-ш^^ л. 168а.
На этом рукопись кончается, даты и других приписок переписчика 

она не имеет.
В рукописи встречаются греческие слова, транскрибированные сирий

скими буквами, имеются ссылки на Иакова (Серугского), приведены 
молитвы Ефрема Сирина, которого иногда именуют азах^алЛЗird и 
Балая (ср. S a c h a  u. Verzeichniss, стр. 496, стлб. II).

С с ы л к и  на Ефрема Сирина: лл. 15°, 53а, 60% 71а, 74б, 77б, 101а, 
126% 153% 155%

Ссылки на Иакова (Серугского): лл. 22% 43б, 62% 69% 73% 85% 86% 
95% 96% 104% 112% 114% 121% 130% 140% 148% 149% 151% 162% 164%
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Ссылки на Балая: лл. 17я, 35б, 37б, 51*, 63“, 64я, 76я, 87б, 102% 115", 
1156, 127°, 143", 153°, 165“.

Таким образом, кроме Ефрема Сирина, приводятся имена только 
монофизитов. Ни одного несторианского имени в рукописи не ветре- 
чается.

Помимо этого, во всех службах имеются части, обращенные к Бого
матери, которая так и именуется ctcn\r£ как и в славословиях,
списанных в конце (лл. 165й—168б). Молитвы и обращения к Богородице 
находятся на следующих листах: 6а, 13ft, 19б, 26°, 34а, 38б, 40а, 44б, 47°, 
58а, 65а, 79а, 81б, 89°, 92б, 98G, 107а, 109\ 116б, 118б, 128б, 132°, 144% 
146% 150°, 157% 159°, 165%

Все приведенное не оставляет сомнения в том, что настоящая ру
копись является не несторианской, а монофизитской.

LXIV. КНИГА Д ЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Би № 54

Бумага, 23 X 17 см, 118 листов. Бумага с водяным знаком из букв G, 
F, А и букв А, В. Исписана несторианским почерком, по 20 строк. 
Сшита тетрадями по 10 листов, первая и последняя страницы которых 
перенумерованы сирийскими буквами. Зачала написаны киноварью. Текст 
огласован несторианской пунктуацией.

Рукопись написана в области Урмия (^ io r^ .i  в селении

Каргалава(г^с\аА.^Тп, л. 100'), окончена 2-го ияра (мая), в четверг

„вознесения господа нашего‘% в первую неделю, в 2112 г. „благословен
ных греков“ (1801 г. н. э.), во время мар Симеона, католикоса и пат
риарха Востока (л. 100°).

Писал ее священник Гамо, из области Ван, из селения Сатибах. 
Написана она на средства священника Иоанна (см. л. 117''):

Л. 100% p î^cd=> спДи.:иль=>Д\2а с̂тЛь.=> rdJcn
э  р Л \ . а Т Г 1 Э  г£ \ Ь \ г< £

спгЛасот )аО,».=э .*»Лх=> р̂ югэ с&эЬ\^ , . .  r^cvcvi^jvn
Л О З ^ л А \ С \  r ^ r ^ - ^ O O  & \ 1 Х :э  V Х А х п х з  с п г э  v  .= э •>

а^лл  г к ' ^ с п э г ^ л  у г я с и э а ............v rdxiaA
Ь\л.ьс\с<! }ol»jл- —  тдзл pc?jxiAc\&\ii ,v^o . . .  r^ c io

cd*jjc-» i=3 . . .  пЛлзеп . . .  ^Лсо r ^ ia c rA  A.ru»ct
Г̂ Ь\Л Лп ^  ОД rtfW iA l Г&Х2ЯСПМХ рэл

. vyn*ivco
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Л. 117а: rdi5a»cn-» rdxin? p^Axai=>Avs»=3

. rdxxtn r^w.150 i=D ^u>a« г^илссясх
Рукопись содержит „Правило для священников “ (голоса! гс&гь\? 

Ordo sacerdotum), как в рукописи Захау, 41 и 42 (S а с h a u. Verzei- 
chniss, стр. 154, 157).

1. Ежедневные вечерние молитвы. ^саАа.т гЛ -мтл г^АхсЛ ,̂ л. 1Г>.

2. Отпуст (hutma). г^^оАхси» л. 6'1.
3. М о л и т в ы  д л я  н о ч н о г о  богослужения. ^тхягЛхэод г^АхсЛ ,̂ л. 7м.

rdlll.T г^А\ххпх-А\э
4. Служба литургии. р̂ \лг<?л p̂ Axx. » l Ax л. 24а.
5. Литургия Федора [Мопсуестского]. сюспсхлг̂ Ах >л-̂ ол г^ьлоо л. 43".

.rd»oQ\rt rd-эА^Л г^лдххаэд
6. Литургия Нестория. алала^оол ,тхял rd i- л а о  з а  Ах л. 53\

.г^Ах.илля QQi.lc.ax\i\coaj3 oqaAv̂ p̂  >оол г^».\л\аэл
7. Правило обновления закваски. г̂ Ахлси>л хэсх Ах л. 66".

rdbLiO Аххаог^
8. Песнопение (huttama) для двери *07утр Л. 68б. S a c  ha u. Verzei- 

chniss, стр. 155, № 20. rdMn .ь-iAx Д.ь»л r d t t Axcu>
В тексте по ошибке стоит гс .̂и>си*, его пытались выскоблить, на 

полях оно исправлено на rdxaAxa*».
9. [Песнопение] во вторник молений [ниневитян].  с^лтмг^ л. 12(\

г^А ха^л г̂ пх=>А\1А\л
10. [Песнопение] в среду молений [Ниневитян]. г̂ ЛТа>г̂  л. 72°-

г̂ Ахси̂ ЗэЛ
11. [Песнопение] памяти святых, у  гс^л^алл г̂ ллаэп̂  л. 73г>.
12. Песнопения (huttame) мар Абдишо бар Берикха. %эоАх л. 76". 

,х.аь^ПХ. >Л-За1 ^Л31Ь*.Л сОЛаэг̂  г^яэАхси» rdl=Ao. r^anlr^ **.=>
.^АхлАхЛ г^Аитозэ р̂ ЬаТ=>Л=э

13. [Песнопение] на литургию усопших, гч^элао Ль^л г^лтаэг  ̂ л . 81°.
Р^л*1^л

14. Освящение алтаря без елея. rdjjJC-tо рс̂ .л г̂ ах=>л-^з л-лао л. 85°.
15. Каноны. ллх.иА\лл лэЛ\ с?Дл Д.^. г^ллдэг  ̂ regain ^эаАх лл. 86"—91".

.rd&X=*
Всего 27 канонов. В конце они названы: г^лоэал а » \ х .
16. Молитвы алтаря. г ^ * а з ^ л  .эоАх л. 91".
Лл. 100"—1016 — запись переписчика относительно времени и места 

ее переписки.
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17. Правило крещения мар Ишояба,католикоса Адиабены. Лл.101л—117*.
*=>оп»ах» дд^зь.о л

. rdjodoixn rdA rt  >T-sal л̂&\=э icniA>pda rd n ^ i j j  rdnxla&us
Л л. 117б—118 исписаны другим, небрежным почерком — краткие 

заметки, памятные дни.

LXV. ТРЕБНИК

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 22

Бумага восточного производства, без водяных знаков, 15 X 11 см, 
339 листов. Мелкитский почерк XIV—XV вв., по 11 строк, заголовки 
исполнены киноварью. Рукопись принадлежала к собранию епископа 
Порфирия Успенского. На желтом кожаном переплете вытиснена над
пись: „Codex siriacus II A. Porfirius“ (см.: К о к о в ц о в .  Краткий обзор, 
стр. 173).

Содержание рукописи:
1. Чин погребения умершего, с в е т л о  г^дэдо с^эг^д с о - » »  л. 1б.

р ^ и х ь - д  r d » [  ] 1  £ и .= эА \ *Л Д  ^ »Д Х Л Я  гч.Х -.Т пД

2. Молитва над восьмидневным младенцем, р ^ т л г -  Л . ^  л . 44б.

v rd
3. Молитва над сорокадневным младенцем. Л.2̂ д •> л. 46а.

V ^ .э д г ^  ге^О.Д r d b 3  rdiax-
W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 4a; A s s e m a n u s .  Codex

liturgicus, t. I, стр. 214.
4. Чин крещения Василия Великого. cdaaa^ .эаА\ л. 51й.

rd=Dl qcCu L jааэ спхпд г̂ Д\.».даЭДьг&.д
W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 4b.
5. Сокращенное крещение младенца, г^дэх-д ,э о ^  л. 83\

v .П лД хзД  rd ic v .b ~ \

W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 4c.
6. Молитва за христиан, перешедших в мусульманство и снова 

ставших христианами. ^л^чэо •> ^т^сп&СОД гс!ь.\оа.»Л^ Л.2ь.Д л. 86е.

V r d lx ^ O Q ^ T ^  ^ С Ю С П а Д

7. Чин освящения воды по греческому чину. ,эа4^ л. 94\
V r d x i c u . l  r * L s n s \  v y r d  r d l * »  А Д О в Д

8. Чин [службы] воскресения пятидесятницы. .эоАч л. 126а.

^ Т п Д  rdzaxb-  cd-QQÂ  ^ хЬ л х-^ 3  v > \ 1£кД о сп  .хэ.ддэЛ r * L s n $ \

v rdA>aini
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9. Последование, или служба елеосвящения. л. 152%
V r d x * x n  r d s x x . ' z a x  C \ rd  i t e b

В состав службы входит семь чтений из Апостола и семь из 
Евангелий.

10. Молитва монашеской схимы первой. ordx г̂ А>сД̂ . л. 198%

г̂ А>С\-»ТлЛЛ
W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 5a.
11. Молитва клобука монашеского (xooxooUov). г^ сД ^ , л. 202%

v г̂ Д>О.Л1ДХ»Л ^лДоОд.Л

W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 5b.

12. Молитва великой схимы. •> rd=>i г^»хМ ю гДл сД^, .=>аА> л. 238%
W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 232, № 5c.
13. Молитва, когда исполнится неделя после принятия схимы.

г^Ыхлсог^л rd a ii-л г^=эО£- у\ а х .  )оси.=> г£&\аУ  ̂ л. 246%

14. [Освящение] ветвей в [день вербного воскресения], л. 251%
.ĉ lbJt-CV=>.l cd̂ CXfiO Д^Л rd&\

W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 234, стлб. II, № 2.
15. Отпуст великого (страстного) четверга и молитва омовения ног 

в вечер того же дня. •> гЛг^лд rdxJ^iu )осил гс'ьэД'си* л. 263 .

сс'х^ЯЛЛ гЛх^хТ-Л r d Д .2ь. гЛг^ЛЛ : СП : г̂ Х».Цэ }оСи.Л спАд.Л с Д ^  Л .  264%
W r i g h t .  Catalogue, t. I, стр. 234, стлб. II, № 4.
16. Отпусты (rditfA\cu>) в страстную пятницу (л. 266°) и великую 

субботу (л. 267а).
17. Молитва в ту же великую субботу вечером, читаемая [при зажи

гании] огня.
рс!1»Тэ гЛхэл r^Avrxt-Л tdx*xn rd»CU .l « L .1  .эод> л. 268а.

.r^ icnai Дь- г^г^ог^Аоэл
18. Отпусты (rdio^cu*) на следующие дни: пасхальное воскресение 

(л. 272й), другой на воскресение (rdb&i*.n Дь» л. 273°), на новое
воскресение (л. 274°), на праздник вознесения (л. 275%, на [день] апо
столов (л. 276н), на [дни] апостолов, мучеников и пророков (л. 2766), 
на преображение господа нашего на горе Фавор (л. 277а), на праздник 
Богородицы (л. 278”), на праздник [воздвижения] креста (л. 278°), на 
воскресение поста (л. 279%, на [день] мучеников (л. 280б), отпуст перво
священника (rdicnbT*ix  л. 281а), на [день] святых (cdJ»A\cu»
гс1».оад>Л л. 282а), на праздник рождества господа нашего по плоти 
(л. 283а), на Богоявление (л. 283°), на обрезание господне (л. 284а), 
на сретение господне (л. 284°), на благовещение (л. 285б).

12 Палестинский сб., вып. 6



—  178 -

19. Молитва, читаемая утром в пятницу, сороковой день великого 
поста. о т^  }осил г^ллярЛ хгял .=>оАх л. 286".

V .гd=3l г̂ -ЗЯСх̂ Л

20. Молитва над новым виноградом, cd isn b  Да*- p̂ Axcvî , л. 292\

P̂ A»l4J
21. Молитва о предпринимающем путешествие. rdM  р̂ АхаД .̂ л. 292°.

rdulOpda .XI jdU»T

22. Молитва над светильником, Д. .̂ с\Л  ̂ л. 2936.

23. Молитва на приношение новых плодов. А хоэти» Да*- сД^ л. 294".

.r^Axxii р̂ Лр̂

24. Молитва над сосудами, приносимыми на жертвенник. оД^ л« 295°.

r d .̂элсАх^ЛЛ p d .trt Да^

25. Молитва при освящении сосудов, чаш и покровов, приносимых 
на жертвенник впервые, прежде чем совершать в них таинство.

*т\ .̂этоАс^ОЛ rd-OQ̂TCX гч!£.иАЛО rO rdib .Т-ДС\_пЛ л. 297°.

. pd-TCVo ^СХаадД .̂ Д^ЛЛ о̂-лДоСХ A\*p̂ Ax.!a>

26. Другая [молитва] над жертвенником и сосудами богослужебными, 
принятыми от еретиков. р̂ Ачх-Мь Ахл rdipd^cx pd**=D.î o Да^ iu rd  л. 299".

г^ги.\лстэ а̂П£шАх£*ЭЛ
27. Молитва о дающем обеты или десятины. .xard Д^. л. 300".

Р̂ ТШ̂ ^Э CXfd Р̂ ЛДЛ fdАиМЛ
28. Молитва над зерном, которое человек желает посеять, аД^ л. 300°.

-̂ОЛ\ЛЛ .XJrd г^Э^Л р^^ЭЛ гч^ЛЛ Д ^

29. Молитва о произрастании оливы и винограда. Д ^  v ,  л. 30211.
г^лт^лсх rdAv»vv г^Ахзэ̂ л

30. Молитва над человеком, согрешившим и кающимся в грехе своем.
стх»схсп^ыд rdrcxAx.X-.30G rcS .̂%»л .xW  Да*. оД^, л. 303".

31. Молитва о том, кто согрешил и обратился к покаянию. л. 304\

On~»Ax .этоЗЯСХ г̂ аэЛ rdl^rd Дь~

32. Молитва о кающемся, rd iy y y i  rdurd Дь- оД^ л. 304°.

..ГЭР̂ Кл Р̂ ЛЛХЭ rdtCxAxX-S*)C\ р̂ Т2кЛ Grd v rdAxCUA»

33. Молитва над отступившим от своих правил. f t l -  л. 306°.X
. caicvijQ г̂ лА\х̂ ЗОЛ rd.»rd
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34. Молитва над впавшим в сумасшествие (cpavxaaca). Лл. turd л. 307“.
 pd*.Oâ \̂ => Л^1Л rdurd

35. Молитва на построение дома. .rdAvxra cdixinA с\Л  ̂ л. 307".

36. Другая [молитва] на построение келии. Лл. iu rd  л. 309й.
.rdAuio rd in il  ndx i».t rtVLMX rd-ta rdivЛха.Л

37. Молитва, когда священник входит в (чей-либо) дом. л. 309

. гЛххаЛ ста̂  Лл.Д rd-̂ Л
38. Молитва над чем-либо, к чему прикоснулось что-нибудь нечистое.

: >эд-50 : стаэ : jiLuAxrd.t )Q.t̂ O : Лл. : (Cl\̂  Л. 310°.

39. Молитва над елеем для больных. rdcraxi^T cd*ix.^a Лл. л. 314й.
40. Молитва над вареной пшеницей (кутьей), приносимой в церковь 

в праздники или для поминовения умерших. rdAxndt- cd^u Лл. aA^ л. 315'\

.rd .tu i. ^ТЛО.лгэ c\rd rd.trd-Ls rdAx.t^Js

41. Молитва над человеком, просящим причастить его. cd<* л. 316я.

rd irs ian  .поодд r d u . l  r d ^  Ardb.T .xird Лл.
42. Молитва над кем-либо, просящим священника помолиться за него.

эстаа1л. стал. cdl^i.T Andz-д jurd Лл. cd<. л. 319\

43. Молитва о просвещении [ума], rd -^ t t -  Л лл 0.1^ л. 321б.

44. Молитва над юношей, cd d \  Лл. аА ^ л. 322“.

45. Молитва над девицей, r d iu l^  Лл. аА^ л. 322б.

46. Молитва над человеком, съевшим что-либо нечистое. c d ?  л. 323\

rd rd -5 a \ .t }□ * -»  Ллгч'.Л .X ird Лл.
47. Молитва на исход души, rdx^i.t rdm ^te Лл. aA^ л. 324“.

48. Молитва над новым виноградом. rdAvui rdriUw Лл. aA^ л. 327“.

49. Благословение всего рода [кого-либо]. .эаА> л . 328я.
^QQl^ Лл.Д rdx0DO.u

50. Молитвы за болящего (ITpootp-tov). r^a^ctu )o.ta.t ^ cu sa rd t^  л. 329я.

rdcraA .̂T
Благословение болящего, rdcraxt^ Лл. rd^socи» л. 330“.

Другая молитва, iu rd  rdtста rd l^  а  л. 333а.
Молитва над человеком, жестоко страдающем от болезни.

ivxrdxXn rdionia.? гэ r lrd t .xird Лл. rdxcocu* л. 3341t.

51. Молитва о милосердии. cdxa>Ou Лл.д с*А  ̂ л. 337б.
12*



—  180 —

На этом текст требника кончается.
Л. 339 принадлежит другой рукописи, он написан мелкитским почер

ком и содержит благочестивое наставление.
Первый лист (л. 1а) имеет арабскую надпись, даем ее перевод:
„Сия благословенная книга завещана церкви Синайского монастыря, 

и кто вынесет ее оттуда или вырвет из нее лист, тому врагом будет 
Богоматерь и судьба его будет одинакова с судьбою Иуды Искариотского".

LXVI. НЕСТОРИАНСКИЙ ЧИН ВЕНЧАНИЯ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Бщ № 3

Бумага, 15 X 10 см, 55 листов; исписана несторианским почерком 
с огласовкой. Заголовки выполнены киноварью. Сшита тетрадями по 
10 листов, в первой из них не хватает одного листа, в последней — 
шести. Тетради нумерованы сирийскими буквами.

Рукопись содержит чин венчания несторианской церкви
rd»lO££0.'T л. 1б).

Л. 2\ Передача чаши,
Л. 16“. Правило благословения одежд и увенчания

rdlLl^O rd lrd M
Л. 52° — конец: гЛ ш п ад  А\ы1х-

rdiivii.T
Текст несторианского венчания см.: B a d g e r .  The Nestorians, vol. II, 

стр. 244—281; Ritus orientalium, t. И, стр. 420—450.
Л. 53\ Правило месяца rdui* qq^Cv\ r d r d c n \ r d  
Находится в книге iiu a o  (Urmi, 1892, стр. 179—180x).
Л. 54a  rdx^a\co  1 rdii&»rd
„Ворота" Авраама Селокайя, которые в этой рукописи

просто названы „Другое [сочинение]'4, находятся в книге: л£\о улхп
(Urmi, 1892, стр. 180—1812).

Л. 55й. Поучение священникам (на полях: rdx ca^ l rdz-тг^я).
В двух местах рукописи имеются приписки переписчика л. 52б:

r d i h c d a l  rdsicocx^o r d b i b j z t t  c d l O O

rdXcn& Q Q x ^ icu ^  rdx*:га  г̂ Дспоо.Д
.̂ лЬЭг^о спЛ.со 5̂0 cnLl rd.^aV.4\ c^iax. r^ocni coAuil^ r d » x * ^ i

„Написана эта книга в благословенном селении Кусраба, что в области 
Салмаст, под сенью святого мученика мар Гиваргиса, славного мученика, 
да будут его молитвы стеной для всего мира, навеки и аминь" (л. 52б). 
Переписывал ее священник, не назвавший своего имени (л. 53а).
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Л. 53а: rduTxra rdMzaxraird ЧэСЬ.гэ с̂ лстэ rd=>i\̂  уАЪктг^сь \ л^ со  »i£\xr^

v ^МТ-Л v СПЭ : г&ь : Лс\1лг^

Л. 55б: спэоА\л rdL-uW ix s v u  rd t- i.i-»  п̂ 1=э£>д ^глгз 71»

v ^_cuA •:• iu x s  р̂ =>А>ДД
Судя по первой дате, рукопись окончена в четверг 2 1-го илула в год 

ц<\ — 1988 „греков'*. Вторая дата не указывает дня и месяца,

а только год, который в последней цифре расходится с предыдущей: 
— 1983 „греков".

Первая дата, 1983 г. „греков", соответствует 1672 г. н. э., вторая 
д ата— 1988 г. того же селевкидского летосчисления — 1677 г. н. э.

LXVII. НЕСТОРИАНСКИЙ ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ

Публичная библиотека, собрание Духовной академии, Бц № 56

Бумага, 20 X 14 см, 104 листа. Сшита тетрадями, по 10 листов, не
которых листов не хватает. Исписана по 19 строк несторианским по
черком, с огласовкой, содержит чины погребения.

Л. 103б: cdicтэ н£эА\а у\Ълх~г£а ЛаАстэ

V л »Т а,э  r d n i -  д \ а .т * .1  v  r d a x a x z D . i r V  )о С и = э  •> с ^ а Т=> r d u c u l  : &\ix=>

v Qdbaliao.l r d i c a  •> спэ r^4\\4\ v 0̂2лЛ
ceu \icu \^  cn i\ l^ o  \̂дл»^л rdsTfiooAa n=>
т э  V c d l ^ f i o . l  , о п с и э Д  r d a O . l l  с т э А х о Д ^  r^ T c n o o

rdm Ao& vo ^ ^ o ib a L  , ib a  ,г4&\о а * .\ х  rd -t- io  .p^oq=>p^:t Axaix-

rdipdro rdfiocu.l стэ^си^тэо ps'jjJ.USO.l
rdSiCVnjaa r̂V £эсохъ-ахл » i io  г^Алсиспьэ rdJL.TrtSO rd-i-i .г^сиоад»* 
v  Л -с ч ^ э М О  ЛхГЗ.Т Д а  »cn C U 4J эТ-^Я ( o o jb l l c o . l )  г Л и Л о & Т ^ х ^ Я О

Рукопись написана в год 1989 „благословенных греков", в среду 
„недели недель" — пасхальной недели, 3-го нисана, т. е. 3-го апреля, 
в среду на святой неделе в 1678 г., в области Салмас, в селении Кус- 
раба, покровительствуемом славным мучеником Гиваргисом, при католикосе 
Симеоне и Ишоябе, митрополите (на полях приписка „Салмаса"). Писал 
ее священник . . . . с ы н  мирянина Симеона, родом из селения Кусраба. 
Упоминаемый католикос Симеон получил паллиум и жил в Урмии 
(L e Q u i e n .  Oriens christianus, t. II, стр. 162). На л. 1а неопытной 
рукой, написано благословение (страница сильно запачкана) и имеется 
латинская надпись, из которой можно прочесть только два слова: „Mis- 
s io n is . . . .  Ourmie"; очевидно рукопись когда-то принадлежала Урмийской 
миссии.
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Рукопись содержит:

1 . Чин погребения мирян. Краткие указания, как поступать с умершим.
^utx-^a rd-M.xr.ta .л.огхзт.^ал cnlxu А л  л. 1 б.

rdJtа1л. >1=)Л
Молитва на омовение мужчин (см.: B a d g e r .  The Nestorians, vol. II, 

стр. 283).
 r d i n ^  Д.л. v rdAx^xt-л rdxtato rd=>A>ata л. 2 .
Молитва первая на омовение женщин. Л. 6а.
То же на омовение мужчин и женщин. Л. 6б.
(Для этой части и в дальнейшем см.: S а с h a u. Verzeichniss, № 49, 

стр. 175).
Далее следует чин погребения.
Чин (погребения) крещеных младенцев. р^дхЫл. rd A ^ l rd o as^ .:D a^ .5 3  .
2 . Собрание песнопений, исполняемых в память умерших, л. 61а.

Дд Д.Л.Л rdx-’l t t a  ^ь.:э&\Л Лл рЗ Дх^оо rdcnlrdl спАххэ Лл.
^хЫ^Ах ( S a c h a u ,  стр. 176, № 4).

1 ) в память католикосов rdixAai\n Лл.л л. 61а.
2) епископов и митрополитов л. 62б.
3) епископов л. 63б.
4) монахов л. 63б.
5) священников л. 64б.
6) принявших обет г̂ А>дл. >л̂ )Л л. 67б.
7) учителей rdi^Ata Лл.л л. 68б.
8) дьяконов л. 69\
9) школяров rdxia^oord.l rd ilurd  л. 70\

10) просвещенных гЛ\дл. *х=э rdi:ncu ,rdx^a>.l rd iiurd  л. 70б.
1 1 ) другое rdA>doord.T rd iiu rd  л. 70б.
12 ) старцев rdsitt) Л лл л. 71а.
13) всякого человека .хЛлл rd i-л^а ^ab\  л. 71б.
14) чужих rdx’iftjiirda rdrdx^n.l rd iiurd  л. 80б*
15) чужих rdxiito^rd.l л. 816.
16) женщин л. 85\
17) младенцев л. 87й.
18) Мадраша Ишояба, епископа Арбелы (т. е. Ишояба католикоса) л. 89“.
19) Мадраша мар Иоанна л. 91й.
3* Соборные каноны, Аоэл rdA*ai\xrd л. 95а.

.rdxnu»riaQlCX,DO (dlClLo ЛхДо v fdi\CU&ui
4. Утешение оставшимся, ^ l i  rdxcalrd ndlxu дхэ л* 986.

г^Дх1Л.Л rdrdxto

мужчинам, rdijaN^ л rdrdxOs л. 98е.



женщинам, rdxi Д.^Л rdrd*cx=> лэаА> л. 100\ 

детям, rds.1^1 rdcd-*&3 .=эоАл л. ЮГ.
для всякого человека, .xAsk 'isoixbo.T rd rd* ccs лэс\А> л. 10 1б.
Лл. 103°—104й запись писца.
5. Освящение нечистой воды с ^ м д  rdt-ДОп л. 104\

Не окончено; на л. 104б текст прерывается.

LXVIII. ПЕСНОПЕНИЯ ГИВАРГИСА ВАРДЫ

И нститут востоковеден и я , основной ф онд, № 3

Бумажная рукопись, без начала и конца, вся разрозненная на отдель
ные листы, частью истлевшие; находилась в хаотическом состоянии. 
В настоящее время листы подобраны — 177 листов размером 31X22 см. 
Кроме того, имеется три листа, принадлежащие к этой же рукописи, 
оборванные и истлевшие; их место найти невозможно. Всего сохранилось 
180 листов. Бумага имеет водяной знак. Зачала выполнены киноварью.

Почерк несторианский, с несторианской огласовкой, относится 
к XVII—XVIII вв.

Рукопись содержит церковные песнопения (униаты) на все празднич
ные, воскресные и памятные дни несторианского года. В большей своей 
части они принадлежат Гиваргису Варде, писателю первой половины 
XIII в.

По содержанию наша рукопись ближе всего рукописи Берлинской 
библиотеки № 63 ( S a c h a  u. Verzeichniss, t. I, стр. 217). Нумерация 
этой рукописи по каталогу Захау проставлена для соответствующих 
песнопений.

1. Песнопение Гиваргиса Варды на рождество Христово л. 1 
(S  а с h а и, № 2).

2. Его же на рождество и книгу младенчества господа ( S a c h a u ,  
№ 3). Стихотворение касается событий, известных по апокрифическим 
Евангелиям детства, л. 2а. После л. 3 отсутствует один лист.

3. О пророках, возвещавших об Иисусе Христе, л. 4Н (S а с h а и, № 4).
4. Памяти госпожи Марии блаженной л. 66 ( S a c h a u ,  № 5). После 

л. 7 отсутствует один лист.
5. Другое [песнопение] памяти госпожи Марии л. 8а ( S a c h a u ,  N° 6).
6 . То же самое л. 10а ( S a c h a u ,  № 7).
7. То же самое л. 12а ( S a c h a u ,  N° 8).
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8. То же самое л. 14б ( S a c h a  и, № 9). После л. 15 отсутствует 
один лист, нет конца этого песнопения и начала следующего, написан
ного с алфавитным началом строф. В рукописи Захау № 63 этого послед
него, видимо, не содержится, так как следующее песнопение совпадает 
с № 10 этой рукописи.

9. Посвящено госпоже Марии л. 16б ( S a c h a  и, № 10).
10. Песнопение [на второе воскресение по Рождестве] л. 19б.

Начало: Следующий лист утерян.
11. Песнопение госпоже Марии, которое сочинил отец наш мар 

Ябалаха, второй католикос, л. 21а: c^Avu»r^
rdsClb. vyicurdra rdJOxloAvo r^aaic^acix*

v v ^ i s l

Начало пролога: ^пат^ гбхэО.г.

Песнопение написано строфами, начинающимися в алфавитном порядке.
12. Другое [песнопение], сочиненное святейшим мар ШлимоноМ, митро

политом Ператмайшана, то есть Басры, л. 22ft: с̂ лОзлэЛ 1 rd&\\*»rd

»̂.Т»СГЭ СТЭ1̂ =э >СОД Х̂л£Ю:тДи£Л
. 4 u d

Начало пролога: r d t t c d  ^хгэа.^
Строфы начинаются в алфавитном порядке, по две на одну и ту же

букву.
13. Другое песнопение госпоже Мариам л. 24а ( S a c  ha  и, № 11).
14. Другое памяти ее же л. 25а ( S a c h a  и, № 12). Конца этого

песнопения и начала следующего нет.
15. [Песнопение, посвященное Симеону Богоприимцу] л. 26а (S а с h а и, 

№ 13).
16. На праздник Богоявления л. 27а (S а с h а и, № 14).
17. На тот же праздник л. 28а ( S a c h a  и, № 15).
18. На тот же праздник л. 29б ( S a c h a  и, № 16).
19. Память Иоанна Крестителя л. 32а ( S a c h a  и, № 17).
20. Память Петра и Павла л. 34а ( S a c h a  и, № 18).
21. Память евангелистов л. 35б ( S a c h a u ,  № 19).
22. [Память апостолов] л. 36а. Озаглавлено просто: нЛ пэ спэ 

( S a c h a u ,  № 20).
23. Память мар Стефана л. 38а ( S a c h a u ,  N° 21). Утерян один лист 

с песнопениями, памяти греческих учителей.
24. Память сирийских учителей л. 39а ( S a c h a u ,  № 23).
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25. Общий заголовок л. 41°: rd*cn\rt rdL jj .!* »  .эоАх

^.ХдэО r^ioocu ь^со rdx^lto . г*\лдаД ^*лла^Д rd±\to
Песнопение без заглавия ( S a c h a u ,  № 24).

26 Песнопение на пророчество Ионы л. 43б ( S a c h a u ,  № 25).
27. На тот же случай л. 45а ( S a c h a u ,  № 26).
28. Ha покаяние л. 47а ( S a c h a u ,  № 27).
29. На покаяние л. 48б ( S a c h a u ,  № 28).
30. На покаяние л. 49б ( S a c h a u ,  № 29).
31. Песнопение того же Варды л. 51а ( S a c h a u ,  № 30).
32. Песнопение архиатра (apytaxpoc) и архидиакона Раббан Мари, 

называемого Бар Мешиха л. 52а ( S a c h a u ,  № 31).
33. Песнопение на пост ниневитян л. 53б ( S a c h a u ,  № 32).
34. Песнопение на пост ниневитян и на покаяние л. 55б ( S a c h a u ,

№ 33).
35. На „Отче наш" л. 57а ( S a c h a u ,  № 34).
36. Также на „Отче наш" л. 58а ( S a c h a u ,  № 35).
37. На пост и покаяние л. 59а ( S a c h a u ,  № 36).
Утеряны листы, отсутствует по Захау № 37.
38. На покаяние л. 61б ( S a c h a u ,  № 38). Этот лист сильно истлел 

и разорван.
39. На покаяние л. 62б ( S a c h a u ,  № 39).
40. На покаяние л. 63б ( S a c h a u ,  № 40).
41. На покаяние л. 64б ( S a c h a u ,  № 41).
42. Песнопение на „злые времена" л. 65° ( S a c h a u ,  № 42).
43. Песнопение без заглавия л. 66б ( S a c h a u ,  № 43).
44. Песнопение без заглавия л. 68а ( S a c h a u ,  № 44).
45. На покаяние л. 69а ( S a c h a u ,  № 45).
46. На покаяние л. 70а ( S a c h a u ,  № 46).
47. Песнопение о самом себе л. 71а (спх£ы Л^.) ( S a c h a u ,  № 47).
48. По тому же поводу л. 72б ( S a c h a u ,  № 48).
49. По тому же поводу л. 73б ( S a c h a u ,  № 49).
50. О гробе л. 74° ( S a c h a u ,  № 50).
51. О любви к науке л. 75б ( S a c h a u ,  № 51).
52. По тому же поводу л. 76б ( S a c h a u ,  № 52).
53. Песнопение Илии Низибийского л. 78б ( S a c h a u ,  № 53)
54...................... л. 79° ( S a c h a u ,  № 54).
55. Песнопение на голод, чуму и засуху л. 81б ( S a c h a u ,  № 55).
56. По тому же поводу л. 83а ( S a c h a u ,  № 56).
57. Песнопение по поводу наказания [Божия] в годах 1535 1539 

(1224—1228 гг. н. э.) л. 85а ( S a c h a u ,  № 57).
58. По поводу голода и чумы в 1536 (1225 н. э.) л. 87 ( S a c h a u ,  

Кя 58).
59. Песнопение среды поста ниневитян л. 89б ( S a c h a u ,  № 59).
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60. Память святого (rd^Q^te л*,л) л. 91а ( S a c h a  и, № 60).

61. О талантах и чинах иерархии л. 92б ( S a c h a u ,  № 61).
62. О десяти девах л. 94а ( S a c h a u ,  № 62).
63. Песнопения пятницы усопших л. 96а ( S a c h a u ,  № 63).
64. На воскресение мертвых л. 98а ( S a c h a u ,  № 64).
65. Песнопение начала поста господнего л. 99б ( S a c h a u ,  № 65).
66. На первый понедельник великого поста л. 101б. ^ лКл rdAviurd

rd=>i cd-эоо^л v cd v cd̂ x=> ( S a c h a u ,  № 66 дан ошибочно, как второй

понедельник поста).
67. На второе воскресение поста л. 103а ( S a c h a u ,  № 67).
68. На третье воскресение поста и о милосердии л. 105а ( S a c h a u ,  

№ 68). Утеряны листы, отсутствует по Захау № 69.
69. На то же воскресение л. 106а, т. е. четвертое воскресение поста 

( S a c h a u ,  № 70).
70. На среду середины поста л. 107а. cd ^ o o ^  rdxb-^ьэ cd ^ x a^ o ird s

cdx*лхэ То же песнопение, что у Захау № 71, На воскресение (?) сере
дины поста. Один лист утерян, нет конца этого песнопения и начала 
следующего.

71. На пятое воскресение поста л. 108б ( S a c h a u ,  № 73).
72. На то же воскресение л. 110а ( S a c h a u ,  № 74).
73. На пятницу Лазаря л. I l l 6 ( S a c h a u ,  № 75).
74. На праздник осанны л. 114а [вербное воскресение] ( S a c h a u ,  

№ 76).
75. На праздник пасхи господней л. 1156 ( S a c h a u ,  № 77).
Захау считает это пасхальным воскресением (Ostersonntag); это не

верно, песнопение составлено на великий четверг и заглавие подразуме
вает тайную вечерь.

76. На страстную пятницу л. 117а ( S a c h a u ,  № 78).
77. На вечер воскресения [Христова] л. 119а ( S a c h a u ,  № 79).
78. На утро вокресения [Христова] л. 120б ( S a c h a u ,  № 80).
79. На воскресение праздника воскресения [Христова] л. 122а 

( S a c h a u ,  № 81).
80. На пятницу исповедников л. 124а ( S a c h a u ,  № 82).
81. Песнопение, посвященное мученику Тамездгерду и мученикам 

Бет Селоха, л. 126а ( S a c h a u ,  № 83).
82. Песнопение, [посвященное] мар Иакову рассеченному (rdom&sa)> 

л. 128а ( S a c h a u ,  № 84).
83. Песнопение победоносным мученикам Сергию и Вакху, сочинен

ное нашим святым отцом мар Сабришо, пятым католическим патриархом, 
называемым бар Мешиха, л. 129б. Напев: . rd^.iruu о д о  Начало пролога:

О со ЛОЬЛ
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Строфы начинаются в алфавитном порядке, для букв и по две 
строфы. После конца алфавита еще пять строф с алфавитным же нача
лом, от rd до о (см.: S a c h a u .  Verzeichniss, № 64, t. I, стр. 242).

84. Песнопение Симону бар Саббе и мученикам, увенчанным с ним, 
л. 13Н. Напев: г^дстэ эх. Начало пролога: . ab\a^

Строфы начинаются в алфавитном порядке (см.: S a c h a u ,  Verzeich
niss, № 64, t. I, стр. 242).

85. На „новое воскресение", песнопение Варды л. 132а ( S a c h a u ,  
№ 85).

86. Память мученика мар Гиваргиса л. 133° ( S a c h a u ,  № 86).
87. Память мученика мар Гиваргиса л. 135а ( S a c h a u ,  № 87).
88. Памяти мар Петиона, песнопение, сочиненное раббаном Мари, 

архидиаконом бар Мешихай л. 136б. Стихотворение того же автора 
см. л. 52а ( S a c h a u ,  № 88).

89. На праздник вознесения господа л. 137б ( S a c h a u ,  № 89). Лист, 
содержащий конец песнопения от второй строфы на букву ро, утерян.

90. Другое [песнопение] на праздник вознесения господа л. 139" 
( S a c h a u ,  № 90).

91. По тому же поводу л. 140б ( S a c h a u ,  № 91). Из середины песно
пения не хватает одного листа.

92. На воскресение по вознесении [песнопение] Камиса бар Кардахи 
л. 14Г ( S a c h a u ,  № 92).

93. На воскресение праздника пятидесятницы (песнопение) Варды 
л. 142а ( S a c h a u ,  № 93).

94. Песнопение на восемь праздников л. 144\ Первый лист сильно 
изорван и истлел ( S a c h a u ,  № 94).

95. На воскресение пятидесятницы л. 146б ( S a c h a u ,  № 95).
96. На Евангелие поклонения и самарянку л. 148ft ( S a c h a u ,  N° 96).
Из середины утерян один лист.
97. На второе воскресение апостолов, на Марию грешницу л. 150" 

( S a c h a u ,  № 97). Приписка о третьем воскресении также имеется.
98. На третье воскресение [апостолов] о человеке, который был 

в дороге и на него напали разбойники (притча о милосердном самаря- 
нине), л. 151б ( S a c h a u ,  N° 98).

99. На четвертое воскресение апостолов о заповедях, которым научил 
господь своих учеников на верху горы, л. 153б ( S a c h a u ,  N° 90).

100. На пятое воскресение апостолов о богатом л. 155ft ( S a c h a u ,  
N° 100).

101. Ha шестое воскресение апостолов на притчу о смоковнице 
л. 156а ( S a c h a u ,  № 101).

102. На седьмое воскресение апостолов (Лука 13и) л. 157б ( S a c h a u ,  
№ 102).
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103. На пятницу последней недели апостолов, на 72 апостола, где 
они учили и где умерли, л. 158б. Тот же список, что и в Берлинской 
рукописи ( S a c h a u ,  № 103).

104. Воскресение Нусардиль о двенадцати апостолах л. 161“ ( S a c h a u ,  
№ 104).

105. На пятидесятницу, Нусардиль и все [дни] памяти апостолов 
л. 162б ( S a c h a u ,  № 105).

106. На воскресение Нусардиль и первое лета л. 163б (S а с h а и, № 106).
107. На второе воскресение лета на [притчу] о блудном сыне л. 165° 

( S a c h a u ,  № 107).
108. На третье воскресение лета о слепце от чрева матери л. 166° 

( S a c h a u ,  № 108).
109. На четвертое воскресение лета о вопросе иудеев господу об 

омовении рук перед едой л. 168б ( S a c h a u ,  № 109).
110. На пятое воскресение лета о богатом и бедном Лазаре л. 169G 

( S a c h a u ,  № 110).
111. На шестое воскресение лета об отце Адаме л. 171а ( S a c h a u ,  

№ 111).
112. О матери Еве л. 172а ( S a c h a u ,  № 112).
113. Другое на то же воскресение о десяти прокаженных л. 173* 

( S a c h a u ,  № ИЗ).
114. На седьмое воскресение лета о мытаре и фарисее л. 174б ( S a c h a u ,  

№ 114).
115. На то же воскресение (разумеется первое воскресение Илии, 

о котором говорится в приписке к предыдущему песнопению) о слепом, 
сидевшем на краю дороги, и о покаянии Закхея, главы мытарей л. 176^
( S a c h a u ,  № 115).

116. На второе воскресение Илии о ловле рыб, которых ловили апо
столы по слову господа, л. 177б.

На этом рукопись обрывается.
В главной своей части песнопения в этой рукописи принадлежат 

Варде, имя которого поэтому и не повторялось в описании, отмечены 
лишь те случаи, когда автором песнопений являлось другое лицо.

Кроме Гиваргиса Варды, указаны следующие авторы: католикос
Ябалаха II (см. № 11 нашей рукописи), Шлимон, митрополит Ператмай- 
шанский (Басры) (см. № 12), архиатр (т. е. главный врач, ap^tatpo;) 
и архидиакон Раббан Мари, называемый бар Мешиха (см. 32, 83);
Илия Низибийский (см. № 53), мар Сабришо V, католикос, называемый 
Бар Мешихой (ум. в 1256 г., см. № 83); Камис бар Кардахи (см. № 92).

С Берлинской рукописью № 63 не совпадают следующие части: 
песнопение с алфавитным началом строф (без начала, см. примечание 
к № 8) №№ 10, 11* 12, 83, 84. Два последних песнопения (83 и 84) 
содержатся в Берлинской рукописи № 64 (лл. 138 и 139).
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LX1X. ПЕСНОПЕНИЯ КАМИСА БАР КАРДАХИ

Публичная библиотека, собрание духовной академии, Бщ № 5

Бумажная рукопись, 16 X 10 см, 148 листов, исписана по 15 строк, 
несторианским почерком с огласовкой, без начала и конца.

Рукопись содержит произведения автора конца XIII—начала XIV в. 
Камиса бар Кардахи (Khamis bar Kardahe — см.: B a u m s t a r k .  Ge- 
schichte, стр. 321). Часть из них известна по рукописям Берлинской 
библиотеки ( S a c h a u .  Verzeichniss, t. I, стр. 251—265, №№ 66, 67, 68). 
Авторы других стихотворных произведений не указаны.

1. Продолжение песнопения, не имеющего алфавитного порядка,
лл. 1а—56.

2. Другое [песнопение] того же Камиса л. 5б: «^асоЛ cnL».!
Л .Л Г Э  n d u . l i n  О О л Ь П

Начало пролога: c rr ia l .р^да!* ^хлздах^о

- r t r d u l  .Uxa г̂ ДСУ̂ . ^L.lCUUioiio
Начало первой строфы: . р^ОЬэ р^дэа рЛ\1ь» р̂ эр^

Совпадает с № 4 рукописи Sachau, № 178 (Verzeichniss, стр. 252).
3. Другое [песнопение] того же самого л. 9б: г^лсод cnL».T p̂ tjjp^

счАлгэ аагэ
Начало пролога: p̂ ix-ТОД рсД » д pd^.tborao . pdixlct pdaV=D ^иДО»

. rdUbCi d & U P ^  p^.-U>Q . p d lA .= 3 ^  cn\  ОСГ) r d l i b - а с о Д  г ^ Ш »  J ^ p c d

Начало первой строфы: . pdL^-i»4vb9 r d b a l ^ -  tacnr£ a
Совпадает с № 4 рукописи Sachau, № 67 (Verzeichniss, стр. 260).
4. Другое [песнопение] того же Камиса л. 14б: гс'асод стЛлД р̂ тмр^

Аа=) p d j j l i n  т= 5 о о л Ы ^

Начало пролога: рЛ\хд.х*» рЛ\х2ь ц э .
Начало первой строфы: : р^.
Строфы начинаются в алфавитном порядке. Совпадает с № 5 рукописи 

Sachau, 178 (Verzeichniss, стр. 252).
5. Другое песнопение того же самого л. 19б: г̂ 1и=> спэ p̂ Avu»p^

p̂ jqjlajlX. rdJo\ . гс̂ пиэД cnla.T rda^ai=>a Начало пролога: г^пш х. гс?а1=>

pdx*> rdlso Начало первой строфы: ^»осп) р«£ 1̂ р̂ =э ^Ар^ р̂
Строфы начинаются в алфавитном порядке, часть листов утеряна, 

сохранились строфы р^— о; .̂1 — А>. Совпадает с № 6 рукописи Sachau, 
178 (Verzeichniss, стр. 252).

6. Молитва вечерняя и утренняя л. 22°: p ^ c v ^ a l  rd^u\ c\  o o A > i n j j

р^Т&^эа rdx^o is cnL.l Начало пролога: p^A\aivt pdx^D.ia гс^хдьэ Начало 
первой строфы: vnit. • ^ 5 0  vyb iw iirj
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Совпадает с № 7 той же рукописи ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 252).
7. Другое песнопение того же самого л. 27а: rduXio.T с п rdb\\&rd 

гЛхххэ rdxa.m rduGхх ndl*\ Д.пэ Начало пролога: г \̂ла\̂ > ard

р^сиоггэ г^Д>сих^=з Начало первой строфы: г^злза^. ,Лсп^.
Совпадает с № 11 той же рукописи ( S a c h a u .  Verzeichniss, стр. 253).
8. Другое [песнопение] того же Кардахи л. ЗСГ: сп~*т rd\\\*»rd

: A l  rdbira оА\ . rd»»c\\x ... rd**x\nX Начало пролога: Av*rd.a^- oi>
схХяз Начало первой строфы: пс^ээло rdb\ah\ •>

г^эОлэ 71 .̂ -\^\ЫЗ
Последовательно строфы начинаются со следующих букв алфавита: 
rd , Л- , .гэ, *а> , ^3, Л^, >, >з, 'Лу) >> ^ ^  > V 00 >

О  у Л . ,  С П ,  А ,  Л ,  ^ > « О»  j  h

Совпадает с № 1 (л. 113я) рукописи Sachau, 178 (Verzeichniss, 
стр. 257).

9. Песнопение, заглавие которого стерто,л. 34° сп\ олл^оо ...  ̂л ...

Начало пролога: r^incuiio Ли .rdb*ob\*id к'лаэЛ ^ДаЛ̂ оо
Совпадает с № 17 (л. 9 1а) рукописи Sachau (Verzeichniss, стр. 260).
10. Песнопение на праздник креста, принадлежащее священнику Кайа 

бар Кадид Садайа, которому принадлежит и предыдущее песнопение 
(в рукописи Захау его имя не упоминается, а поэтому и принадлежность 
этих гимнов не могла быть определена), л. 39° rdx».xii\ р̂ л*л \-Л
• cnl ла^оозо v y o ia j оА\ : rd*x^  .т*:цэл=э (rd*cdb) rd1Д Начало пролога:

. сс^лл ,\A>hrdx осп .rd*A> vyn .1^ 1 Начало первой строфы:

Г̂ 1 ».эс\ г^5лэг^э Г ^ О П О  » С П О & \ л Г ^

Совпадает с № 18 (л. 94а) той же рукописи ( S a c h a u .  Verzeichniss, 
стр. 261).

11. Л. 45б ... : [ д . . . ] э о  [cdxJ5o]i=> г^лш л- rdn l Лп Начало про

лога: rdai^xib р э  } о Л rd.. .  rdacn л ^ з  г ^ л Л -’»  гЛ\мл&\=э  Начало первой 
строфы: rd jixSttD rdia» : rdxb\rd v^lor^ •> rd

Строфы песнопения начинаются в алфавитном порядке.

12. Другое песнопение л. 48я: . r c '.i ia l олог^ спэ rd&\Turd 

Первая строфа: ^л^о.лэ rdrdb rdcti\rd\ cu*nt-Q ^ rd  олог^ v rd

v rdlxbil- rd\\rd=> o»O^ 0  . rdAzird&\ rd&\on=>rdC\

Строфы песнопения начинаются в алфавитном порядке. Л. 50“: у\х~ 

V V tdlA^ard rdsiSD<\L rdcn\rd\a rdiм.]С\Л.
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13. Слово (mimra) л. 50“: рс^оол cnL»l : rdx ttrd-'y*  j=oA\

V f j t t r d  Начало слова: r d ^ a l ^ . T  o i r . p ^  : n d l » A * c n W

[nducu^cto] ^\лэ jcnoivil 
Заключение: [,ox-p^] cmx=>cvxl c^xirdla . ta cn rd  Л.*1л rd*b\*rd jixJzn
14. Того же самого —  л. 53a: . . .  рс?ах1=ял cn L l лД> сп\»»л .эоАт 
Начало: : r d h t t i n  rd\\ndz> icnAv^icn rd ix^ i л^
Между лл. 53 и 54 утерян лист.
15. Того же самого слово о таинствах л. 54б: rdi^CrdM  : сп1аЛ .эоАт 

. rdru>oi р э  r^ u ii-  рЛлг ^ . . . о1  &дол rdii&>bi*u Начало: гс?х2а1л >лл

: rdxm=*3 г̂ ОСТэА> г А̂>Ла̂ со

Конец: rd\rd rd\ .rdlCiCO^ Л-ЬЭ хгу^ола ^.ОХ*

V r d l x 0 0 3 > M  ОСТ) г ^ Ш ^ э

16. Другое [слово] того же [в тот же день?] л. 576: стЛлЛ rdi^&rd

) о . . . э  00=) Начало: ccixni г^эОдэЛ rdL nx lx  ,w> rdx^M  а>ЛОгсД 
Конец: .г^1лл^- г^ЛхСоэ v>  ̂ р̂ остэр̂  rd\ rdb\*.

17. Другое (слово) в порядке алфавита л. 62а: р^ллсо rdi*\*»rd
. &\д=э д !^ Л

Первая строфа: rd ii^ rd .r d i^ s\  Алл rdicu\ остэ rdcn\rd Aurd v rd

v rdif>%±- ЛплЛ r^4un= vyjLl-

Строфы начинаются в алфавитном порядке.
Заключение: г̂ у*->суА rdb\G^ii\ ,стэл rdn*cu> .=)\axi

гс̂ СТЭ р ^ Ь з а ^ э  а̂Астэ ^ОЛххЛ : р 4̂>ОоаЛ\Л р̂ Лл̂ ОмЛ Дг^ р^\^ла=эО

...Л.д=эа rdLOQ . р̂ ОЛлСпДЛ rd li-Л vlx^\ p̂ xjjJ  rdl=>V=3 .с^Л хД  pCl-ГЯЛЬ.
18. Другое [слово] того же самого о значении веры из так называе

мых отго а̂срт] д. 64° rc'nfoo]! со\-»л р^015а.»стэ l^QSB Ь\ rc!in»r^

. гс'псол опХлХ л^ cn L i v сп ш . д л ^ а ь л  к'А'о^г*'

Начало: опл^аг- ^cur<&o ; rd-=ax>2ii\=o гсДо рс?*1̂ =я i*b\* rd ^ d M ^ co
. гОЛлэ&\Х-=0 rd\

Конец: - u ^  гс^1»асп»1л : rdMiO> остэ г .̂»Х-ОЛ=> гсАл ^A*rd

: r d .» Ai - »  p d -^  . р^ХлОсЬ,
19. Другое [слово] того же л. 66\- АтлгЛ гс^ЛоАт Ла*. : сп1*л геэл*>rd 

r d . . . ^=ол .rdx^  1э  oo^cx^aij&raa cd+lrdL. Начало: г^АоДт гсгх^л *£ 1 or^
: f<iifiQ3 Л =а\Д < r<iuQQ3
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Конец: pdlrdxra rd l .^ rd o  : pdibOO^. .bv>U* pdl&pdr* o \  ^ rC

. pdTjd3 pdocn nduXTn Т=>Л pdi<X)A> CUcno r ^ iu ,  A\nA> rd l Avi»pd.X rd lco

. pdin  cd i p ^ c u x i ^  K=3̂ vivD ^
20. Д р уго е [слово], сказанное Камисом на недостаток, л. 68б: ndii*>pd 

rdArsipd.x pdA^o.xi» ^oixQau A .^  oax^ ail Xk̂ opd.T Н ачало: rdxLaipd ^ p d

. ,icixpd=> Д  red

Конец: ^ллл.Д о r d . . . \ &  f o  i . . . ^  pd\,iu pd^Q . . .  A . . .  ^xtsaLA ib \ь

. p d in iu .l . . . ,Д\2ь. V ^kb j^ l y&L*

21. Еще слово о ч у д е с а х .. .  того ж е Камиса (в рукописи, вероятно, 
описка — „С амиса") л. 74б: . . .  ^сп\дА . . .  rd.T p la fo n d  r d i » r d ^ o  .=эоА>

rdxxi^o orutafio.t adu.x . . .  pd.xu Начало: Д ^ ^ о ...  rd u a x a  pdx^a rdspd }ахэ 

: а х э  (Этот лист изорван и несколько истлел, он трудно читается). 
Конец: . }at- ^хТП.До p d ^ я  Тх\з rd Vxik* rd^aAk»

. pdinAu.X
Заклю чение: . . .  rdjj.XTo [т=>] о ах »^ л  rd^ ixco  ^ я  : ax- pdcnApdlG . . .  ^Ax- 

a > a ^ i «  . rd*Ju=>at- iA**. crA pd*i=>.XG pd=3pd.TG : pdjjGTl r d ^ a n x ^  ^TKUkTD 

o a M b  : pdxird pdctD\ ,J3 A a i ^ 3  :-rdxA»TC0 pdia^oilbo .э& х 'ьм ! : r d m » 1  Х=э

. rdt-ia.xA pdrd-^^aoo rdi.3\ rdxia^ . ix^x- rdAcrxn rdxx^a
22. П ять ворот (строф) л. 75° (ср .: S a c h a u .  V erze ich n iss , стр . 256). 

pdiA>rd .х-а^з p do o iia^  . . .  \ . ^ аы £ ал  : pdaa^a\=> r d x j » *  pd^Hi\=
. pd&ooijj HV3  .pdA\xco Ards пя.цэ . . .  { .x i^ ................. Â ax> pdeo. . .  )ао .Д
ХхХГЭ »̂Л ndx^DX^.l . pd^OnxcrA A>ai^a*3iOG : pdA\T^pd .X-l pdivlAvT
rdiGcaAo . pdA\auA>i» rdxXx^Ok» . pdixbXuXG pdraax* ИЗО . pdA\\lT- 

. Kl i i . r a 3  rd x l^ ax A o  : HxXxQD : <МлЬ\хЯ£Я

Ворота (строфа) первые л. 76а: pdi\korApd= rdxtzj.To pdb-лАз Начало:

: pd^G&\..»pd u i ^ .  ndbi AAi*. v^xuA  : ax -

B их состав входит тридцать одно песнопение, которые отделены 
друг от друга киноварными заголовками: rdxxi=> спэ ndiijjpd „Д ругое

тем ж е размером'*.
23. Иное слово (m im ra), тем ж е размером л. 83а: rd iix jrd  pdr-^OrdJio

rdxxlra са=э Начало: . rd ia x in  v^ p d  pd^x-Ow io cn i rdnA jAxpd

24. Иное слово (m im ra), тем ж е размером, того ж е л. 84\  pdxJ»rdJ50 

: л : стДхЛ : pdxxia со=э pdaiupd Начало: onA>oiv»pd=3 pdoo^ : Опх-Аз v\A

p d ia ^ . l * r d
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25. Четыре. . ., тем же размером, его же л. 93а: стагэ cdl*.* лзоА> 

:cnL.T rdxxi=D Начало: . rd±sxl р э  r d l» A  Д осгз >доп

Состоит из трех частей, отделенных заголовками: rd iijjrd  „Другое". 
Л. 94н. Заключение: rdx»aA \» cd3ab\rd .х^лл . rdi».Tn осп с^алА> у\х .

vcd*cnaA> счДл Д»А>г^ : rdcnlrd rdXx 1 э Л

26. „Ворота" вторые л. 94а. осп гЛ\Ыд*Дл : rdi+x&\ с^алА> ^л  а>оА\ 
nducvca» cnl ^осгДл : э caixUoAo . nduiv».A» Начало: nd3&\lcVA0al

: р̂ А>СпА\а»  >сп cd^CoCV» TiApd
27. Слово (mimra), тем же размером л. 94б: спэ r d i » r d »  jsc\b\ 

cdxxlгэ Начало: : rd»icvx- Дпх- )оТ» Д а р э  rdicn cdbdlA
28. „Ворота", тем же образом л. 976: .rdiv=> спэ rdAii> Начало:

: rdUA=> cdln Т * Т » Л  r d l r d  : А Л  rdlLrd ОСП

29. Слово (mimra) л. 1046: pdi>l».\» rdx^i=j r d i » c d »  .=эоА> Начало:
: .̂пЛЛЯ^Ал ^ c d ^ A ^ ^ l^ , ^ »  rd lil &UY*»»

30. Другое л. 107": <dii*»rd Начало: nd^l Д а cnl.l rds^.T cdl*rd

г^\ЫыЛ .sCUU
31. На двадцать четы ре... л. 108а: rdbu -xi-cv» îfiQACt а э л г ^ э  

Начало: : рЛ х^л ^  . . .  а . rd.lcn rd  . . .  х=э ^т\з
32. „Ворота" л. I l l 6: pdvnOJ :u> Д а л  rd o a i\ »  : rd A l^  ,э о ^  

cd^LjA\» ^с\спАи>а.х» Начало: : r d u i ^ »  pd lx l^ p o  rdliA .х*л1 >гэ

33. „Ворота" третьи л. 113а: Д л̂ А лэл : rdirvlAvi rdAiA\ ^Л .эоА^ 
cdA\rui\Aл c d .i^  лавагэ . rdA> cv.ru an il rdcux»ci rdAvi^rd а л  Начало:

: rdhv±-x* l i t -  rdocn AvjlI cd ^ l! alrdcv Д\гэ&\А
34. „Ворота" четвертые л. 127б: спэЛ : cdA=>тал rdA iiv ДдАсп э̂оА\

cdb-V»^ rd^-^а^Я ааххДс\ . rdx-ЛО» ndaavjA cn i w i »  а  . rd a t* :т*л rdiv^Vt-
Начало: rd*arA v^Trd r d i i » V .  r d i n ^  v^A rd . ЛСАхэ

35. Другое слово л. 1306: rdicv»rd .х*з Д а  : ab\*rdx cdj»iurd r d t » n d »  
Начало: rd lix ln  отэАх buA r d » о^гэ.Л pL*rd rd i* u

36. Другое, на двадцать четыре.. . л. 135б: pioaAO а =элcdra rdiiucd 

^ т - d »  Начало: v r^ ^ A .i г л̂ао !  ^Ахз»  rd u o il rdr^cu> >ах»

37. Другое, тем же размером л. 142a: rd-XxirJ аагэ rdiTurd Начало:
...........(dsCUiO rdxAl r d ^ u j i  rdA\lA\ rdijrd

38. „Ворота" пятые л. 143а:  rdlAaco rdxn : rdicn rdxXibiu cdAi&
. . . А т » ................д»т1с\ Начало нельзя прочесть. Обрывается на л. 148б.

]3  Палестинский сб., вып. 6
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LXX. ОТРЫВОК ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, собрание Козлова, № 1

Фрагмент редчайшей рукописи, найденный в мертвом городе Хара- 
Хото экспедицией П. К. Козлова.

Бумажный лист из волокнистой расползающейся бумаги, частью изо
рванной, размером 23 X 13 см. Исписана одна сторона листа, другая чис
тая, подклеена прозрачной бумагой, чтобы предохранить рукопись.

Верхняя часть листа написана десятью строками поперек, нижняя 
четырнадцатью строками вдоль скорописным почерком несторианского 
типа с редкой огласовкой точками.

Лист содержит часть молитвы о даровании дождя.
Опубликовано: N. P i g o u l e w s k a y a .  Fragments syriaques, стр. 14—18; 

Н. П и г у л е в с к а я .  Фрагменты из Хара-Хото и Турфана, стр. 229—230.

LXXI. ОТРЫВОК ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, собрание Козлова, № 2

Бумажный лист, принадлежавший той же рукописи, что и предшествую
щий, размером 23 X 14 см. Исписан тем же почерком с редкой огласов
кой. Верхняя часть исписана четырнадцатью строками поперек, нижняя 
десятью строками вдоль. Лист содержит часть толкования на страдания 
и воскресение Христа.

Опубликовано: N. P i g o u l e w s k a y a .  Fragments syriaques, стр. 18—21;
Н. П и г у л е в с к а я .  Фрагменты из Хара-Хото и Турфана, стр. 230—231.

LXXII. ОТРЫВОК ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, собрание Козлова, № 3

Обрывок истлевшей желтой бумаги, часть листа, размером 16X11 см, 
исписан с двух сторон густыми черными чернилами, с киноварными 
заголовками. Почерк скорописного типа, без вокализации, палеографи
чески весьма своеобразный. Обратная сторона исписана скорописью 
небрежной и мелкой. Привезен П. К. Козловым из мертвого города 
Хара-Хото.

Единственный известный уникальный отрывок сиро-тюркской рукописи.
Опубликовано: N. P i g o u l e w s k a y a .  Fragments syriaques, стр. 21—31;

Н. П и г у л е в с к а я .  Фрагменты из Хара-Хото и Турфана, стр. 231—233.
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LXXIII. ОТРЫВОК ИЗ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ кн и ги

Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 7

Один бумажный лист, 15 X 10.5 см, исписан по 14 строк мелкой 
скорописью мелкитского типа, с редкой огласовкой точками. Заголовки 
написаны киноварью. Рукопись принадлежит к числу привезенных 
Тишендорфом в 1859 г. Это отрывок из литургической книги со стихо
творными песнопениями

LXXIV. ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ПЕСНОПЕНИЙ ГИВАРГИСА ВАРДЫ

Институт востоковедения, основной фонд, № 7

Три тонких листа бумаги с водяными знаками, исписаны по одной сто
роне несторианским почерком. Заголовки написаны киноварью. Отрывки 
песнопений Гиваргиса Варды.
r d i s k a  г̂ .ЧчаЛ '-k.io.ib. г^.чп^ .=эА\п дхэ *=эо&

LXXV. ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ПЕСНОПЕНИЙ ГИВАРГИСА ВАРДЫ

Институт востоковедения, основной фонд, № 8

Один бумажный лист, исписан несторианским почерком, является 
отрывком из книги песнопений Гиваргиса Варды. Он соответствует № 53 
в рукописи Захау 188-63 ( S a c h a u .  Verzeichniss, I, стр. 224).

LXXVI. ОТРЫВОК ИЗ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, основной фонд, № 9

Один бумажный лист, 31 X 18 см, исписан в два столбца несториан
ским почерком. Заголовки написаны киноварью. Лист содержит песно
пения в честь мученика Гиваргиса.

LXXVII. ОТРЫВОК ИЗ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, основной фонд, № 10

Один бумажный лист, размером 18 X 15 см, оборванный сверху, ис
писан несторианским почерком с киноварными заголовками. Лист содер
жит песнопение, обращенное к святому Онисиму.

13*
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LXXVIII. ОТРЫВОК ИЗ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ КНИГИ

Институт востоковедения, основной фонд, № 11

Один лист, размером 30 X 21 см, на бумаге с водяным знаком: три
листник на длинной черте и монограмма „А. С .“

Несторианский почерк и детальная несторианская огласовка относятся 
к XVI—XVII вв. Заголовки написаны киноварью.

Рукопись является отрывком литургической книги и содержит службу 
в честь какого-то не поименованного святого. Большая часть занята 
антифонами (г^дхлАоп).



ПРИЛОЖЕНИЕ





ФИЛИГРАНИ СИРИЙСКИХ РУКОПИСЕЙ

При работе над рукописями нельзя не останавливать своего внимания 
на материале, который служил для письма. Даже самое краткое описание 
рукописей требует указания на характер писчего материала.

Из всех его видов — папируса, пергамена, кожи, бумаги — послед
няя в наибольшей степени располагает отличительными свойствами, кото
рые могут способствовать датировке рукописи. С конца XIX в. бумага 
стала предметом систематического изучения, хотя и до этого исследователи 
уделяли ей внимание. Говорить сейчас о палеографическом значении фили
граней уже не приходится — вопрос решен классическими трудами 
в этой области. Можно только ставить задачу — вовлечь в сферу изуче- 
ния новые группы рукописных источников, распространяя на них этот спо
соб датирования, определения и последующих разысканий, связанных 
с бумагой как памятником материальной культуры.

Изучение водяных знаков славянских и русских рукописей и печат
ных книг К. Тромониным и Н. П. Лихачевым ввело эти знаки в общее 
русло исследований. Географические границы могут быть раздвинуты 
дальше и захватить страны Ближнего Востока.1 Нет сомнения, что ана
лиз бумаги восточных рукописей — арабских, персидских, турецких — мо
жет дать исключительно интересные и совершенно неожиданные резуль
таты, как показали уже первые попытки на этом пути.2

Сирийские бумажные рукописи, с точки зрения анализа материала, 
на котором они написаны, до настоящего времени никем не были рас
смотрены. Крупнейшие исследователи — такие, как Райт, Зотенберг, За
хау, давшие описания европейских коллекций сирийских рукописей,3 оста

] Впервые о филигранях сирийских рукописей автор доложил на заседании Общества 
древней письменности 27 марта 1927 г .

2 Рецензия в „Byzantin ische Zeitschrift"  (1932, В. XXXII, стр. 160) считает резуль
таты  исследования Бабингера, на которое делаю ссылки в дальнейшем, „неожидан” 
ными“ ( i ib erraschend).

3 W . W г i or h t .  1) C ata logue of the S y r ia c  M anuscr ip ts in the Br it isch  Museum. 
P a r t s  I, II, IP , Oxford, 1870—1872; C ata logue of the S y r ia c  Manuscr ipts p re se rved  in the 
l ib r a r y  of the U n ivers i ty  of C am b r idge .  C am bridge ,  1901; H. Z o t e n b e r g .  C ata logue  
des Manuscr its  sy r iaq u es  et sabeens de la B ibliotheque Nationale. P a r i s ,  1874; Ed. 
S a c h a u .  Verzeichn iss d e r  sy r ischen  H andschrif ten  d e r  Konig lichen Bib liothek zu 
B e r l in ,  В. I—II, B er l in ,  1899.



вили без внимания изучение самого материала манускриптов и тем закрыли 
для себя возможность датировать целый ряд документов.

Исследование сирийской бумаги может быть интересно не только восто
коведу. Оно дает новые материалы для специалиста, изучающего бумагу, 
дает возможность расширить исследование филиграней, получить 
новые образцы, включить новые страны и области в русло общего изу
чения. Для историка появление той или иной бумаги на Ливане или за 
Урмийским озером может свидетельствовать о торговых сношениях и пу
тях, по которым шли товары. Наличие материала, происхождение кото
рого можно точно определить, указывает на взаимодействие ориентального 
и европейского производства, на границы распространения той или иной 
продукции. Бумага является таким же памятником материальной куль
туры, как и всякий другой материал. Она имеет еще то преимущество, 
что водяной знак точно устанавливает связь, если не всегда с опреде
ленной фирмой, то во всяком случае с городом и страной, в которых 
данный ее сорт вырабатывался. Это делает выводы точными, бесспор
ными относительно торговых сношений, путей и пределов распространения 
этого товара, отмеченного маркой производства.

Возможность с помощью водяных знаков устанавливать дату руко
писей для сирийских документов имеет исключительное значение. Харак
тер почерков, их условная каллиграфичность, самый вид знаков засты
вает в неподвижности. На протяжении веков происходит стабилизация 
почерка, что создает слабые основания для датировки. Говорить о раз
работанной сирийской палеографии еще не приходится, тем больше вни
мания должно быть уделено тому способу датирования, который дается 
исследованием материала рукописи — анализом бумаги.

Производство бумаги в Средней Азии, как известно, связано с тем, 
что в 751 г ., в Самарканде, среди китайских пленных находились ма
стера, знакомые с производством бумаги, за изготовление которой они 
здесь принялись. Хорасанская бумага стала вытеснять пергамен и папи
рус, торговля которыми замирает к X в. Исследованием Карабачека1 
установлено существование бумажных мельниц в раннем средневековье 
как в самой Сирии — в Дамаске, так и в ближайшем соседстве с ней — 
в Багдаде, Тивериаде. Центрами производства бумаги оставались также 
Самарканд и арабский Триполис. Мабильон2 доказал, что египетская бу
мага в IX и X вв. была распространена в Италии и во Франции.

Однако бумага восточного производства, проникая в Европу, не только 
уступает затем свои западные рынки итальянской и французской бумаге, 
но и у себя на Востоке слабо конкурирует с европейскими товарами. 
Западное производство подавляет и изгоняет местное, восточное. На
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1 J .  K a r a b a c e k .  Das a rab ische  P ap ie r .  M itte i lungen  aus d e r  Sammlung der 
P ap yru s  Erzherzog R a in e r ,  В. II—III, стр. 18—178.

2 J .  M a  b i l l  on.  De re d iplomatica , t .  I, P a r i s ,  1681.
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основании изучения сирийских рукописей можно отметить, что это 
явление намечается и осуществляется в течение XVI в., чтобы длиться 
в последующие века до XIX включительно. В мусульманских странах Ближ
него Востока начинают писать на бумаге с водяными знаками, изготов
ляемой в Италии и во Франции. Сирийцы не составили исключения, они 
употребляли также европейскую бумагу — причем не только монофизиты, 
жившие в областях, близких к Средиземному морю, но и несториане — 
за Евфратом и у Урмийского озера. Бумаге, употреблявшейся в Турции 
в конце XVII в. , было уделено внимание Бабингером, в связи с его 
работой над архивом боснийца Османа паши.1 Он указал, что предметом 
левантинской торговли в конце XVII в. была бумага, которую преиму
щественно вывозила Венеция в восточные гавани Средиземного моря/ 
Константинополь не имел своих бумажных мельниц. Близ Сладких Вод 
находилась мастерская, в которой не выделывалась, а лишь разглажи
валась под прессом европейская бумага, чтобы сделать ее более годной 
для восточного письма.3

Исследование сирийских рукописей устанавливает появление европей
ской бумаги на Ближнем Востоке на два века раньше, чем указывает 
Бабингер. В XVI в. там широко распространена не только итальянская бу 
мага, но и товар, производившийся в южных провинциях Франции.

Небольшой по объему, но ценный материал, имеющийся в Ленинграде, 
несмотря на отсутствие каких бы то ни было сведений о бумаге руко
писей других сирийских собраний, дает возможность сделать некоторые 
выводы, в качестве вех для дальнейшего исследования. Последователь
ная проработка крупнейших сирийских собраний, — таких, как собрания 
Британского музея, Национальной библиотеки в Париже, Берлинской го
сударственной библиотеки, — могла бы дать исчерпывающие результаты.

Вопрос об архаичных видах бумаги, в связи с материалом, на котором 
написаны сирийские рукописи, требует некоторого пересмотра. Термин 
„бомбицина" происходит от употребительного в средневековье названия 
charta bombycina, которое должно обозначать бумагу, изготовленную 
из хлопка, в отличие от pergamena charta — пергамена. Несмотря на от
четливый, несомненный смысл выражения charta bombycina, оно широко 
применялось к простой тряпичной бумаге, благодаря чему самое существо
вание бумаги из хлопка подвергалось сомнению.

В Болонье имеется надпись, сделанная на каменной плите. На ней ука
заны размеры различных сортов бумаги, вырабатывавшихся в мастерской,

1 F. B a b i n g e r .  Das Arch iv  d e r  Bosniaken Osman Pascha .  Ber l in ,  1931.
2 F. B a b i n g e r .  Zur Geschichte de r  Pap ie rerzeugung  im Osmanischen Reiches . 

Ber l in ,  1931 (незначительно дополненная глава  из книги того же автора „Das Arch iv  des 
Bosniaken Osman P asch a“). С татья :  F. B a b i n g e r .  P ap ie rhande l  und P ap ie r  bere i tung  
in d e r  L evaute  (Wochenblatt  fur Pap ie rfab r ica t ion , 1931, № 52, стр. 1215—1217) пред
ставляет  собою лишь сокращение предшествующей работы.

3 F. B a b i n g e r .  Zur Geschichte d e r  P ap ie re rz eu gu ng ,  стр. 7.
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у которой находилась эта плита. Текст написан на итальянском языке 
и не имеет даты. Этот памятник относят к XIII в., Брике считает его 
принадлежащим концу XIV в. В этой надписи бумаге вообще (не какому- 
либо особому ее сорту) дано название charte de babaxe, то есть charte 
de bombaxe. Брике удивляется, что в эпоху, когда всем было известно, 
что бумага не производится из хлопка (coton), а исключительно из льняной 
тряпки (chiffon de toile), сохранялся этот термин. Он считает, что здесь 
под бумагой „бомбициной" подразумевается обыкновенная бумага.1 Вы
вод этот правильный: термин charte de babaxe в эпиграфическом памят
нике XIII—XIV вв. является анахронизмом; он отвечает итальянскому 
производству, но он указывает на связь с не столь отдаленным прош
лым, когда действительно изготовлялась бумага из хлопка, „бомбицина" 
в собственном смысле слова. Сомневаться в существовании такой бумаги 
нельзя: некоторые образцы, найденные в Китае, доказывают, что она 
вырабатывалась из отбросов и частей хлопчатобумажной пряжи.2

В Институте востоковедения Академии наук СССР имеется нестори- 
анский лекционарий, датированный по селевкидской эре 1554 г., что 
соответствует 1243 г. н. э. (Институт востоковедения, основной фонд, 
№ 2). Рукопись написана на толстой волокнистой бумаге, грубой, ар
хаичной выделки. Она сильно расщепляется по краям, делаясь по
хожей на вату. Бумажная масса расположена в ней неравномерными 
слоями, хлопьями, которые дают на свет неровные светлые и тем
ные пятна. Как вержеры, так и понтюзо отсутствуют. Более деталь
ное исследование обнаружило, что материалом для ее изготовления 
послужили волокна хлопка.3 В такой примитивной обработке этот мате
риал имеет склонность расщепляться, распадаться; он оказывает слабое 
сопротивление изнашиванию и времени. Этим может объясняться то, 
что рукописи, написанные на бомбицине, так исключительно редки.

Рукопись — несторианская и, следовательно, происходит из областей, 
занятых сирийцами, на восток от Евфрата. Бумага, несомненно, восточного 
производства и, может быть, принадлежит к видам хорасанской бумаги. 
Области Средней Азии были богаты хлопковыми насаждениями, а вы
работка бумаги была известна Самарканду с VIII в., как было отмечено 
выше. Таким образом, charta bombycina, которая вызвала столько спо
ров и самое существование которой подвергалось сомнению, была употре
бительна у восточных сирийцев в XIII в.

L „Le pap ie r  bombycin est  done du papier  o rd in a i re“ ( B r i q u e t .  Les f i l i g r a n e s ,  
t .  I, стр. 3—4).

2 H istorische Zcitschrift ,  1930, B . 142, H. I, стр. 95, рецензия на статью: 
С . F. L e h m a n n - H a u p t ,  в Fes tschr if t  zu Ehren Oswald Red ichs Veroffentl ichungen 
des Museum Ferd inandeum , 1928, H. 8.

3 Микроскопическое исследование отщепившихся волокон бомбицины было произ
ведено консультантом Всесоюзного института растениеводства Т. В. Щепкиной.
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От широкого применения термина „бомбицина“ в настоящее время 
следует отказаться и не прилагать его ко всякой бумаге грубого и при
митивного производства. От бумаги из хлопка следует отличать архаич
ные образцы тряпичной бумаги. Сиро-арабская псалтирь 1424 г. 
из селения Хардин на Ливане (Публичная библиотека, восточный 
фонд, № 618) написана на неровной волокнистой бумаге желтоватого 
цвета. Она несколько глянцевита, а там, где глянец сошел, она шеро
ховата. Немногие листы этой рукописи имеют быстро пропадающие вер- 
жеры, понтюзо совершенно отсутствуют. Такая бумага нередко встре
чается у восточных рукописей, особенно арабских.

Среди сирийских рукописей встречается также бумага, которая Брике 
не была известна и о которой впервые сообщил Лихачев. Она представ
ляет собою продукцию с плохо заметными вержерами и с понтюзо по 
два или по три в ряд.1 На такого рода материале написано Евангелие 
на арабском и сирийском языках в два параллельных столбца, датиро
ванное 22 января 1467 г. (Публичная библиотека, сирийская новая серия, 
№ 26). Бумага толстая, глянцевитая, лоснящаяся от проклейки и тщатель
ного сатинирования зубом.2 Там, где нет глянца, она шероховата, в ней 
заметна неровность слоев массы, волокнистость, края имеют наклонность 
несколько расщепляться. В некоторых листах на свет видны разводы, 
неровные линии того вида, который отмечен у Брике на итальянской 
бумаге без филиграни."

С напряжением могут быть отмечены нити, напоминающие вержеры. 
Понтюзо более отчетливы, они идут по два или по три рядом, вдоль 
листа.

Этот же тип бумаги послужил для рукописи 1490 г., содержащей 
комментарий Ишодада Мервского (Публичная библиотека, восточный 
фонд, № 622). Материал несколько тоньше, чем в рукописи 1467 г. Вер
жеры намечаются в ней с трудом и пропадают на недалеком расстоянии. 
Понтюзо отчетливы, они идут по два рядом вдоль листа; на лист прихо
дится три таких ряда, следовательно, шесть понтюзо на один лист и двенад
цать на разогнутый лист. Размер целого листа 27 X 36 см. Некоторые 
листы имеют по три понтюзо рядом. Бумага несколько глянцевита (рис. I).4

Образцы этого типа встречались Лихачеву в греческих рукописях до 
1416 г. Отсутствие образцов такой бумаги на Западе, о чем свидетель
ствует то обстоятельство, что Брике ее не встречал, заставило Н. П. Ли
хачева предположить, что эта бумага „византийского происхождения".

1 Н. П. Л и х а ч е в .  Палеографическое значение бумажных водяных знаков, т. I, 
1899, стр. XVIII.

2 Там же, стр. XV.
3 С . М. B r i q u e t ,  табл. А, № 3.
4 По техническим соображениям изображения филиграней уменьшены в два  раза 

против натуральной величины, за исключением рис. 7.
5 Н. И. Л и х а ч е в ,  у к .  соч.,  т. I, стр. XIV, XIX.
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В Сирии этот вид продукции встречается до конца XV в., последняя 
дата 1490 г.; следовательно, ее отделяют три четверти столетия от по
следней греческой рукописи, написанной на такого рода материале. Даже 
если считать, что распространение этой архаичной бумаги простиралось 
до середины XV в., и то дата 1490 г. поздняя.

Не свидетельствует ли она о том, что центр производства такой бу
маги следует искать где-то на сиро-арабском Востоке, где этот тип бу
маги был в употреблении и откуда был позже всего вытеснен образцами 
европейской продукции?

Широкое распространение итальянской бумаги, которую вывозили 
и на Восток, в средиземноморские гавани, — общеизвестно. Ряд сирий

ских рукописей написан на бумаге с водя- 
| |= ными знаками, итальянское происхождение

которых не вызывает сомнения.
Все типы филиграни якоря с кольцом, 

заключенного в круг (ancre dans un cercle), — 
= итальянского происхождения. Одна из ее

= разновидностей является венецианской фили
гранью, в ней лапы якоря сделаны одной чер-

Рис. -1. Понтюэо И вержеры, £f. 90, Т 0Й > а  Н а Д К р у Г О М  Н ЭХО ДИ ТСЯ уГЛОВаТЫ Й Т р И Л И С Т -

89, рукописи 1490 г. ник< Этот водяной знак встречается в итальян
ских документах 1591—1593 гг. и 1595 г., 

у Брике его сопровождает монограмма с трилистником.1 Филигрань с со
ответствующей монограммой находится на бумаге рукописи несториан- 
ского Евангелия, написанного в селении Кусраба области Салмаст, близ 
Урмийского озера, в 1600 г. (Институт востоковедения, основной фонд, 
№ 1). Якорь в круге с трилистником находится в середине листов ру
кописи 1596 г., написанной в селении Мавана области Таргевар, близ 
Урмийского озера (Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 25). 
Контрамарки в виде монограммы с трилистником обнаружить в ней не 
удалось. В рукописи малого формата, в восьмую долю листа, без начала 
и конца и, следовательно, без даты, содержащей духовные стихотворения 
Камиса бар Кардахи (Публичная библиотека, Бщ № 5), находится раз
новидность того же знака. Одной чертой сделан якорь с кольцом в круге, 
над которым в одном случае шестиконечная звезда, в другом — кресто
образная фигура. Лихачев отметил знаки этого вида в греческой руко
писи 1578 г. (№ 624), на листе, относимом к XVI в. (№ 808), в славян
ской печатной книге 1561 г. (№ 3426). Брике считает их венецианскими 
филигранями, которые встречаются от 1563—1583 гг., а некоторые ва
рианты (№ 565) повторяются в 1601 и даже в 1611 г. Таким обра
зом, с помощью водяного знака, принадлежащего фирмам Венеции, можно

1 С . М. В г i q u е t, у к .  соч.,  t. I, №>fe 563, 569, 570.
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датировать нашу сирийскую рукопись со стихами Камиса бар Кардахи 
концом XVI в., что вполне отвечает ее палеографическим свойствам.

Одна из рукописей Института востоковедения (Диттрих, № 1) напи
сана на бумаге нескольких сортов и имеет три разных филиграни. Дата 
в ней отсутствует, написана она каллиграфически и имеет ряд вклеенных 
рисунков. В числе филиграней этой рукописи имеется якорь, вписанный 
в круг, представленный двумя разновидностями: с трилистником над кру
гом и с шестиконечной звездой, как в двух предыдущих 
рукописях.

Корона — знак, распространенный в различных вариан
тах во всех европейских фирмах; некоторые виды знаков 
итальянского происхождения. Для короны со звездой 
Брике дает период от 1526—1576 гг., причем наболее 
часто эта филигрань встречается в 50-е и 60-е годы XVI в .1 
Лихачев знает этот знак с шестиконечной звездой над 
короной по итальянскому документу 1577 г., где над ко
роной находится звезда на длинной черте.2 Сирийские 
рукописи имеют разновидность этого знака в виде короны 
со звездой, над верхним лучом которой находится полу
месяц. Знак известен по документу 1596 г., описанному 
румынским ученым Хашдеу (Ha^deu), и воспроизведен 
у Лихачева.3

Подобный знак имеется и в ряде документов, принад
лежащих архиву Османа паши, конца XVII в .4 Филигрань 
сирийской рукописи (Институт востоковедения, собрание 
Диттриха, № 1) повторяет рисунок короны (с три- 
листной центральной частью, звездой и полумесяцем), который имеется 
в рукописи 1596 г. Один из листов сирийского фолианта содержит 
не только этот знак, но и монограмму в виде черты с трилистником, ко
торая разделяет латинские буквы А и В .В  датированной сирийской руко
писи, предшествующей румынской, находится вариант этого же знака 
короны. Она написана в селении Кусраба области Салмаст, близ Урмий 
ского озера, в 1588 г. (Публичная библиотека, Бц № 56). Рукопись 
в 4°, переплетена и неудобно разрезана, так что целиком перевести фи
лигрань трудно.

Две сирийские рукописи XVII в. повторяют этот же знак короны, 
только рисунок ее более сложный, причудливый, чем тот, который пред

1 С . М. B r i q u e t ,  у к .  соч., t .  II, № 4832—4836, 4854; последний относится 
к 1564 г .

2 Н. П. Л и х а ч е в .  Палеографическое значение бумажных водяных знаков , 
т. II, стр. 226; т. III, знак № 3639.

3 Н. П. Л и х а ч е в .  Б ум ага  и древние бумажные мельницы, № 752.
4 F. В a b i n g е г.  1) Zur Geschichte der  P ap ie re rz eu gu ng ,  стр. 6; 2) Das Arch iv ,  

стр. 30.

Рис. 2. Филигрань 
и монограмма ан
тиохийского до к у 

мента 1649 г.
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ставлен веком раньше в румынском документе. Одна из этих рукописей 
написана в упомянутой Кусрабе, близ Урмийского озера, в 1672—1677 гг. 
В рукописи дата повторена дважды и расходится в единицах (Публич
ная библиотека, Бш № 3, 8°). Другая датирована 1678 годом и проис
ходит из селения Мавана области Таргевар (там же, Bi № 14). Фили
грани этих рукописей тождественны с отмеченными Бабингером в доку
ментах XVII в.1

Этот же водяной знак имеется в антиохийском документе 1649 г., на
писанном на итальянском языке, но с сирийским автографом маронит- 
ского патриарха (Института востоковедения Академии наук СССР). 
Он соответствует форме короны, отмеченной Бабингером в доку

менте № LXX,2 но наша рукопись имеет еще контрамарку 
фабриканта в углу листа (рис. 2). Знак короны со звездой 
и полумесяцем следует считать разновидностью венецианских 
филиграней, причем полумесяц как специфически мусульманский 
символ предназначался для бумаги, которую вывозили на Ближ
ний Восток.

Третья филигрань той же рукописи Института востокове
дения (Диттрих, № 1) — французского происхождения. Это — 
кувшинчик с широкой крышкой и двумя ручками (рис. 3), одна 

из разновидностей всякого рода кувшинчиков, которые были широко рас
пространенной филигранью. Кувшинчик сирийской рукописи ближе всего 
к форме, приведенной у Брике под № 12869, но там он заключен между 
частями имени фабриканта, чего здесь нет. Это, конечно, большое раз
личие. Другие кувшинчики, которые не имеют побочных знаков, не соот
ветствуют форме, которая имеется в нашей рукописи. Образец, приво
димый Брике, относится к филиграням юга Франции; он взят из доку
мента, писанного в Провансе в 1596 г. (№ 12869).

Приведенные филиграни могут помочь в датировке упомянутой сирий
ской рукописи (Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 1), в ко
торой встречаются филиграни трех видов.

1) Наибольшее число листов имеет якорь, вписанный в круг, с три
листником или звездой над кругом; этот знак, как сказано, встречается 
в 1563—1601 гг. и отмечен в сирийской рукописи 1596 г.

2) Корона с шестиконечной звездой и полумесяцем типа румынской 
рукописи 1596 г.

3) Кувшинчик с широкой крышкой — форма, наиболее близкая образцам 
юга Франции, встречается в документе, писанном в Прэвансе в 1596 г.

Поражает это троекратное указание на 1596 г. Во всяком случае, 
эта рукопись может быть с уверенностью датирована концом, вернее

1 Там же.
2 F. B a b i n g e r .  Zur Geschichte d e r  P ap ie re rz eu gu ng ,  стр. 6, № LXX; Das A rch iv ,  

стр. 30, № LXX.

Рис. 3. К ув 
шинчик, л . 
156 рукописи  
конца X VI в.
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всего 90-ми годами XVI в. По палеографическим соображениям эта дата 
не вызывает сомнения.

Таким образом, можно на опыте убедиться, что метод датирования 
с помощью водяных знаков вполне применим и к восточным рукописям.

Продолжая наш перечень филиграней, отметим, что письмо антиохий
ского патриарха маронитов от 1561 г. написано на бумаге с изображе
нием геральдической лилии в двойном круге (Институт востоковедения). 
Этот знак имеется у Лихачева на бумаге письма Пия IV от 8 сентября 
1562 г. (№ 3055), его повторил Брике (№ 7109). Происхождение знака 
итальянское.

Необходимо обратить внимание на то, что в Малую Азию и за Ев
фрат попадала не только итальянская (главным образом, венецианская),

но и французская бумага. Об этом свидетельствует не только филигрань 
с кувшинчиком, но и другие данные. В уже упомянутой рукописи 1588 г ., 
переписанной в Кусрабе (Публичная библиотека, Бц № 56), кроме короны, 
имеется другая филигрань. Для густого, толстого письма сирийцев 
требуется плотная бумага, поэтому многие листы этой рукописи представ
ляют собою кустарным образом склеенную вдвойне бумагу. Филиграни 
и понтюзо находят друг на друга и мешают их разглядеть. По счастли
вой случайности один из листков оказался расклеенным, и это позволило 
перевести его филигрань. Она представляет собою герб, составные части 
которого, по французской терминологии, называются rochers, chevron, 
deux etoiles. Герб принадлежит французским фамилиям Bausset (Pro
vence), Fontanieu (lie de France) и Monteruc.1 Изображение его находится 
у Rietstap под фамилией Bausset.2 Итак, французский герб в виде фили
грани встречается в сирийской рукописи, писанной в 1588 г. за Урмийским 
озером. В изданном материале подобной филиграни найти не удалось, это 
новый водяной знак (рис. 4).

Водяной знак сирийской рукописи, лишенной даты (Институт востоко
ведения, собрание Диттриха, а), представляет собою фигурный полумесяц

1 R e n e s s e .  Dictionnaire  d e r  f igu res  h era ld iqu es ,  t .  V I ,  1902, стр. 608.
2 R i e t s t a p .  A rm oria l  g en e ra l ,  t .  I, P a r i s ,  1903, табл. CXLVI.

Рис. 4. Герб Bausset, л . 90  рукописи 1588 г. 
из К уср абы .

Рис. 5. Фигурный полум е. 
сяц на щите, рукопись  

X VI в.
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на щите. Полумесяц с человеческим профилем — филигрань не редкая: 
Брике дал целый ряд образцов (№№ 5327—5338), но ни один не имеет 
щита, как знак нашей рукописи (рис. 5). Филиграни у Брике относятся 
к XVI в. Они появляются на севере Франции, а затем становятся мар
ками западных французских фабрик.

В сирийских рукописях неоднократно повторяется знак в виде трех 
полумесяцев, следующих друг за другом. Вид знака варьирует даже

в пределах одной и той же рукописи. То 
эти полумесяцы широкие, большие, то совсем 
тонкие; иногда они одинакового размера, 
чаще последовательно уменьшаются. Этот 
знак был широко распространен. Брике 
сообщает относительно него следующее: 

Рис. 6. Три полумесяца. течение всего XVII и XVIII в. имеется
большое количество бумаги с филигранью 

трех полумесяцев, расположенных друг за другом горизонтально, последова
тельно уменьшаясь. Большинство из них сопровождают венецианские контра
марки. Эта бумага была известна под названием Trelune и специально 
изготовлялась для Леванта".1 Знак в виде одного полумесяца со звездой 
и подобные широко распространены (Брике,
№№ 5209—5210 и др.). Три полумесяца были 
отмечены и Тромониным в рукописи, отно
сящейся к 1780 г .2 Они имеются в румынской 
рукописи 1604 г., описанной Хашдеу, и за
фиксированы у Лихачева.3 В архиве Османа 
паши филигрань tre mondi встречается 
в рукописи 1678 г. и в документе без даты, 
принадлежащем к числу тех, которые связаны, 
как и предшествующий, со временем, когда 
Осман паша жил в Сирии. Третья рукопись 
этого же архива, датированная 1678 г .,4 имеет 
знак трех полумесяцев и контрамарку.5

Ряд сирийских рукописей имеет фили
грань в виде трех полумесяцев — рукопись 
1801 г. из селения Каргелава Урмийской об
ласти (Публичная библиотека, Бн № 54, 4°), рукопись монастыря Зафран 
1805 г. (Публичная библиотека, Bi № 9, 4°), рукопись 1894 г. из селения Телль- 
Кепе (Институт востоковедения, собрание Диттриха, №7). Маленькая, в шест-

1 С .  М. B r i q u e t .  Les f i l ig r an e s ,  t .  II, стр. 315.

2 К . Т р о м о н и н .  Знаки писчей бумаги . М ., 1844, № 556, стр. 15.
3 Н. П. Л и х а ч е в .  Б ум ага  и древние бумажные мельницы, № 759.
4 F. B a b i n g e r .  Das A rch iv ,  № LIX, стр. 53.
5 F. B a b i n g e r .  1) Das A rch iv ,  № LIX, стр. 53, № IX, стр. 30; 2) P a p ie re r -  

zeugung, № LIX, стр. 6.

Рис. 7. К онтрамарка филиграни 
трех полум есяц ев  в рукописи  

без даты .
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надцатую долю листа, рукопись, написанная в селении Геса Урмийской 
области в 1794 г., имеет тот же знак. Бумага мелко разрезана, и уло
вить знак можно только по частям. Таким образом, филигрань tre lune 
встречается в период времени от начала XVII в. (румынская рукопись) 
и до конца XIX в. (сирийская рукопись Телль-Кепе). Простота рисунка 
давала возможность разнообразить его без труда, поэтому полумесяцы 
не имеют установившейся формы, они изменяются. Так, в написанной 
в селении Геса рукописи (Институт востоковедения, со
брание Диттриха, № 2), в которой злостно вырезана дата 
писания, находятся несколько различных форм филиграни 
трех полумесяцев. Существенным обстоятельством является 
то, что в ряде случаев имеются контрамарки, монограммы, 
которые дополняют ее. Так, в рукописи Института во- Рис. 8. м 0но-

стоковедения (основной фонд, № 3), которая не имеет сГТлв^гГ^а 
НИ начала, НИ конца, ОДИН ИЗ ЛИ СТОВ сохранил как Д ербента, 

филигрань, так и контрамарку. Последняя представляет 
собою черту с трилистником, разделяющую буквы латинского алфавита 
Р и А, грубо сделанные (рис. 7). Такой тип монограммы встречался 
в рукописи конца XVI в., с буквами А и В (Институт востоковедения, 
собрание Диттриха, № 1). Буквы с трилистником были отмечены Хашдеу 

Q  в румынской рукописи 1631 г., но знак небольшой, невы- 
CfsJ разительный.1 В сирийской, датированной 1818 г., рукописи, 

переписанной в Дербенте (Урмия), этот же знак четче,
крупнее (Публичная библиотека, Б и № 55). Концы буквы А 
получают кружки, как и черта трилистника, где кружок
иногда заменяется стрелочкой (рис. 8). Подобная монограмма 

Гис. 9. Моно- находится в сирийской рукописи Института востоковедения 
(Диттрих, № 4), где черта с трилистником разделят А и 3

начала XVIII в. (рис. 9). В незаконченном рисунке она известна в румын
ском документе 1596 г. по Хашдеу.2 Упомянутая сирий

ская рукопись сохранила только часть своей даты, так как ее послед
ний лист приклеен к доске переплета. То, что удается прочесть, со
ответствует 2000; следовательно, счисление, как обычно, соответствует 
селевкидской эре; далее следует начало слова, что значит число „три“. 
В зависимости от окончания слова, которое заклеено, оно может быть 
и 3, и 30, и 300. Предположить 300 невозможно, так как получился бы 
2000 г. н. э., следовательно, это или 30-е годы или 3-й год, что дает 
конец XVII или начало XVIII в. н. э.

Таким образом, монограмма с трилистником, встречающаяся в конце 
XVI в. в румынском документе, сопровождает три полумесяца и в сирий

1 У Лихачева (Б умага  и древние бумажные мельницы, № 756) этот знак непра
вильно зарисован, но это несомненно та же монограмма.

2 Н. П. Л и х а ч е в .  Б ум ага  и древние бумажные мельницы, № 758.
14 Палестинский сб., вып. 6
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ских рукописях XVII—начала XVIII в. В несколько видоизмененном виде 
она отмечена на бумаге документа из архива Османа паши (последняя 
четверть XVII в .).1

Необходимо отметить, что в рукописи 18 0 1 г. из селения Каргелава 
Урмийской области находятся две группы монограмм, сделанных круп
ными буквами, двойной линией. Имеются латинские буквы ВА и GFA 
(Публичная библиотека, Би №  54). Последняя монограмма была отме
чена еще Тромониным на печатном эстампе 1780 г., где она является 
контрамаркой филиграни крылатого дракона.2

Рукопись без даты из селения Геса Урмийской облас'Ги имеет буквы 
FC (Институт востоковедения, Диттрих, № 2). Обе сирийские рукописи, как 
было указано выше, имеют также филигрань из трех полумесяцев. Очевидно, 
бумагу tre lune выпускало несколько фирм, которые сопровождали этот 
знак собственной контрамаркой. Монограммы менялись в зависимости 
от владельца фирмы, а основной знак наиболее ходкого и хорошо извест
ного на Востоке товара оставляли без изменения, чтобы этим путем 
обеспечить его сбыт.

Грубый характер выделки бумаги с тремя полумесяцами в руко
писи из Телль-Кепе 1894 г. (Институт востоковедения, основной фонд, 
№ 3) следует отнести за счет местного восточного подражания запад
ным образцам. Хотя продажа европейской бумаги велась широко, но 
с XVIII в. в Турции были сделаны попытки начать свое производство 
бумаги. Такая местная, изготовленная на Востоке бумага послужила ма
териалом и для сирийской рукописи из Телль-Кепе.

Для того, чтобы облегчить пользование результатами настоящего ис
следования, прилагаю перечень упоминавшихся выше датированных сирий
ских рукописей с указанием филиграней бумаги, на которой они написаны.

1. Лекционарий 1243 г. (Институт востоковедения, основной фонд, 
№ 2) — бомбицина, бумага из хлопка.

2. Псалтирь 1424 г. из селения Хардин на Ливане (Публичная биб
лиотека, восточный фонд, № 618) — сплошная бумажная масса, неко
торые листы с едва заметными вержерами.

3. Евангелие 1467 г. (Публичная библиотека, сирийская новая серия, 
№ 26) — бумага с вержерами и понтюзо по два или три в ряд.

4. Комментарий Ишодада Мервского 1490 г. (Публичная библиотека, 
восточный фонд, № 622) — тот же вид бумаги.

5. Евангелие 1596 г. из селения Мавана области Таргевар, близ Ур
мийского озера (Публичная библиотека, сирийская новая серия, № 25) - 
филигрань якорь с кольцом в круге.

1 F. В a b i n g  е г . 1) Das Arch iv ,  № LIX, стр. 30, 53; 2) P ap ie re rz eu gu ng ,  № LIX, 
стр. 6.

2 К . Т р о м о н и н .  Знаки писчей бумаги , № 720.
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6. Евангелиарий 1600 г. из селения Кусраба области Салмаст, близ 
Урмийского озера (Институт востоковедения, основной фонд, № 1) — 
филигрань якорь с кольцом в круге и контрамаркой в виде монограммы 
с трилистником.

7. Чин несторианского погребения 1588 г., из того же селения Кус
раба (Публичная библиотека, Бн № 56)— филиграни: 1) корона со звез
дой и полумесяцем, 2) герб французской фамилии Bausset.

8. Чин венчания 1672—1677 гг. из селения Кусраба (Публичная биб
лиотека, Бш № 3 )— филигрань корона со звездой и полумесяцем.

9. Евангелиарий 1678 г. из селения Мавана области Таргевар (Пуб
личная библиотека, B i№ 14 )— филигрань корона со звездой и полуме
сяцами и контрамаркой в виде монограммы с трилистником.

10. Документ 1649 г. из Антиохии (Институт востоковедения) — тот 
же знак с другой контрамаркой.

11. Документ 1561 г. из Антиохии (Институт востоковедения)— фи
лигрань геральдическая лилия в двойном круге.

12. Песнопения 1794 г. из селения Геса Урмийской области (Публич
ная библиотека, Бш № 1 )— филигрань три полумесяца.

13. Иерейская книга 1801 г. из селения Каргелава Урмийской области (Пуб
личная библиотека, Бп № 54) — три полумесяца и монограммы В А и GFA.

14. Сборник анафор 1805 г., монастырь Зафран близ города Мардин 
области Тур Абдин (Публичная библиотека, Bi № 9) — три полумесяца.

15. Песнопения 1818 г. из города Дербента Урмийской области (Пуб
личная библиотека, Бц № 55) — контрамарка трилистник с монограммой.

16. Происхождение праздников, рукопись 1894 г. селения Телль-Кепе 
(Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 7 )— филигрань три 
полумесяца.

Список недатированных рукописей:
1. Евангелиарий (Институт востоковедения, собрание Диттриха, № 1) 

филиграни: 1) кувшинчик, 2) якорь в круге, 3) корона со звездой 
и полумесяцем.

2. Стихи Камиса бар Кардахи (Публичная библиотека, Бщ № 5)~ 
якорь в круге с шестиконечной звездой или крестообразной фигурой.

3. Астрономическое яковитское сочинение (Институт востоковедения, 
собрание Диттриха, а ) — фигурный полумесяц на щите.

4. Песнопения Варды (Институт востоковедения, основной фонд, 
№ 3) — три полумесяца и контрамарка.

5. Богослужебная книга XVII—XVIII вв. (Институт востоковедения, 
собрание Диттриха, № 4) — монограмма с трилистником и буквахми А З.

6. Мелкитская литургия из Синайского монастыря (Институт восто
коведения, собрание Н. П. Лихачева) — бумага без знаков, восточного 
производства.

В результате работы над б}магой приведенных выше сирийских ру
кописей мог}т быть намечены некоторые выводы.

14*
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В XIII в. встречаются сирийские рукописи, написанные на бумаге 
из хлопка — бомбицине.

В XV в. в употреблении у сирийцев может быть отмечена тряпичная 
бумага, которая в своем первоначальном виде не имеет ни вержер, ни 
понтюзо; при дальнейшей обработке в ней могут быть слабо намечены 
вержеры» а понтюзо идут по два или по три рядом. Происхождение этой 
бумаги до настоящего времени точно не установлено. Отсутствие ее на 
Западе, наличие в греческих рукописях и позднее, длительное распро
странение в сирийских манускриптах дает повод предполагать центр ее 
производства на сиро-арабском Востоке. Она встречается в Сирии больше 
чем на полстолетие позднее, нежели у греков, и представлена несколькими 
образцами даже в немногочисленных сирийских коллекциях Ленинграда. 
Предположение это может быть подтверждено существованием центров 
арабского производства бумаги — в Мекке, Багдаде, Басре, Куфе, Си- 
доне, Бейруте, Дамаске, Смирне, Александрии.1 Из них Багдад, Басра, 
Дамаск находятся в самой близкой связи с сирийской культурой.

В XVI в. у сирийцев становится широко употребительной европейская 
бумага — итальянская и южнофранцузская. Ведущая роль в торговле 
с Левантом принадлежала Венеции, бумага была одним из предметов ее 
торговли. Фабрики Италии изготовляли товар, специально пригодный 
для восточного письма, — толстую бумагу, которая, впрочем, иногда под
вергалась еще добавочному разглаживанию под прессом.2 Водяные знаки 
этих сортов имели специально мусульманскую символику (три полумесяца, 
фигурный полумесяц, корону со звездой и полумесяцем), которая обеспе
чивала предприимчивым европейским купцам сбыт их продукции „вер
ным- . Проникает на Ближний Восток и европейская бумага с обычными 
водяными знаками, — такими, как якорь, геральдическая лилия, кувшин
чик. Товар идет не только из Италии. Филиграни французского проис
хождения (в частности, из южных провинций — Прованса и др.), которые 
имеются в сирийских рукописях, говорят о деятельном участии Франции 
в торговле с Левантом. Товарообмен происходил в приморских гаванях 
Средиземноморья, проникая оттуда в глубь Оттоманских провинций. Евро
пейскую бумагу употребляют также народности, находившиеся в поли
тической и экономической зависимости от Турции, как сирийцы и румыны. 
Широкое потребление ее на Ближнем Востоке несомненно в период от 
XVI до XIX в. Академиком И. Ю. Крачковским было указано, что при
веденные мною для сирийских рукописей водяные знаки встречались ему 
в арабских рукописях.

1 A . R u d e l .  Die Sch r if tm it te l  und S ch re ibe r  des O rients a l t e r  und neuer  Zeit .  
Osterre ich ische Monatsschrift  fiir den O rient ,  1880, № 5, стр. 87—90; № 6,
стр. 1 0 2 -1 0 5 .

2 F. B a b i n g e r .  Geschichte d e r  P ap ie re rz eu gu n g ,  стр. 5.
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Отчасти, однако, Восток сохранил собственное производство бумаги. 
Она вырабатывалась без водяных знаков, достаточной плотности и пре
красного качества. Этот материал встречается в сирийских рукописях, 
например в написанной на свитке мелкитским почерком литургии, приве
зенной „из подвалов Синайского монастыря“ (Институт востоковедения, 
собрание Лихачева). Она постоянно является материалом арабских руко
писей, и центр ее производства можно предполагать в Египте. У  сирий
цев за Евфратом, у Урмийского озера была более употребительна евро
пейская бумага, производству которой в конце XIX в. начали подражать 
на Востоке.

Эти выводы, как и вообще изучение истории восточной бумаги, нуж
даются, без сомнения, в дальнейшем обосновании, в накоплении конкрет
ных наблюдений и новых фактов. Настоящая работа посильный вклад 
в дело изучения сирийской палеографии. Исследование филиграней бу
маги как метод датирования восточных рукописей, принятый нами более 
тридцати лет тому назад, находит себе все более широкое применение 
при изучении других ближневосточных рукописей, в частности, коллек
ций, хранящихся в библиотеках нашей родины.
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Сирийская новая серия:

Собрание Духовной академии:

Греческая серия:

№ 1 -  XXIV № 1 4 - XLIX
№ 2 -  I Ке 1 5 - XLII
№ 3 -  XV Ка 16 — XVII
№ 4 — XLVIII Ка 1 7 - II, XXIII
№ 5 -  IX Ка 18 — XL
Ка 6 -  XVI Ка 19 — IV
Ка 7 — LXXIII Ма 20 — VII
Ка 8 -  L\ I Ка 2 1 - XXXI
Ка 9 -  V Ка 2 2 - LXV
Ка 10 -  XXVII Ка 2 3 - VIII
Ка 11 — LV Ка 2 4 - XXXVIII
Ка 12 -  XXV Ка 2 5 - XIV

Ка 13 -  XXX Ка 26 — X

демии: Б[ Ка 19 — LIII Бп Ка 57 - XXXV
Бх Ка 14 - XIX Бш № 1 - LIX
BLI Ка 54 - LXIV Бш Ка 3 - LXVI
Бц Ка 55 - LVIII Бш Ка 4 - LI
Бп Ка 56 - LXVII Бш Ка 5 - LXIX

Ка CXIX - VI

С ПИСО К ДАТИ РО ВАНН Ы Х РУКО ПИСЕЙ

1. 462 г .  апрель. Церковная история Евсевия Кесарийского. ПБ н е 1 № 1 — XXIV.
2. 837 г .  16 марта , Эдесса. Изречение мудрости Сахдоны Мартириуса. ПБ не 

Ка 1 3 - X X X .
3.‘ 981 г .  16 апреля. Новый завет .  ПБ не Ка 23 — VIII.
4 . 1243 г . 17 сентября, Урмия. Чтения из посланий апостола Павла. ИВ оф 

К-> 2 - X X I I .
5. 1424 г . . 7 января ,  Хардич. Псалтирь. ПБ вост. № 618 — III.
6. 1467 г .  22 января . Евангелие. ПБ не № 26 — X.
7. 1490 г .  3 апреля, Бет Солим. Толкование на Новый З а в ет  Ишодада Мервского. 

ПБ вост. Ка 6 2 2 - X X X I I I .
8 . 1518 г . 9 м ая ,  Рим. Евангелие. ПБ вост. № 6 1 9 — XII.
9. 1561 г .  Послание маронитского патриарха Петра. ИВ Лихачев, S II 

Ка 5 - X L V I I .
10. 1578 г.  9 сентября, Гаргар . Евангелие. ИВ оф № 6 — XIII.
11. 1588 г .  9 апреля, К усраб а .  Несторианский чин погребения.

ПБ Б п № 56 — LXVII.
12. 1596 г .  28 ав гу с та ,  М авана. Евангелие. ПБ не № 25 — XIV.
13. 1600 г.  К усраба .  Евангелиарий. ИВ оф № 1 — XVIII.
14. 1649 г .  Автограф маронитского патриарха Иоанна-Петра. ИВ Лихачев, 

S  II № 6 - X L V I .
15. 1659 г .  29 сентября, Алкош. Чин праздничного богослужения. ИВ Диттр. 

№ 8 — LX.
16. 1672 или 1677 г .  К усраба . Несторианский чин венчания. ПБ Б ^  № 3 — LXVI.

1 Сокращения: вост. — восточный фонд, Диттр. — собрание Диттриха, ИВ — Инсти
тут  востоковедения, К о з л .— собрание Козлова, Лихачев — собрание Лихачева , не — 
новая серия, оф — основной фонд, ПБ — Публичная библиотека.
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. 1 7 .  1678 г. 6 февраля, Мавана. Евангелиарий. ПБ Bj № 14 — XIX.
18. 1690 г . 28 января ,  Дербент. Последование утренней и вечеркей службы. 

ПБ Бп № 55 -  LVIII (I) .

19. 1746 г .  25 сентября, Алкош. Грамматика Илии Низибийского и Иоханана 
бар Зо'би. ИВ Диттр. b — X L III.

20. 1801 г .  2 мая ,  К аргел ава .  Книга для священников. ПБ Бц № 5 4 — LXIV.
21. 1805 г .  26 сентября, Зафран. Сборник литургий. ПБ Б| № 9 — LIII.
22. 1808 г . Евангелие Матфея. ИВ оф № 18 — XI (I).
23. 1810 г .  Евангелие Луки . ИВ оф № 19 — XI (II) .
24. 1808 г . Евангелие Иоанна. ИВ оф № 20 — XI (III).
25. 1818 г .  5 января .  Песнопения будних дней. ПБ Бц № 55 — LVIII (II).
26. 1840 г . ,  Кийат. Гражданская  история Иоханана бар Пенкайа. ИВ Диттр. с 

— XLI.
27. 1842 г . 30 июля, Дарсафа. Толкование на пророческие книги. ПБ Бц № 57 —

XXXV.
28. 1873 г. Рим. Грамматика сирийского язы к а  Ф ахури . ИВ Лихачев, II S № 4  — 

XLIV.
29. 1888 г . Телль-Кепе. Сборник житий. ИВ Дитгр . d — L.
ЗЭ. 1894 г . Телль-Кепе. Трактат о происхождении праздников. ИВ Диттр. № 7 —

XXXII.

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  РУ К О П И С ЕЙ  ПО Х А РА К Т Е РУ  ПОЧЕРКОВ

Э с т р а н г е л а

XXIV (ПБ НС № 1); I (ПБ не № 2); XV (ПБ не № 3) ;  XLVIII (ПБ не № 4) ;  
XVI (ПБ не № 6); XXVII (ПБ не № 10);, XXV (ПБ не № 12); II (ПБ не № 17); 
XXVI (ИВ Лихачев, II S № 2).

С и р о - п а л е с т и н с к и е

VI (греческ .  С  XIX); XVII (ПБ не № 16); XXXI (ПБ не № 21).

Раши
XII (ПБ вост. № 619).

Н е с т о р и а н с к и е

XVIII (ИВ оф № 1); XXII (ИВ оф № 2); LXVIII (И В оф № 3); LXII (ИВ оф № 5); 
LXXIV (ИВ оф № 7); LXXV (ИВ оф № 8); LXXVI (ИВ оф № 9); LXXVII 
(ИВ оф № 10); LXXVIII (ИВ оф № И ) ;  X L V  (ИВ оф № 12); XX (ИВ Диттр. № 1); 
XXXIV (ИВ Диттр. № 2) ; LXI (И В Диттр. № 4) ;  XXIX (ИВ Диттр. № 5); XXVIII 
(ИВ Диттр. № 6) ; XXXII (ИВ Диттр. № 7) ; LX (ИВ Диттр. № 8) ; XLIII (ИВ Диттр. Ь); 
XLI (ИВ Диттр. с);  L (ИВ Диттр. d ) ;  XXI (Г1Б вост. 621); XXXIII (ПБ вост. 622); 
IX (ПБ не № 5); V (ПБ тс № 9); VII (ПБ не № 20); VIII (ПБ не № 23); XIV 
(ПБ не № 25); XIX (ПБ Bi № 14); LXIV (ПБ Б„ № 54); LVIII (ПБ Б„ 55); LXVII 
(ПБ Бн № 56); XXXV (ИБ Б„ № 57); LIX (ПБ Бш № 1); LXVI (ПБ Б ш № 3); LI 

(ПБ Б,„ № 4) ;  LXIX (ПБ Бш № 5).
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Я к о в и т с к и е

XIII (ИВ оф № 6); LII (ИВ оф № 13); XI а, Ь, с (ИВ оф №№ 18, 19, 20); 
LXIII (ИВ Диттр. № 3); XXXVII (ИВ Диттр. а ) ;  XXVI (ИВ Лихачев, II S М° 2); 
XLVII (ИВ Лихачев, II S № 5); XLVI (ИВ Лихачев, II S № 6); XLII (ПБ не № 15); 
X (ПБ не Ms 26); LIII (ПБ Б! № 9).

М е л к и т с к и е

LIV (ИВ Лихачев, II S № 3); LXXIII (ПБ н е  № 7); LVI (ПБ не № 8); LV 
(ПБ не Ms И ) ;  XLIX (ПБ не № 14); XXIII (ПБ не № 17); IV (ПБ не № 19); LXV 
(ПБ не № 22); III (ПБ вост. 618).

АВТОРЫ

Абдишо бар Берикха. LXIV (ПБ Бп № 54).
Авраам из монастыря Бет Раббан. XXXIV (ИВ Диттр. № 2).
Авраам Селокайа. LXVI (ПБ Ещ Ms 3).

Амон, философ. XXXVII (ИВ Диттр. а) .
Амфилохий Иконийский. XLVIII (ПБ не Ms 4).
Аристотель. XXXV (ПБ Бн № 57).
Афраат, мудрец персидский. XXXIV (ИВ Диттр. № 2).

Балай. LXIII (ИВ Диттр. № 3).
Бар Мансур, врач. XXXVIII (ПБ не № 24).
Бет Хенаниа. LVIII (ПБ Бц № 55). х 

Василий Великий. LXV (ПБ кс № 22).

Гавриил Катарайский. XXXIV (ИВ Диттр. № 2).
Гален, врач. XXXVIII (ПБ не № 24).
Гиваргис Варда LXVIII (ИВ оф № 3) ,  LXXIV (ИВ оф № 7), LXXV (ИВ оф Ms 8). 
Григорий Богослов. XXV (ПБ не № 12).

Даниил (астрономическое сочинение). XXXVII (ИВ Диттр. а) .
Даниил бар Мариам. XXXIV (ИВ Диттр. № 2).
Даниил, свяще; ник „индийский". XXXIII (ПБ вост. № 622).
Дионисий бар Салиби. (ПБ Б| № 9).

Евсевий Кесарийский. XXIV (ПБ кс № 1).
Епифаний Кипрский. L (ИВ Диттр. d ) .
Ефрем Сирин. XXI (ПБ кс № 21), XXXIV (ИВ Диттр. Ms 2) ,  LVIII (ПБ Бп № 55), 

LXI (ИВ Диттр. Ms 4) ,  LXIII (ИВ Диттр. М* 3).

Иаков, апостол. LIII (ПБ Б| Ms 9).

Иаков Серугский. LXIII (ИВ Диттр. М» 3).
Иаков Эдесский. XXXIV (ИВ Диттр. Ms 2).
Иекира, игумен обители мар Илии. LXI (ИВ Диттр. Ms 4) .
Илия Низибийский. XLIII (ИВ Диттр. Ь).
Иоанн Златоуст. XXV (ПБ не Ms 12), LIII (ПБ Bj Ms 9) ,  LIV (ИВ Лихачев) .  

Иоанн-Петр XII Сафра, мароннтский патриарх Антиохии. XLVI (ИВ Лихачев). 
Иосиф Мардский. XLIII (ИВ Диттр. Ь).
Иоханнан бар Зо ’би. XLI1I (ИВ Диттр. Ь).
Иоханнан бар Пенкайа. XLI (ИВ Диттр. с).
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Иоханнан из монастыря Бет Раббан. XXXIV (ИВ Диттр. Mb 2) .
Иппократ, врач. XXXVIII (ПБ не Mb 24).
Исаия, священник и учитель. XXXII (ИВ Диттр. Mb 7).
Ишодад Мервский. XXXIII (ПБ вост. 622).
Ишояб III. XXXIV (ИВ Диттр. № 2).

Камис бар Кардахи. LXIX (ПБ Бш Mb 5) .
Киора мар, Эдесский. XXXII (ИВ Диттр. Mb 7).
Куми мар, или Комай. XXXIII (ПБ вост. 622).

Мар Аба. XXXIV (ИВ Диттр. Mb 2).
Михаил Х узайа . XXXIV (ИВ Диттр, Mb 2).
Моисей бар Кефа. XLII (ПБ не Mb 15).

Нарсай мар. XXVIII (ИВ Диттр. Mb 6) , XXIX (ИВ Диттр. Mb 5), XXXIV 
(ИВ Диттр. Mb 2), LVIII (ПБ Би № 55),
Нафанаил из Сизора. XXXIV (ИВ Диттр. Mb 2) .
Несторий. LXIV (ПБ Бц Mb 54).

Петр-Моисей, маронитский патриарх Антиохии. XLVII (ИВ Лихачев) .
Порфирий, автор Исагоги . XXXV (ПБ Бц Ne 57).
Пуси мар, учитель. XXXII (ИВ Диттр. M̂  7) .

Сахдона Мартириус. XXX (ПБ не № 13).
С евер  Антиохийский. XXVI (ИВ Лихачев) ,  XXVII (ПБ не Mb 10).
Симеон мар, митрополит города Амида, LVIII (ПБ Бц Мй 55).
Симон Петр, апостол. LIII (ПБ Bj N̂  9).

Ф ахури  Арсений. XLIV (И В).
Федор Мопсуестский. XXXIII (ИВ вост. № 622), XXXIV (ИВ Диттр. № 2) , LVIII 

(ПБ Бц Mb 55), LXIV (ПБ Би № 54).
Феофил Персидский. XXXIV (ИВ Диттр, Mb 2).
Ф ома, учитель Низибийский. XXXII (ИВ Диттр. Mb 7).

Хенана Адиабенский. XXXII (ИВ Диттр. M̂  7) .

ПЕРЕПИСЧИКИ

Авраам , священник, сын Нафанаила, священника, внук Денхи из города Ниси- 
бии. VIII (ПБ ис N̂  23).

Антонио, дьякон. XLIV (ИВ Лихачев) .

Гамо, священник из селения Сатибах, области Ван. LXIV (ПБ Бц Mb 54). 

Гиваргис, дьякон. XXXVII (ИВ Диттр. а ) .
Гримм Генрих Адольф. XI (ИВ оф N̂ N̂  18, 19, 20).

Даниил, сын священника Израиля, родом из Арбелы. XLI (ИВ Диттр. с).

И аков, священник, сын Солимана, внук Шлимона (Соломона), родом из Забара .
XIV (ПБ не № 25).

Израил, священник, сын священника Хормизда, внук священника Израиля из 
селения Алкош. LX (ИВ Диттр. Mb 8).

Илия, сын Авраама  с горы Ливана в Сирии. XII (ПБ вост. М® 619).
Иоанн, иеромонах монастыря Барсаумы , называемого северным, и монастыря 

Богородицы и мытаря З а к х е я  на Северной горе. XIII (ИВ оф Мй 6).
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Иосиф, священник, сын мирянина С ахмана , внук священника Гиваргиса из Бет 
Каша. XLIII (ИВ Диттр. Ь).

И саак  „грешный". XXIV (ПБ не № 1).
Ишо, дьякон, сын А враам а , внук Ишо из области Гавар , селения Башерга, близ 

города Дарсафа. XXXV (ПБ Бп № 57).

Каушаба, или Кушба, священник, сын священника Израиля, внук Хормизда из 
селения Алкош. LX (ПБ Диттр. № 8).

Моисей бар Саад , сын Маслуда , называемого Бардезахай . X (ПБ не № 26).

Нарсай, дьякон, сын священника Геварго , внук дьякона Вениамина. LVII1 (Ь) 
(ПБ Бн № 55).

Петр, священник, сын М асуда .  III (ПБ воет, № 618).
Пиренеи, сын Гиваргиса, внук Прансиса, дьякона, правнук Иосифа из Бет Мере. 

XXXII (ИВ Диттр. № 7) ,  L (ИВ Диттр. d ) .

Сабришо, священник города Тавриза. XLI (ИВ Диттр. с).
Саргис, эдесский монах. XXX (ПБ не № 13).
Симеон, монах и священник, сын Иосифа из Бет Л а г а ,  из города Мардин. L1J1

(ПБ Bj № 9).
Симеон Тукохзавайя из селения Мавана области Таргевар . XIX (ПБ Bj № 14). 

Стефан, дьякон. XXXVII (ИВ Диттр. а) .

Гомас. LII (ИВ оф № 13).

Хайдени, дьякон, сын священника Яхбо, внук мирянина Моисея. LIX (ПБ Бщ № 1). 
Хумо, или Хомо, священник. LI (ПБ Бш № 4).

Шлимон, священник, сын священника Д ави да ,  из Л а гл а га .  L VIII (а)  (ПБ Бп 
>  55).

ПРОЧИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА

Аарон бар Исса, из города Тавриза (запись 945 г . ) .  XXXVIII (ПБ не X® 24). 
Абдишо, несторианский патриарх Востока (рукоп. 1894 г . ) .  XXXII (ИВ Диттр.

X* 7 ) .
Абдишо, епископ Таргевара и Урмии (рукоп. 1596 г . ) .  XIV (ПБ не № 25).
Авраам мар, города Мосула (рукоп. 1243 г . ) .  XXII (ИВ оф № 2).
Антоний, архиепископ Дамасский. XLVII (ИВ Лихачев) .
Антонин, архимандрит. LIII (ПБ Bj № 9).

Василий, мафриан Востока (рукоп. 1578 г . ) .  XIII (ИВ оф № 6).
Василий мар, он же Иона Мосульский, яковит (рукоп. 1805 г . ) .  LIII (ПБ Б] № 9). 
Гавриил Египетский, яковит (рукоп. 1467 г . ) .  X (ПБ не № 26).
Гавриил мар, епископ города Мосула (рукоп. 1243 г . ) .  XXII (ИВ оф № 2). 
Георгий, архиепископ Дамасский, он же священник с острова Крита. XLVII 

( ИВ Лихачев).
Гиваргис, мученик. LXXVI (ИВ оф № 9).
Григорий, яковитский митрополит Иерусалима (рукоп. 1578 г . ) .  XIII (ИВ оф № 6). 
Григорий мар, он же Илия Аторский, монофизит (рукоп. 1805 г . ) .  LIII (ПБ Б|

М ’ 9 ).

Евстафий, митрополит Иерусалимский (или епископ сирийский Иерусалима) 
(рукоп. 1805 г . ) .  LIII (ПБ Б, № 9).
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Иаков, священник, сын мирянина Нисана из селения Карсаба (рукоп. 1659 г . ) .  
LX (ИВ Диттр. № 8).

Игнатий мар, патриарх Антиохии, он же Матфей, из города Марда (рукоп. 1805 г . ) .  
LIII (ПБ Bj № 9).

Игнатий XVIII, иначе XIV, патриарх яковитов Антиохийский, он же Д авид  
(рукоп. 1578 г . ) .  XIII (ИВ оф № 6).

Илия VII, несторианский патриарх Востока. LX (ИВ Диттр. № 8).
Илия, митрополит Атора (Ассирии) (рукоп. 1490 г . ) .  XXXIII (ПБ вост. № 622).
Илия VIII, несторианский патриарх. XIX (ПБ Б[ № 14).
Илия V, патриарх Востока. XIV (ПБ не № 25).
Илия „смиренный". XXXIII (ПБ вост. № 622).
Илия мар, патриарх Востока (рукоп. 1888 г . ) .  L (ИВ Диттр. d ) .
Иннокентий X, папа римский. XLVI (ИВ Лихачев) .
Иоанн, кковитский патриарх Александрии. XIII (ИВ оф № 6).
Иоанн, священник селения Сатибах. LXIV (ПБ Бц № 54).
Иоанн, священник, сын мар Макария, архимандрит сирийского монастыря Б о го 

матери в пустыне аввы  Макария Скитской. XV (ПБ не № 3).
Иоанн, Баптист эфиопский, епископ Абиссинский. XLVII (ИВ Лихачев).
Иосиф, священник. XLIII (ИВ Диттр. Ь).
Исаия, священник. XIV (ПБ не № 25).
Исидор, митрополит (рукоп. 1805 г . ) .  LIII (ПБ Bj № 9).

Ишояб, несторианский митрополит Салмаса  (рукоп. 1588 г . ) .  LXVII (ПБ БН № 5 6 ) .

Кайа, дьякон, из селения Хавасан . LI (ПБ Бш № 4).
Кирилл, мафриан (рукоп. 1467 г . ) .  X (ПБ не № 26).
Комаров, Александр Виссарионович. XL (ПБ не № 18).

Л ев ,  папа римский (рукоп. 1518 г . ) .  XII (ПБ вост. № 619).
Лев ,  XIII, папа римский (1878—1903). L (ИВ Диттр, d ) .

Мар Игнатий, яковитский патриарх Востока и Месопотамии (рукоп. 1467 г . ) .  
X (ПБ не № 26).

Миха, дьякон, сын Павла, внук И саака ,  из города Тетнайа. L (ИВ Диттр. d ) .  

Онисим. LXXII (ИВ оф № 10).

Павел IV Караффа, папа римский (рукоп. 1561 г . ) .  XLVII (ИВ Лихачев) .  
Петр-Симеон VI Х адета ,  патриарх маронитов. XII (ПБ вост. № 619), X L V 11 

(ИВ Лихачев) .
Пий IV, папа римский (рукоп. 1561 г . ) .  XLVII (ИВ Лихачев) .

Сахлун , пресвитер города Харрана. XXIV (ПБ не № 1).
Сеора мар, епископ города Гергера  (рукоп. 1578 г . ) .  XIII (ИВ оф № 6) .
Сергий, монах. XXV (ПБ не № 12).
Симеон, католикос. LXVII (ПБ Б п № 56).
Симеон III, католикос и патриарх Востэка. XXXIII (ПБ вост. № 622).
Симеон мар, католикос (рукоп. 1801 г . ) .  LXIV (ПБ Бц № 54).

Симеон мар, кафолический патриарх Востока (рукоп. 1840 г . ) .  XLI (ИВ Диттр. с). 
Симеон, патриарх Востока (рукоп. 1818 г . ) .  LVIII (ПБ Бц № 55).
Симеон, несторианский патриарх Востока (рукоп. XVIII в . ) .  XXXIV (ИВ Диттр. 

№ 2).
Симеон мар, патриарх Востока (рукоп. 1842 г . ) .  XXXV (ПБ Бп № 57).
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Симеон Хадета , маронитский патриарх Антиохии; см. Петр-Симеон VI.

Тимофей, епископ Амида, Мардина и С ур а .  XIII (ИВ оф Му 6).
Хенанишо, епископ и митрополит (области Т аргевар )  (рукоп. 1690 г . ) .  LVIII 

(ПБ Би Mb 55).
Хенания раббан, настоятель монастыря Барсаумы , называемого северным 

(рукоп. 1578 г . ) .  XIII (ИВ оф Mb 6).
Ходжамирян, Яков , из города Шуши. XL (ПБ не Му 18).

«Эммануил, священник в К усрабе .  XVIII (ИВ оф Му 1).

ГЕО ГРАФ И Ч ЕСК И Е Н А ЗВ А Н И Я

Алкош, селение. XLI (ИВ Диттр. с) ,  LX (ИВ Диттр. Mb 8).
Амид, город, диоцез. XIII (ИВ оф Му 6 ) ,  XXXVIII (ПБ не Mb 24).
Антиохия. XLVI (ИВ Лихачев) ,  XLVII (ИВ Лихачев) , LIII (ПБ Mb 9).
Аравия. LIV (ИВ Лихачев).
Арбела, город. XLI (ИВ Диттр. с).
Астана, селение близ Турфана. LVII (ИВ Mb 14).
Атор, Ассирия, диоцез, центром которого был Мосул. XXXIII (ПБ вост. Mb 622), 

LIII (ПБ Б, Mb 9).

Б а з ,  область. XXXIII (ПБ вост. Mb 622).
Башерга, селение области Гавар  близ города Дарсафа. XXXV (ПБ Бц Mb 57).
Бет Мере, селение. XXXII (ИВ Диттр. Му 7) .
Бет Селам, или Бет Солим, селение в области Баз. XXXIII (ПБ вост. М-* 622). 

Ван, область. LXIV (ПБ Бц Му 54).

Гавар, область. XXXV (ПБ Бц Mb 57).
Гергер, или Гаргар . XIII (ИВ оф Mb 6) .
Геса, селение в Курдистане. XXXIV (ИВ Дитгр . Mb 2), LIX (ПБ Бщ Му 1). 

Дарсафа, город. XXXV (ПБ Бц Mb 57), XLI (ИВ Диттр. с).

Дербент, селение в области Таргевар . LVIII (а)  (Г1Б Бц Му 55), LVIII (ПБ Бц Му 55).
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Мо. астырь мар Симеона бар С абы , в селении Геса .  XXXIV (ИВ Диттр. № 2), 

LIX (ПБ Бш № 1).
Монастырь Синайский. LIV (ИВ Лихачев) , LXV (ПБ не № 22).
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