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НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ ТОЛКОВЫЙ ПЕРЕВОД 
(КАТЕНА НА ПСАЛТЫРЬ) 

Статья вводит в научный оборот ранее не исследованный памятник славянской пе-
реводной литературы — катену на Псалтырь, сохранившуюся в шести списках XV–XVI в. 
(в том числе трех — в составе Великих миней четьих митрополита Макария). Точный 
греческий архетип памятника неизвестен; объем перевода также не ясен, так как до-
шедшие до нас списки обрываются после Пс. 76 или на середине Пс. 84. Катена включа-
ет в себя отрывки четырех произведений: «Толкования на Псалмы» Феодорита Кирско-
го (CPG 6202), трактата «О надписании Псалмов» и «Большого комментария на Псал-
мы» Исихия Иерусалимского (CPG 6552, 6554), «Краткого комментария на Псалмы» 
Псевдо-Исихия (CPG 6553). В частности, «Большой комментарий» представлен почти 
полным текстом толкований на Пс. 51–84, что, несомненно, должно учитываться в 
исcледованиях этого важного сочинения, греческий оригинал которого сохранился в 
единичных фрагментарных списках. Анализ текста показывает, что катена была переве-
дена русскими книжниками в конце XI — начале XII в. По языку памятник близок к 
другим древнерусским толковым переводам, прежде всего Толковому Евангелию Фео-
филакта Болгарского (Охридского) и Толковому Апостолу. 
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В рукописи РГБ, Прян. 8 автором этих строк была обнаружена неизученная тол-

ковая Псалтырь. Это рукопись объемом 292 листа1, в лист, в два столбца, датиру-
емая серединой XVI в.2 и имеющая признаки новгородского происхождения — ре-
                                                        

1 По ошибке счетчика листы, следующие за л. 129, обозначены как 230, 231 и т. д. Также два листа 
подряд обозначены как л. 11. Для удобства, однако, всюду сохраняем текущую нумерацию листов. 

2 Филигрань: рука под цветком, близкая к Брике 10786 (1544–1545 гг.). 
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гулярное смешение и/ѣ: крип̾кы 25c, неповѣн̾ных 42c, зрити 43c, ѡбѣдихъ 93c, раз̾-
лѣчнымъ 113d и мн. др., а также единичные случаи цоканья: въ цлв҃ци семь 103a3. 

Содержащийся в манускрипте текст состоит из двух разнородных частей, грани-
ца между которыми проходит по Пс. 84:10 (л. 306a). До второй половины указанно-
го стиха (Вселитъ славоу в землю нашю) в рукописи читается неизвестная псал-
тырная катена, о которой пойдет речь ниже. Толкования на последующие псалмы 
(до Пс. 151 включительно) и на библейские песни выписаны из полного перевода 
«Краткого комментария» Псевдо-Исихия Иерусалимского (CPG 6553)4, широко рас-
пространенного в славянской книжности и надписывавшегося именем Афанасия 
Александрийского5. Очевидно, по этому толкованию был восполнен незавершенный 
перевод или дефектный протограф. 

Отрывок того же памятника был обнаружен в рукописи 1430-х — 1440-х гг.6 
РНБ, Кир.-Бел. 8/133 (в лист, в один столбец), где помещены толкования на Пс. 53–84 
(сама рукопись при этом утрат не имеет). Этот список, также содержащий орфогра-
фические «новгородизмы», не только является старшим из известных, но и отражает 
более ранний этап истории текста, чем Прян. 8: здесь по Псевдо-Исихию воспол-
нены лишь толкования на окончание Пс. 84 — стихи 10 (вторая половина) и 11–14, 
остальные псалмы отсутствуют7. 

Наконец, тот же самый памятник включен (наряду с толковой Псалтырью Фео-
дорита Кирского в древнеболгарском переводе и толковой Псалтырью Брунона 
Вюрцбургского в переводе Дмитрия Герасимова 1535–1536 гг.) под 20 августа в со-
став Софийского (РГАДА, Обол. 161, л. 200a-317b) и Успенского (ГИМ, Син. 997, 
л. 299a–450b) комплектов Великих миней четьих8. В августовском томе Царского 
списка (ГИМ, Син. 183) все три толкования на Псалтырь теперь отсутствуют, одна-
ко существует рукопись середины XVI в. (РГБ, Егор. 12), где они читаются подряд. 
Очевидно, она представляет собой фрагмент, изъятый из Царского списка9. Успенская 
                                                        

3 См. также: [Вершинин 2017: 23-24]. 
4 Принадлежность «Краткого комментария» Исихию крайне сомнительна и оспаривается со-

временной наукой [Ткачев 2011: 259]. 
5 Старшие списки относятся к XI в. Существует фототипическое издание болгарской рукописи 

XIII в.: [Болонски Псалтир 1968], которая легла также в основу наборного издания [Jagić 1907]. 
6 Датировка по филиграням принадлежит Г. М. Прохорову и вписана им в 1987 г. в лист ис-

пользования. 
7 Рукопись Кир.-Бел. 8/133 не могла быть привлечена к исследованию в полном объеме, так 

как мы ознакомились с ней уже после сдачи настоящей статьи в печать. Еще позже нашелся спи-
сок РНБ Солов. 1042/1151, XVI в., л. 1–175об., с толкованиями на Пс. 1–63:1 (конец оборван). 

8 См., напр., описание Успенского списка: [Иосиф 1892: 423–424]; содержание текста здесь не 
определено. 

9  Описание см.: [Анисимова 2017: 41–44]. В конце XIX в. рукопись была доступна 
С. А. Белокурову, который нашел в ней: 1) запись Афанасия Скиады (Videtur scriptus seculo 16), 
позволяющую думать, что в XVIII в. манускрипт находился в Синодальной библиотеке, и 2) за-
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и Егоровская рукописи повторяют все отмеченные в настоящей статье чтения и про-
чие особенности Софийского списка, поэтому в дальнейшем мы ими пренебрегаем. 

В ВМЧ граница катены с фрагментом полного перевода Псевдо-Исихия пролега-
ет ранее, чем в Прян. 8 и Кир.-Бел. 8/133 — после Пс. 76 (см.: РГАДА, Обол. 161, 
л. 273d; здесь и далее обращаюсь к этому тому из Софийского комплекта ВМЧ). 
Отсюда можно заключить, что в протографе ВМЧ фрагмента с толкованиями на 
Пс. 76–84:10 не было — видимо, по причине утраты листов. Косвенным тому под-
тверждением служат мелкие лакуны в начале толкования на Пс. 75, оставленные 
писцом ВМЧ в надежде на их заполнение (очевидно, один из последних листов в ан-
тиграфе был оборван). Соседние с лакунами слова частично искажены. В Прян. 8 и 
Кир.-Бел. 8/133 все соответствующие места сохранились неповрежденными, например 
(лакуны обозначаются точками): 

 
Прян. 8, л. 270c Обол. 161, л. 271b 

то бо июдѣа ѿ врѣиска (!) въ нашь 
зыкъ толкоуєтьс̑. 

то …… июдеа ѿ єврѣиска (!) в̾ нашь 
зыкъ толк̾оуєтьсѧ. 

а єже послати изр҃лѧ. како по имени єго 
навыкли 

а єже по плоти. ……… како по имени єго 
навыкаи 

и никакож на сѧ ѡ сласти воѡроужающи 
брани. тѣмъ апс̑лмъ гл҃ще. 

и никакоже на сѧ ѿ сластеи въѡроужающи. 
………… мь апс̑лѡм гл҃ше. 

тако и плс̑мъникъ вѣща. пач̑ всѣх селъ 
иковль. 

тако и спс҃лъ мнѣ. …… всѣх селъ иковль 

понеж сиѡн смотрилище толкєтс̾ѧ. понеже сиѡнъ съ ………… єтсѧ 
хотѧщимь быти ѡ настоѧщим̑  
цѣломд҃роуєть. 

 

хотѧщи быти ………………… моудроуєть 
                                                                                                                                                  
пись на ломаной латыни (Ista psalteriu[m] magnae Regi), на основании который ученый допускал 
принадлежность его в XVI в. к библиотеке Ивана Грозного [Белокуров 1898: 332]. Еще из одной 
записи известно, что рукопись была создана в пригороде Новгорода, в Никольском монастыре 
«Легоща заполья»; некоторые ее филиграни тождественны тем, что имеются в Царском списке 
ВМЧ [Анисимова 2017: 43–44]. Формат рукописи тот же (большой александрийский лист); совпа-
дают и формулы писцовых записей: псалтыр аѳанас̑ево тол̑кованїє пис̑мо єѳимєво из николина мо-
на с̑тыр легоща запол̑. правлено (л. 798); ср. записи в Син. 183: «Писмо Василия Проскурницына, 
правлено»; «Писмо Постниково с Нутные улицы, правлено» и т. п. [Протасьева 1970: 207]. В ог-
лавлении августовского тома Царского списка под 20 августа значится лишь книга гл҃ема. ѱалтыр̑ 
толковаѧ. аѳанасїа великаго (л. 5), но на нижнем поле сделана приписка (другим почерком): здѣ 
стот. три ѱал̑тыри тол̑ковые. а҃. тол̑ванїе. (!) аѳанасїа великаго. в҃. тол̑кованїе. федѡорт̏ово. г҃. римскаѧ 
гл҃етсѧ. Остается заключить, что часть тома была изъята и переплетена отдельно (когда — точно 
неизвестно, но, видимо, не в процессе подготовки тома, а позже). Причиной могло быть не только 
тематическое единство текстов, но и неудобство пользования книгой: в полном виде августовский 
том был наиболее объемным из всех (более 1800 листов). 
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Между рукописями есть и другие различия. В ВМЧ большинство первоначаль-
ных толкований из катены на Пс. 1 заменены на тексты из «Краткого комментария» 
Псевдо-Исихия (из полного славянского перевода). Объяснить это можно только 
тем, что в кодексе, который использовали составители ВМЧ, были повреждены так-
же один или два листа в начале. Но и в начале Прян. 8 есть поздние дополнения: ру-
копись открывается «Молитвой починающей Псалтырь», молитвами Езекии и Ма-
нассии из полного перевода Псевдо-Исихия и притчей о еже и змее, которая часто 
сопровождает этот перевод в русских списках10. Список ВМЧ не содержит указан-
ных статей, но в нем, в отличие от Прян. 8, перед Пс. 1 читается предисловие (его 
происхождение осталось нам неизвестным), объясняющее древнюю иудейскую тра-
дицию деления Псалтыри на пять частей (Обол. 161, л. 200a). Список Кир.-Бел. 8/133 
не содержит никаких других текстов, кроме толкований на псалмы. 

Можно полагать, что все известные к настоящему времени списки памятника 
восходят, так или иначе, к одной-единственной древней новгородской рукописи. 
Неизвестно, обрывался ли на стихе Пс. 84:10 переведенный греческий текст (то есть 
перевод был изначально неполон по отношению к Псалтыри) или этот обрыв про-
изошел в русской рукописной традиции. Но, во всяком случае, Кир-Бел. 8/133 и 
Прян. 8 отражают древний манускрипт в его более комплектном виде. До состави-
телей ВМЧ он дошел уже в поврежденном состоянии (или им был доступен список с 
него, уже потерявшего листы). 

Обратимся к содержанию новооткрытого памятника. В нем выделяются две час-
ти: толкования на Пс. 1–50 и на Пс. 51–84:10 (в ВМЧ — 76). Толкования на Пс. 1–50 
представляют собой компиляцию из Феодорита Кирского («Толкование на Псалмы» 
CPG 6202), Исихия Иерусалимского («О надписании Псалмов» CPG 6552)11 и Псев-
до-Исихия («Краткий комментарий» CPG 6553). При этом из Феодорита, сочинение 
которого имеет огромный объем, заимствуются лишь отрывки, часто небольшие; из 
менее пространного Псевдо-Исихия часто берутся целиком комментарии на тот или 
иной стих; наконец, схолии Исихия, трактат которого — самый краткий из трех, 
обычно приводятся целиком. 

В надписаниях фрагментов греческих авторов прослеживается определенная ие-
рархия. После того или иного стиха Псалтыри (или нескольких кряду) следуют в 
первую очередь толкования Феодорита, которые почти никогда не надписываются 
(указание на авторство Феодорита встречается лишь единожды и с ошибкой: ѳеѡ дръ 
в Прян. 8, л. 14d; в ВМЧ пропущено). Затем читаются отрывки трактата Исихия 
«О надписании Псалмов» — обычно с надписаниями їсюх или їсюхїи (иногда с иска-
жением: ісс̾юх ). На третьем месте компилятор поместил фрагменты «Краткого ком-
ментария» Псевдо-Исихия: они сопровождаются анонимными обозначениями инъ 
                                                        

10 Притча издана: [Востоков 1842: 469]. 
11 Памятник неосновательно приписан Афанасию Александрийскому в XVIII в. кардиналом 

Н. Антонелли [Devreesse 1970: 215], издание которого перепечатано в «Патрологии» Ж.-П. Миня 
[PG 27: 649–1344]. 
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или инъ ж, что находит соответствие в греческих катенах [Dorival 1995: 58]. Если 
фрагменты Феодорита отсутствуют, то на первом месте стоят отрывки Исихия — 
как правило, без надписаний; за ними — фрагменты Псевдо-Исихия с обычными 
надписаниями инъ/инъ ж. В некоторых случаях приводятся только толкования Псев-
до-Исихия, которые в этом случае не надписаны. 

Точное греческое соответствие этой катене неизвестно или, по крайней мере, не 
описано в литературе. Существует катена, составленная преимущественно из тех же 
трех источников — «Толкования на Псалмы» Феодорита, трактата «О надписании 
Псалмов» Исихия и «Краткого комментария» Псевдо-Исихия [Dorival 1995: 54–113], — 
однако в ней использованы другие отрывки. Так, например, в нашем памятнике 
Пс. 11 (Обол. 161, л. 207c–208a) сопровождается следующим набором толкований12: 
Феодорит, «Толкование на Псалмы», 11:2–3, 11:5–9; Исихий, «О надписании Псалмов», 
10:0 (!), 11:1–7, 11:10, 11:13–16, 11:20; Псевдо-Исихий, «Краткий комментарий на 
Псалмы», 11:2, 11:5, 11:7, 11:9. В упомянутой греческой катене подборка иная: Исихий, 
«О надписании Псалмов», 11:0, 11:1–3, 11:6, 11:8–9, 11:7, 11:10–11, 11:13–18; Фео-
дорит, «Толкование на Псалмы», 11:3, 11:2, 11:3, 11:5–6, 11:8–9; Псевдо-Исихий, 
«Краткий комментарий на Псалмы», 11:2–9 [Там же: 59–60]. Что особенно важно, в 
греческой катене основным автором выступает Исихий, в новооткрытом же перевод-
ном тексте, как уже было сказано, — Феодорит. Представление о составе катены мож-
но также составить из приложения к статье, где публикуется толкование на Пс. 14. 

Сличение отрывков Феодорита с полным славянским текстом его толкований на 
150 псалмов13 не оставляет сомнений в том, что перед нами разные переводы. В ча-
стности, имеются случаи, когда наша катена, в отличие от полного перевода Феодо-
рита, калькирует грецизмы: полнощным вар̾варѡмъ нашедшимъ на ны (βαρβάρους; 
Прян. 8, л. 25a; Обол. 161, л. 211d). Ср. в полном переводе: сѣверьскю чадь на-
шедш на ны (РГБ, МДА 24, л. 36об.). В то же время переводчиком постоянно при-
влекался полный славянский текст Псевдо-Исихия. Например: 

 
[Болонски Псалтир 1968: 29] Обол. 161, л. 200c 

Гъ҃ ѡ людехъ жидов̾скых̾ в̾пиет.̾ ко 
нѣстъ в̾ нихъ разоумѣваѫща ѡ бз҃ѣ.  
Оставлъше бо истинѫ жидове. лъжиѫ 
на х҃а пооучахѫсѧ.  

інъ. хс̑ъ ѡ люде х жидовьскых въпиєть. ко 
нѣс̑ в̾ них разоумѣвающаго ѡ бз҃ѣ.  
инъ Оставльше бо истин лж̾и на хс̑а 
пооучахоусѧ. 

                                                        
12 В случае с Феодоритом и Псевдо-Исихием даем номера толкуемых стихов, невзирая на объ-

ем заимствования; нумерация схолий трактата Исихия «О надписании Псалмов» заимствована из 
[PG 27: 649–1344], кроме нуля, которым мы обозначаем комментарий на надписание псалма. 

13 Считается, что этот перевод «обрывается на 144-м псалме» [Алексеев 1999: 166], остаток же 
восполнен по Псевдо-Афанасию (= Псевдо-Исихию). Так обстоит дело в большинстве рукописей 
[Погорелов 1910: 85–92], но можно указать по меньшей мере один (неизвестный В. А. Погорело-
ву) список, где толкования Феодорита на псалмы доведены до конца: РГБ, Рогож. 444 (третья чет-
верть XV в.). 



Неизвестный древнерусский толковый перевод (катена на Псалтырь) 

 95 

Особый интерес представляют фрагменты подлинного трактата Исихия «О над-
писании Псалмов», о славянской традиции которого до сих пор ничего не было из-
вестно. 

Пс. 51–84:10 (в ВМЧ — Пс. 51–76) сопровождаются текстом «Большого коммен-
тария» Исихия Иерусалимского (CPG 6554), сам греческий оригинал которого — 
безусловная редкость. Отрывки «Большого комментария» включались в катены, но 
рукописи прямой традиции единичны и отрывочны [Devreesse 1970: 250–261]. Уже 
одного этого факта достаточно, чтобы убедиться в особой ценности рассматрива-
емого перевода, который, несомненно, должен быть учтен при подготовке отсутст-
вующего до сих пор критического издания греческого оригинала «Большого ком-
ментария». 

Важно, что ни в одной из греческих рукописей не представлено набора толку-
емых псалмов, содержащегося в славянском переводе (интересно, впрочем, что ру-
кописи Vat. gr. 525, XI в. и Vat. gr. 1223, X в. начинаются, как и славянский перевод 
«Большого комментария», с Пс. 51). При этом особую ценность приобретают руко-
писи Кир.-Бел. 8/133 и Прян. 8, так как читающиеся в них толкования на Пс. 77–84 
сохранились в единственном греческом манускрипте — Оксфорд, Бодлеанская биб-
лиотека, Roe 13 (из собрания Томаса Роу)14. 

Нужно, однако, заметить, что толкования на надписания псалмов, присутству-
ющие в «Большом комментарии» Исихия, в переводном тексте заменены на извле-
чения из трактата «О надписании Псалмов». В очень редких случаях вставки из того 
же трактата сделаны в комментариях на сами псалмы. Например, под стихом 
Пс. 76:21 читаем: исюх. Въ власти сн҃а твоєго моисѣи ааронъ. въ того тол̾коу-
єтасѧ… (Прян. 8, л. 276b; то же в Обол. 161, л. 273c–d), что соответствует грече-
скому: Ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ Υιοῦ σου. Μωϋσῆς γὰρ καὶ Ἀαρὼν εἰς αὐτὸν ἑρμηνεύεται… 
[PG 27: 967]. Судя по наличию надписания исюх, составитель толковой Псалтыри 
(или славянский переводчик?) не считал «Большой комментарий» (в отличие от 
комментария «О надписании Псалмов») произведением Исихия. Аналогичная кар-
тина наблюдается в доступной греческой традиции, где «Большой комментарий» 
анонимен либо, как в рукописи Roe 13, приписывается Иоанну Златоусту. 

Так как «Большой комментарий» Исихия представлен в славянской версии в не-
сокращенном виде, а не в извлечениях (если не считать только что упомянутого об-
стоятельства), то часть толковой Псалтыри, охватывающую Пс. 51–84:10, трудно 
                                                        

14 Рукопись содержит толкования на Пс. 77-107, 118 и написана в 1284/1285 г. в Галесийском 
монастыре близ Эфеса по заказу «всечестного отца нашего иеро[монаха] кир Галактиона Слепого» 
[Coxe 1969: 466] — очевидно, того самого, что был лишен зрения по приказу Михаила VIII Палео-
лога наряду с другими противниками унии [Foss 1979: 129; Бърлиева 2000: 59]. Толкования на Пс. 
77-99 опубликованы по рукописи Roe 13 Б. Монфоконом и перепечатаны Ж.-П. Минем [PG 55: 
711–784]. Другие отрывки прямой рукописной традиции «Большого комментария» не изданы; 
фрагменты из катен см.: [PG 93: 1180–1340]. 
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считать катеной в строгом смысле слова. Вероятно, мы имеем дело с соединением 
нескольких разных источников на греческой (или славянской?) почве. Такой вывод 
хорошо соотносится с тем, что «классическая» катена обрывается после Пс. 50: гре-
ческие катены на Псалтырь нередко бытовали в виде трех томов (Пс. 1–50; 51–100; 
101–150/151). Можно думать, что анонимному византийскому компилятору (или 
славянскому переводчику?) был доступен один том подобной катены, который он 
дополнил фрагментами двух трактатов Исихия. 

Язык перевода первой (Пс. 1–50) и второй (Пс. 51–84:10) частей текста одинаков 
и, следовательно, был совершен в одно и то же время. В памятнике обнаруживаются 
русизмы (а также заимствования, характерные для древнерусского языка), некото-
рые из них — в составе псалтырных стихов. Приведем все соответствующие места: 

1. доума ‘совет’, доумати ‘совещаться’. В этих значениях лексемы известны 
только восточным славянам [Пичхадзе 2011: 111–112]. В тексте имеется четыре 
случая их употребления: а) в толковании Феодорита Кирского на Пс. 9:27 (в полном 
тексте греческого оригинала — 9:28): и ве с̑ животь свои имать на нищаѧ доумаѧ 
(Прян. 8, л. 14c)15; в ВМЧ искажено: на нищаѧ доума (!) (Обол. 161, л. 206c) — καὶ 
βίον ἔχει τὰς κατὰ τῶν πενήτων ἐπιβουλάς [PG 80: 933]; б) в Пс. 32:10: ѿмѣтаеть же 
доумы кн҃зем (Прян. 8, л. 54a) — ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων; в ВМЧ лексема заменена на 
съвѣты (Обол. 161, л. 224d); в) в толковании Исихия на надписание Пс. 51:  
против̾ныѧ силы. доумають съ дьѧволомъ (Прян. 8, л. 96d; то же в Обол. 161, 
л. 241b) — αἱ ἐναντίαι δυνάμεις συμβουλεύονται μετὰ τοῦ διαβόλου [PG 27: 855–856]; 
г) в Пс. 65:5: страшенъ в̾ дмахъ паче сно҃въ члвческыхъ (Прян. 8, л. 229c; то же в 
Обол. 161, л. 264d) — φοβερὸς ἐν βουλαῖς ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων; 

2. рѣзъ ‘процент’. Слово известно лишь древнерусскому языку [Пичхадзе 2011: 
128–129], в изучаемом памятнике представлено двумя примерами: а) в Пс. 14:5: 
Сребра своего не дасть в̾ рѣзы (Прян. 8, л. 19c; то же в Обол. 161, л. 209a) — 
τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ; б) ниже в толковании на тот же стих: не 
взѧти нич̾тоже ѿиноуд ѿ заимодавца. дара или риза (Прян. 8, л. 19c; здесь — с 
новгородским смешением и/ѣ; в Обол. 161, л. 209a — рѣза); 

3. *мотъкъ: мотъци ѡ новомѣсѧчьи (в толковании Исихия на Пс. 77:69 — 
Прян. 8, л. 287a; в ВМЧ текст утрачен). Здесь мотъци передает греческое περισπασμοί 
‘то, что отвлекает внимание; отвлечение, рассеянность; заботы, хлопоты и т. п.’ 
[PG 55: 721]. Слово не зафиксировано в словарях. Семантика переводимого грециз-
ма заставляет предполагать связь с восточнославянизмом мотъчьникъ ‘мятежник, 
смутьян’, известному по переводу Истории Иудейской войны, а также русскими 
диалектизмами моток ‘легкомысленный, непостоянный человек’, мотошник ‘воло-
кита, бабник’ и др. [Пичхадзе 2011: 120]; 
                                                        

15 Исправляю досадную оплошность, допущенную в [Вершинин 2017: 24]. Здесь фрагмент, в 
котором содержится лексема, определен как Пс. 10:4 (этот стих приводится ниже в переводе тол-
кования Феодорита, но русизма не содержит). 
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4. лимень/лимѣнь ‘гавань, λιμήν’. Данный грецизм известен почти исключитель-
но по древнерусским текстам, а его наличие в поздних (тырновских) болгарских па-
мятниках (известно всего три примера) может объясняться заимствованием [Пич-
хадзе 2011: 136; Молдован 2016: 78]. Встречается в переводе толкования Исихия на 
Пс. 53:9 (греческий оригинал недоступен): въ лимѣнь покаѧниѧ (Прян. 8, л. 101c); 
в ВМЧ — лимень (Обол. 161, л. 243а); 

5. корь — скандинавизм, известный только древнерусскому языку [Пичхадзе 
2011: 88–89]. В рассматриваемом тексте служит глоссой к толкованию Исихия на 
Пс. 83:13: ан̾коура бо корь вол̾ноующимъ (Прян. 8, л. 304c; в ВМЧ текст утрачен) — 
῎Αγκυρα γὰρ τῶν χειμαζομένων [PG 55: 737]. 

Нередки в тексте глаголы, построенные по восточнославянской модели (с суф-
фиксом ыва-/ива-): заблоуживаєть (Прян. 8, л. 110d; Обол. 161, л. 247а), ѡмьглѧ-
нивати (Прян. 8, л. 127b; в Обол. 161, л. 253d — ѡмегленѣвати), покладываєть 
(Прян. 8, л. 14a; Обол. 161. л. 206b), постраиваєте (Обол. 161, л. 251а; в Прян. 8, 
л. 120b искажено — постраєваєте) и т. д. Из морфологических русизмов следует 
особо отметить имперфекты с приращением: взыскахоуть (Прян. 8, л. 281a; в ВМЧ 
текст утрачен), коушахоутьсѧ (Прян. 8, л. 59a; в Обол. 161, л. 226d — ѡкоуша-
хоутсѧ), не познавахоуть же сѧ (Прян. 8, л. 276a; Обол. 161, л. 273c). 

Наряду с восточнославянской лексикой памятник содержит характерные южно-
славянизмы, малоупотребительные в русской книжности: єтеръ, в том числе в зна-
чении ‘другой’ (многажды, напр. скинию єтерю Прян. 8., 43c; єтеры моусикѵискыи 
ар̾ганы 53a), иск̾рь (114b), прѣзорьство (114c), в рѣснотоу (241b), ѡнъсѧго (88d), 
ѡшють (69a). В этом отношении наш памятник также сближается с древнейшими 
русскими толковыми переводами — Толковым Евангелием Феофилакта Болгарско-
го, Толковым Апостолом, толкованиями Никиты Ираклийского на слова Григория 
Богослова [Пичхадзе 2011: 32–34]. 

На протяжении всего текста для ввода библейских цитат или при их пересказе 
употребляется аорист вѣща (вместо стандартного рече древнеболгарских переводов), 
что является отличительной чертой русских домонгольских толковых переводов 
[Алексеев 1999: 178–179]. Интересно, что при этом в памятнике не встречается дру-
гое необычайно характерное для толковых переводов выражение а рекоу ‘то есть’; 
изредка используется лишь вариант рекоу же как буквальный перевод c греческого: 
рекоу же дьѧволъ (Прян. 8, л. 96d) — λέγω δὴ ὁ διάβολος [PG 27: 855–856]. 

Нередки частотные [Пичхадзе 2013: 256–258] в толковых переводах наречия таче 
(как перевод εἶτα/ἔπειτα), вьсѧко (πάντως и др., в том числе, как в Толкованиях Ни-
киты Ираклийского, в качестве перевода греческого ἴσως в толковании Исихия на 
Пс. 77:59: Прян. 8, л. 285b; оригинал см. [PG 55: 719]), лѣпо (δέω/πρέπω и др.). Как и 
в других русских толковых переводах [Федорова 2017а: 252–260; Федорова 2017б], 
для ввода цитат иногда употребляется конструкция еже то: Еже то аще слоух того рдаи 
повелѣ (Прян. 8, л. 296d) — Τὸ, Ἐαν ἀκούσῃς μου, τούτου χάριν προσέταξεν [PG 55: 
730]. Можно также отметить выражение како ти, присутствующее также в переводе 
Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского [Федорова 2017а: 263–265; Федорова 
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2017б]: почюдисѧ како ти ѡ новѣмъ иѡсифѣ вѣща (Прян. 8, л. 296a) — θαύμαζε 
πῶς περὶ τοῦ νέου Ἰωσήφ φησι [PG 55: 729]. 

Вообще лексическое богатство памятника велико. В нем встречаются редкие 
лексемы, например: въжилѧетс̾ѧ ‘укрепляется’ (букв. «натягивается» — νευροῦται 
[PG 93: 1229]) (Прян. 8, л. 241b; Обол. 161, л. 259c)16, *гробъры или *гроборы 
‘вор, обкрадывающий могилы’ (в Прян. 8, л. 113d — гробърыє; в Обол. 161, л. 248a — 
гроборы)17. Особый интерес вызывает слово *пѣшьна (ср. современное пешня), 
употребленное как перевод греческого λαξευτήριον ‘зубило, долото и т. п.’ в Пс. 73:6: 
Въкоупѣ сѣчиваны (!) и пѣшьнами раздроушиша18 (Прян. 8, л. 264b; в Обол. 161, 
л. 268d — чеканы и с̾пѣшн̾ами). В цитате из Быт. 21:28 вместо агнець/агниць 
(ἀμνάδας) полного библейского перевода [Михайлов 1901: 145] читается ловиць 
(Прян. 8, л. 90c; в Обол. 161, л. 238d) — это, вероятно, древнейший случай употреб-
ления данной лексемы19. Нередки слова, не зафиксированные историческими сло-
варями: зоубоѣденъ (Прян. 8, л. 59b; в Обол. 161, л. 227a — зоубоденъ), не-
въсх̾ласт̾ноє ‘неудержимое, необузданное’ (Обол. 161, л. 249а; в Прян. 8, л. 116а — 
невъхв̾ласт̾ное), ѡсоуетить (Прян. 8, л. 62d; Обол. 161, л. 228b), предѣльствовати 
(Прян. 8, л. 241b; Обол. 161, л. 259c), профитинъ (προφήτης) (Прян. 8, л. 92d;  
в Обол. 161, л. 239d — протифинъ), п с̑лмодавець (Прян. 8, л. 116b; Обол. 161, 
л. 249b)20, оутробоѣданиѧ (Прян. 8, л. 99c; в Обол. 161, л. 242c — оутробоѡбьѣда-
ниѧ), *хоудогоують ‘замышляют худое’ (в Прян. 8, л. 101a — ходогоують, 
в Обол. 161, л. 243a — хоудоугють). 

Еще одной яркой чертой, сближающей памятник с ранними древнерусскими тол-
ковыми переводами, является глоссирование некоторых слов. Подобные глоссы 
встречаются в Толковом Евангелии Феофилакта и Толковом Апостоле; единичные 
случаи отмечены и в других (не толковых) древнерусских переводах — беседах на 
Шестоднев Севериана Гавальского (этот перевод по языку примыкает к толковым), 
Хронике Георгия Амартола, Повести о Варлааме и Иоасафе, Житии Феодора Студи-
та [Пичхадзе 2011: 75–77]. Вероятно, точнее вслед за А. А. Пичхадзе называть эти 
глоссы дублетами: некоторые из них предлагают не славянский перевод грецизма 
(что было бы естественным назначением глоссы), а, напротив, соответствующий 
славянскому слову грецизм в кириллической транскрипции. При этом глоссирова-
ние ряда слов «ничем не мотивировано», так что А. А. Пичхадзе выдвинула предпо-
                                                        

16 Зафиксировано только в переводе февральской служебной минеи [Крысько 2009: 67]. 
17 Известно только по «Номоканону Мефодия», где передает греческое τυμβωρύχος [Срезнев-

ский I: 594; Максимович 2009: 130]. 
18 В рукописи ошибочно: рараздроушиша (так!). 
19 Ср. ловы (ἀτεκνοῦσα) в мефодиевском четьем переводе Песни Песней [Срезневский III: 

1656; Алексеев 1999: 88]. 
20 Неверный перевод греческого Ψαλμῳδὸς, где вторая часть композита понята как производ-

ное от δίδωμι ‘давать’. 
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ложение, что переводчики «работали с греческим текстом, записанным кириллицей» 
[Пичхадзе 2011: 75]. 

Ниже приводится полный перечень глосс (к странным «немотивированным» 
дублетам относится № 2). В Софийском списке ВМЧ их сохранилось больше, неже-
ли в Прян. 8; почти все они располагаются на полях (кроме №№ 2–3 и 6). В Прян. 8 
глоссы частью сняты, частью внесены в текст. В Успенском списке ВМЧ и в 
Егор. 12 отсутствуют все глоссы, располагающиеся на полях Софийской рукописи. 

1. зелиѥ — лаханъ (в Пс. 36:2): 
и ко зелиє злака скоро ѿпадт (Обол. 161, л. 228a) — καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης 

ταχὺ ἀποπεσοῦνται [Rahlfs, Hanhart 2006: 36]; на правом поле глосса: лаха[нъ]. 
В Прян. 8 глосса внесена в текст с потерей глоссируемого слова: ко лаханъ злакоу 
скоро ѿпадоут (л. 62b). 

2. глаголеть — леги (в толковании Исихия на надписание Пс. 53): 
Глосса внесена в текст: се оубо гл҃ть леги бѣсове дьѧволоу гл҃ть (Прян. 8, 

л. 100b, частично пропущено писцом и вставлено им через сноску на нижнем поле) — 
Τοῦτο οὖν λέγει· οἱ δαίμονες τῷ διαβόλῳ λέγουσιν [PG 27: 861–862]. В ВМЧ искаже-
но: се оубо гл҃ть ли гс̑и (!) бѣсове дїаволоу гл҃ть (Обол. 161, л. 242d). Писец рукописи 
Кир.-Бел. 8/133 или ее протографа неверно понял эту глоссу, находясь под влиянием 
известного евангельского эпизода: се оубо гл҃ть легивонъ бѣсове дїаволоу гл҃ть (л. 1). 
Позднейший читатель завершил переосмысление, исправив бѣсове на бѣсовескъ. 

3. межюрѣчиє — месопотамиѧ (в толковании Исихия на надписание Пс. 59): 
Глосса внесена в текст: мѣжюрѣч̑є. месопотамьѧ толкоуєтсѧ. выношеноє з̾ваниє 

(Прян. 8, л. 115c) — Μεσοποταμία ἑρμηνεύεται ἐπαιρομένη κλήσει τινί [PG 27: 884]; 
так же в ВМЧ (Обол. 161, л. 249a). 

4. преторъ — ? (в толковании Исихия на Пс. 54:18): 
оутро же ведесѧ во пилатовъ преторъ (Обол. 161, л. 244b) — Πρωΐ δὲ, ὅπως 

ἀπηνέχθη εἰς τὸ Πιλάτου πραιτόριον [PG 93: 1220]; на правом поле глосса: греб… 
(окончание слова обрезано при переплете, виден хвост буквы ъ или ѣ). Отсутствие 
глоссы как в Прян. 8 (л. 164а), так и в Успенском списке ВМЧ (Син. 997, л. 351b) за-
трудняет восстановление загадочной лексемы. Если учесть, что слово преторъ мог-
ло трактоваться отнюдь не в прямом смысле (например: «преторъ… а по-нашему 
темница» в хождении архимандрита Агрефения 1370-х гг. [ЭСРЯ III: 361]), допус-
тимо видеть в данной глоссе образование от корня *greb-/grĕb- (ср. погребъ/ 
погрѣбъ, в т. ч. в значении ‘темница’). 

5. скопець — кажьникъ (в толковании Исихия на Пс. 67:32): 
скопець кан̾дакиѧ ѿ ѳилипа крщ҃аєтсѧ (Обол. 161, л. 259a); греческий оригинал 

недоступен. На правом поле глосса: кажни к̑. В Прян. 8 глосса внесена в текст: ско-
пець кажни к̑ (л. 240а). 

6. артои — хлѣби (в Мф. 4:3 в составе толкования Исихия на Пс. 68:11): 
В обоих списках глосса внесена в текст: рц҃и да камениє се боудоуть артои 

хлѣби (Прян. 8, л. 242c) — εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται [Nestle, Aland 2008: 
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6–7]; греческий оригинал толкования Исихия недоступен. В ВМЧ артои отсутствует 
(Обол. 161, л. 259a). 

7. тиноу — калъ (в пересказе Мих. 7:10 в составе толкования Исихия на 
Пс. 68:15): 

боудоуть ко бор̾ци пероуще тиноу (Обол. 161, л. 260b); греческий оригинал не-
доступен. На правом поле глосса (другим почерком): и калъ. В Прян. 8 глосса вне-
сена в текст: калъ тиноу (л. 243b). 

8. ръвьникъ — кладѧзь (в Пс. 68:16): 
Ниже сведет ѡ мнѣ ревенни к̑ оустъ своихъ (Обол. 161, л. 260c) — μηδὲ συσχέτω 

ἐπ᾿ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ [Rahlfs, Hanhart 2006: 71]. На левом поле глосса: 
кладѧ з̑. В Прян. 8 глосса внесена в текст с потерей глоссируемого слова: Ниж сведеть 
ѡ мнѣ кладез оустъ своихъ (л. 243c). 

9. образовъ — стѣнѧ (в толковании Исихия на Пс. 68:23): 
прише дши бо истинѣ пребыша оу ѡбразовъ (Обол. 161, л. 261а); греческий ори-

гинал недоступен. На правом поле глосса: оу стѣнѧ. В Прян. 8 глосса внесена в 
текст: оу стѣнѧ оу ѡбразовъ (л. 245а). 

10. анкоура — корь (в толковании Исихия на Пс. 83:13): 
В Прян. 8 глосса внесена в текст: ан̾коура бо корь вол̾ноующимъ (л. 304c) — 

῎Αγκυρα γὰρ τῶν χειμαζομένων [PG 55: 737]; в ВМЧ текст утрачен. 
Глосса лаханъ к слову зелиѥ встречается в переводе Толкового Евангелия Фео-

филакта [Пентковская, Индыченко, Федорова 2011: 43]. О связи нашего памятника с 
другими древними толковыми переводами свидетельствует и особое чтение в цитате 
Мф. 17:20 (в толковании Исихия на Пс. 67:29): аще имате вѣроу ко зер̾но синап̾но… 
(Обол. 161, л. 258d; Прян. 8, л. 239c) — ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως. Гре-
цизм синапьно (вместо горюшьно) в составе этой цитаты зафиксирован в Толковом 
Евангелии и Толковом Апостоле [Пентковская, Индыченко, Федорова 2011: 46–48]. 

Ранняя датировка перевода подтверждается, наконец, комментарием к надписа-
нию 6-го псалма — «о осмем» ‘на восьмиструнном инструменте’, где экзегеты из-
давна видели намек на «восьмую тысячу» лет — время после Второго пришествия 
Христова. Здесь во фрагмент перевода трактата Исихия «О надписании Псалмов» 
вместо абстрактной «шестой тысячи» вставлена конкретная дата: 

 
Τῷ γὰρ ἕκτῳ αἰῶνι συντελεῖται ὁ κόσμος· 
τῷ δὲ ἑβδόμῳ κρίνει τὴν οἰκουμένην ὁ
Κύριος· τῷ δὲ ὀγδόῳ οὗτοι ἀπέρχονται εἰς
ζωὴν αἰώνιον, και οὗτοι εἰς κόλασιν
αἰώνιον [PG 27: 665–666] 

въ. ҂ ѕ҃. х҃. л҃. д.҃ лѣт. скон̾чеваєтсѧ миръ. 
в семыи же соудить гс̑ь вселеньнѣи. а въ 
и҃. ѡвы посылаєть въ жизнь вѣчноую. 
ѡвы ж в̾ бесконеч̑ныѧ моукы (Обол. 161, 
л. 202d)21 

                                                        
21 В Прян. 8 (л. 7a) первая цифра даты выскоблена и заменена на з. Очевидно, переписчик 

принял это место за предсказание и, заметив, что указанная дата прошла, исправил ее. Кроме того, 
вместо в семыи же читается неоднозначное в сѣм иже. 
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Ясно, что замена разрушила стройную экзегезу Исихия, где шестая тысяча лет обо-
значает настоящее время, седьмая — Второе пришествие, восьмая — «будущий век». 

Дату 6634/1126 г. можно трактовать двояко: а) как обозначение времени, когда 
был создан перевод катены или его греческий антиграф (дата едва ли имеет отноше-
ние к архетипу катены, который должен датироваться значительно более ранней 
эпохой — компиляция не содержит никаких следов поздней византийской тради-
ции); б) как выражение эсхатологических чаяний русского книжника (по предполо-
жению А. А. Гиппиуса, высказанному в устной беседе с автором этих строк, приве-
денная в катене дата могла восприниматься как вероятное время Второго пришест-
вия: она вписывается в модель «год, следующий за n*100+33», где 33 — земной воз-
раст Христа)22. В любом случае, несмотря на отсутствие древних списков, следует 
относить новооткрытый памятник к числу наиболее ранних переводов, выполнен-
ных на Руси и относительно точно датируемых концом XI — началом XII в. 

В настоящее время можно указать один пример использования описанной катены 
русскими книжниками. В некоторых списках полного перевода «Краткого коммен-
тария» Псевдо-Исихия имеются вставки из нашего памятника (нам известно два та-
ких списка: ГИМ, Чуд. 175, сер. XV в.; РГБ, МДА 23, 1459 г.. автограф Пахомия Ло-
гофета). В некоторых местах в текст попали надписания «Исихий», не понятые и ис-
каженные переписчиками: 

 
Обол. 161, л. 207c–d МДА 23, л. 12 

С лестїю вѣща. дрг̑ къ дроуг бесѣ-
доують. и тако оустнами посылаєть. в 
поучиноу срдца лж̾ю. іс̾сюх Гл҃ы ласкавыѧ 
приносѧть. въ срдцѣх̾ же своихъ имоуть 
злобоу. Потребит гс̑ь всѧ оустьны льсти-
выѧ. Дѣмоны. зык̑ велерѣчивъ. Сотоноу 
гл҃ть. Рекш̾аѧ зыкъ нашь възвеличим. Не 
имоут вѣща в̾ мироу словес̑. ни въ 
бжс̑твеныѧ приникноути хотѧт̑ законы. но 
безд̾вериєм̑ оуста оустроивш̾е. и самоволь-
ством̑ что хотѧще вѣщают и ѡ бж҃їи длъгт о-
ерп̾ѣнїи нерадѧще…  

Лестию свѣща (!) дргь кь дргоу бесѣ-
дють. и тако стнами посилають вь 
пчин срдца лж̾ и схыи Гл҃ы ласкавыѧ 
приносѧть вь ср дци (!) же своих имть 
лж̾. Потребить г҃ь всѧ стны лстивыѧ. 
дѣмони. зыкь велерѣчивь. сотон 
гл҃ть. Рекше (!) зыкь нш҃ь възвеличимь. 
И не имть вѣщати (!) 23 в мѣроу словесъ. 
ни въ бжс̑твныѧ приникнти хотѣть за-
коны. но безд҃врїемь ста строив̾ше. са-
мовольствомь что хотѧть вѣщають ѡ 
бж҃їи дльготерпѣни (!) нерадѧще… 

                                                        
22 Разумеется, Рождество Христово в данном случае датируется согласно «антиохийской» эре 

(5500 г.) Об эсхатологическом восприятии на Руси дат 6533/34 и 6537, рассчитанных по той же 
модели (в последнем случае прибавляются также три с половиной года земного владычества Ан-
тихриста) см. [Gippius 2013]. 

23 Как видно, аорист вѣща вызывал затруднения если не у компилятора, то, во всяком случае, 
у писцов конкретных списков Псалтыри. 
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Таким образом, отношения между двумя славянскими толковыми псалтырями 
взаимонаправлены. Переводчик катены черпал материал из полного текста Псевдо-
Исихия; в свою очередь, древнеболгарский памятник на каком-то этапе рукописной 
традиции пополнился извлечениями из катены. Задачей будущих исследований 
должен стать, в частности, поиск других следов бытования этой катены в период 
более ранний, чем ее сохранившиеся списки. 

Ниже публикуются два отрывка из новонайденного памятника (оба — с доступ-
ными греческими параллелями): 

1) Пс. 14 с толкованиями Феодорита, Исихия и Псевдо-Исихия. В случае с Псев-
до-Исихием приводится также текст соответствующих фрагментов из полного сла-
вянского текста «Краткого комментария» (по Болонской Псалтыри24), которым, по-
видимому, пользовался переводчик катены. 

2) Пс. 51 с толкованиями Исихия, где надписание сопровождается фрагментом 
трактата «О надписании Псалмов», остальная часть — текстом «Большого коммен-
тария». Греческий оригинал «Большого комментария» на Пс. 51 опубликован лишь 
частично — в объеме фрагментов, вошедших в катены; впрочем, иногда этот ориги-
нал оказывается пространнее славянского текста. 

Толкуемый экзегетами псалтырный текст выделяется кавычками; номера стихов 
указываются в основных столбцах таблицы (в ряде случаев греческий текст дает 
иное, чем в славянском, сочетание стиха и толкования). Текст Псалтыри воспроиз-
водится по изданию [Rahlfs, Hanhart 2006]. В левом столбце указываются источники 
других библейских цитат. Киноварь передается полужирным шрифтом. 

                                                        
24 Текст воспроизводится по фототипическому изданию [Болонски Псалтир 1968]. Не всегда 

высокое качество фотографий заставило нас сверить текст с наборным изданием [Jagić 1907: 55]. В 
передаче орфографии следуем рукописи (в этом отношении публикация И. В. Ягича отступает от 
оригинала — так, например, многие выносные буквы «спущены» в строку). 
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В 

ко
не
ць

. р
аз

оу
м
а 
дв

д҃в
а.

 в̾
не
гда

 п
ри

ид
ет

ь1  д
о-

ик
ъ

. и
до

м
ѣ
и.
ан

ин
ъ

.2  и
 в
ъ
зь

вѣ
ст

и 
са
оу
ло
вѣ

. и
 р
еч̑ 
єм

 
пр

де3 д
вдъ

. в
ъ

 д
ом

ъ
. а

ви
но

ло
хо
въ

4 ».
 т

о 
бо

 о
уб

о 
гл҃
ть

. є
гда

 
кт

о5  ѿ
 г

рѣ
ха

 в
ъ

 р
аз

оу
м
ъ

 п
рї
ид

ет
ь 

бл҃
гъ

. 
то

гда
 п

ро
-

ти
в̾н

ы
ѧ

 с
ил

ы
. д

оу
м
аю

ть
 с
ъ

 д
ьѧ

во
ло
м
ъ

. к
ак

о 
по

го
уб

и-
ти

 
ѡ
бр

ащ
ещ

аг
ос
ѧ

. 
дв҃

дъ
 
бо

 
то

лъ
ко
ує

тс
ѧ

. 
и6

се
и 

въ
зл

ю
бл

ен̾
ны

и.
 

иж
е7  

єс
ть

 
ѡ
бъ

ра
щ
аѧ

 
и 

до
ик

ъ
ж

ид
оу
м
ѣ
ин

ъ

ни

нъ
.8  

то
л̾к
оу
єт̾

сѧ
. 

їс
ко
ус̑ 

ос
ко
уд

ѣ
ва

ѧ
и.

 

ко
ж
е 
со
ут

ь 
пр

от
ив̾

ны
ѧ

 с
ил

ы
. 
са
оу
лъ

 ж
е 
то

л̾к
оу
єт

сѧ
 

пр
ос
ив

ъ
. 
и9  р

ек
оу

 ж
е 

дь
ѧ
во

лъ
. 

|(
л.

97
a)

 
иж

е 
вс
ѣ
хъ

 
ст҃

ы
хъ

 
хо
тѧ

 
ис
к

си
ти

. 
ав

им
ел
ех
ъ
ж т

ол̾
ко
ує

тс
ѧ

 
ѡ
ц҃а

 
м
оє
го

 ц
р҃ь

. 
иж

е10
 є
ст

ь 
сн҃
ъ

 б
ж҃
ии

. 
цр҃

ь 
ѡ
ц҃м

ъ
 н

аш
им

ъ
. 

пс̑л
ѡ
м̑. д

вдъ
11

 .н҃
а.

 

Ἡ
 π
ρο

κε
ιμ
έν
η 
ἐπ

ιγ
ρα

φ
ὴ 
πε
ρι
έχ
ει

· 
«Ε

ἰς
 τ
ὸ 
τέ
λο

ς 
συ

νέ
σε
ω
ς 

τῷ
 
Δα

βὶ
δ,

 
ἐν

 
τῷ

 
ἐλ

θε
ῖν

 
Δω

ὴκ
 
τὸ
ν 

Ἰδ
ου

μα
ῖο
ν,

 
κα

ὶ 
ἀν

αγ
γε
ῖλ
αι

 τ
ῷ

 Σ
αο

ὺλ
, 
κα

ὶ 
εἰ
πε

ῖν
 α

ὐτ
ῷ

· 
Ἦ
λθ

ε 
Δα

βὶ
δ 
εἰ
ς 

τὸ
ν 
οἶ
κο

ν 
Ἀ
βι
μέ

λε
χ»

. Τ
οῦ

το
 ο
ὖν

 λ
έγ
ει

, ὅ
τα

ν 
τι
ς 
ἀπ

ὸ 
τῆ

ς 
ἀμ

αρ
τί
ας

 ἐ
πὶ

 τ
έλ

ει
 ε
ἰς

 σ
ύν

εσ
ιν

 ἔ
λθ

ῃ 
το
ῦ 
ἀγ

αθ
οῦ

, τ
ότ
ε 
αἱ

 
ἐν
αν

τί
αι

 δ
υν

άμ
ει
ς 
συ

μβ
ου

λε
ύ ο

ντ
αι

 μ
ετ
ὰ 
το
ῦ 
δι
αβ

όλ
ου

 τ
ὸ 

πῶ
ς 
ἀπ

οβ
λέ

πο
υσ

ι 
[ἀ
πο

βά
λλ

ω
σι

] 
τὸ
ν 
ἐπ

ισ
τρ
έφ

ον
τα

. Δ
αβ

ὶδ
 

γὰ
ρ 

ἑρ
μη

νε
ύε
τα

ι 
οὗ

το
ς 

ἀγ
απ

ητ
ὸς

, 
το
υτ
έσ
τι
ν 

ὁ 
ἐπ

ισ
τρ
έφ

ω
ν.

 Δ
ω
ὴκ

 δ
ὲ 
ὁ 
Ἰδ

ου
μα

ῖο
ς 
ἑρ
μη

νε
ύε
τα

ι π
ει
ρα

σμ
ὸς

 
ἐκ
λε

ίπ
ω
ν,

 ὅ
πε

ρ 
εἰ
σὶ
ν 

αἱ
 ἐ

να
ντ
ία
ι 
δυ

νὰ
με

ις
. 
Σα

οὺ
λ 

δὲ
 

ἑρ
μη

νε
ύε
τα

ι 
αἰ
τη

τό
ς 

[α
ἰτ
ητ

ής
]·

 λ
έγ
ω

 δ
ὴ 

ὁ 
δι
άβ

ολ
ος

, 
ὁ 

πά
ντ
ας

 
το
ὺς

 
δι
κα

ίο
υς

 
αἰ
τῶ

ν 
πε

ιρ
άζ
ει
ν.

 
Ἀ
βι
μέ

λε
χ 

δὲ
 

ἑρ
μη

νε
ύε
τα

ι 
πρ

ὸς
 ὃ
ν 
εἰ
σῆ

λθ
εν

 ὁ
 ἐ
πι
στ
ρέ
ψ
ας

, π
ατ

ρό
ς 
μο

υ 
βα

σι
λέ

α 
[β
ασ

ιλ
εύ
ς]

, 
ὅπ

ερ
 
ἐσ
τὶ
ν 

ὁ 
Υἱ
ός

 
το
ῦ 

θε
οῦ

, 
ὁ 

βα
σι
λε

ὺς
 τ
ῶ
ν 
πα

τέ
ρω

ν 
ἡμ

ῶ
ν.
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G
 2
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 «
Ч
то

 с
ѧ

 х
ва

ли
ш
и 
въ

 з
л̾о
бѣ

 с
ил

̾ни
и»

. 
[Д

ив
ѧ
щ
оу

сѧ
]12

 и
 н
ед

оо
ум

ѣ
ю
щ
оу

. 
ко

 т
ол
м̾
а 
нѣ

цѣ
и 
въ

зл
об

ѣ
 

пр
оо
ус
ьп

ѣ
ш
а.

 

ко

 
ѡ

 
ни

х̾ж
е13

 
до

ст
оѧ

ш
е

пл
ак

ат
и.

 ѡ
 т

ѣ
хъ

 ж
е 
хв

ал
ѧ
т 

сѧ
 и

 г
ор
д̾ѧ

ть
 є

ж
е 
бо

хв
ал

ит
ис

ѧ
. ѡ

 з
ло
бѣ

 з
в̾ѣ

ре
м
ъ

. и
 г
ад

ом
ъ

 
до

ви
ты

м
ъ

и 
со
то

нѣ
 и

 а
гг
҃ло
м
ъ

 є
го

 л
ѣ
по

.14
 ч
лв

҃ко
у 
ж
е 
ѕѣ

ло
 є
ст

ь

«Τ
ί ἐ

γκ
αυ

χᾷ
 ἐ
ν 
κα

κί
ᾳ,

 ὁ
 δ
υν

ατ
ός

».
 

Θα
υμ

άζ
ον

το
ς 
κα

ὶ 
ἀπ

ορ
οῦ

ντ
ος

, 
ὡ
ς 
εἰ
κὸ

ς,
 τ

ὸ 
πρ

οο
ίμ
ιο
ν·

 
ὅτ
ι 
το
σο

ῦτ
όν

 τ
ιν
ες

 ε
ἰς

 κ
ακ

ία
ν 

πρ
οέ
κο

ψ
αν

, 
ὥ
στ
ε 
ἐφ

᾿ 
οἷς

 
δε
ῖ π

εν
θε
ῖν

, ἐ
πὶ

 τ
ού

το
ις

 κ
αυ

χῶ
ντ

αι
. 

  



 

 

[ч
ю
ж
е]

.15
 и
бо

16
 б
ж
҃ии

 ѡ
бр

аз
ъ

 в
ъ
сп

ри
им

ъ
. д

ол
ъ
ж̾
но

17
 є
с̑

зл
об

ы
 
вс

ѧ
ки

ѧ
 
оу

да
лѧ

ти
сѧ

. 
бл҃

го
ст

ы
ню

 
ж
е 

им
ѣ
ти

. 
ѡ
ба

че
 

до
ик

а 
ра

ди
 

ис
то

ри
ѧ

 
им

ат
ь.

 
ио

уд
оу

 
ж
е

пр
ед

ат
ел
ѧ

 п
с̑лѡ

м
ъ

 
вл

ѧ
єт

ь.
 с

ил
н̾о

 ѕ
ѣ
лѡ

 в
ъ

 з
ло
бѣ

бы
в̾ш

а.
 т

ѣ
м̾
ж
е 
и 
бл҃

го
да

те
лѧ

 п
ро
да

ти
. и

 к
ъ
ръ

м
ль

ца
18

и 
оу

чи
те

лѧ
. 
и 

ни
 ч

ас
ты

х ѡ
бл

ич
ен
ии

. 
[н
и]

19
оу

че
ни

и 
оу

ст
ы
дѣ

ти
сѧ

. 
вл

ѧ
ю
ть

 б
о 
и 

[н
а|

(л
.9

7b
)в
од

им
аѧ

].20
 

Πλ
ὴν

 ὅ
τι

 τ
ὸν

 μ
ὲν

 Δ
οὴ

κ 
ἡ 
ἰσ
το
ρί
α 
πε

ρι
έχ
ει

, Ἰ
ού

δα
ν 
δὲ

 τ
ὸν

 
πρ

οδ
ότ
ην

 α
ἰν
ίτ
τε
τα

ι ὁ
 Ψ

αλ
μῳ

δὸ
ς,

 δ
υν

ατ
ὸν

 λ
ία
ν 
ἐν

 κ
ακ

ίᾳ
 

γε
νό

με
νο

ν,
 

ὥ
στ
ε 

τὸ
ν 

εὐ
ερ
γέ
τη

ν 
κα

ὶ 
τρ
οφ

έα
, 

κα
ὶ 

δι
δά

σκ
αλ

ον
 π
ρο

δο
ῦν

αι
, κ

αὶ
 μ
ηδ

ὲ 
το
ὺς

 σ
υν

εχ
εῖ
ς 
ἐλ

έγ
χο

υς
, 

μη
δὲ

 τ
ὰς

 π
αρ

αι
νέ
σε
ις

 α
ἰσ
χύ

νε
σθ

αι
. 

   М
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Бе

за
ко
ни

є21
 в

ес
ь 

дн
҃ь 

не
пр

ав̾
до

у 
оу

м
ы
сл
и 

22
въ

 
се
рд̾

ци
 с
во

єм
ъ

23
 

зы
къ

 т
во

и». 
Е
гда

 б
о 

ф
ар

ис
ѣ
ѡ
м р

еч
е. 

ч̾т
о 

м
и 

хо
щ
ет

е 
да

ти
. 
и 

аз
ъ

 
ва

м
ъ

 п
ре
да

м
ъ

 є
го

. 
ѡ
ни

 ж
е 
по

ст
ав

иш
а 
єм

оу
 .
л҃.

 с
ре
б-

ре
ни

къ
. 
и 

ѿ
то

лѣ
 и

ск
аш

е 
по

до
бн̾

а 
вр

ем
ен
и 

да
 ѝ

 п
ре

-
да

ст
ь.

 т
ѣ
м̾
ж
е 
ве
сь

 д
н҃ь

 о
уч

ас
ѧ

 г
рѣ

хо
у.

 п
ре
да

ни
ѧ

 п
ре

-
бы

. 24
да

ж
е 
и25

 н
ощ

ь 
пр

ес
пѣ

 в̾
 н
ю
ж
е 
дѣ

ло
 с
ъ
тв

ор
ит

ь.
 

«Ἀ
νο

μί
αν

 ὅ
λη

ν 
τὴ

ν 
ἡμ

έρ
αν

; Ἀ
δι
κί
αν

 ἐ
λο

γί
σα

το
 ἡ

 γ
λῶ

σσ
ά 

σο
υ»

. 
Ἡ
νί
κα

 τ
οῖ
ς 

Φ
αρ

ισ
αῖ
ος

 ὁ
 Ἰ

ού
δα

ς 
ἔλ

εγ
ε·

 Τ
ί 
θέ
λε

τέ
 μ

οι
 

δο
ῦν

αι
 κ
ἀγ

ὼ
 ὑ
μῖ
ν 
πα

ρα
δῶ

σω
 α
ὐτ

όν
; Ο

ἱ 
δὲ

 ἔ
στ
ησ

αν
 α
ὐτ
ῷ

 
λ´

 ἀ
ργ

ύρ
ια

, 
κα

ὶ 
ἀπ

ὸ 
τό
τε

 ἐ
ζή
τε
ι 
εὐ
κα

ιρ
ία
ν,

 ἵ
να

 α
ὐτ
ὸν

 
πα

ρα
δῷ

. 
Ὥ
στ
ε 
ὅλ

ην
 τ
ὴν

 ἡ
μέ

ρα
ν 

με
λε

τῶ
ν 

τὴ
ν 
ἁμ

αρ
τί
αν

 
τῆ

ς 
πρ

οδ
οσ

ία
ς 
ἔμ

ει
νε
ν,

 μ
έχ
ρι
ς 
ἡ 

νὺ
ξ 
ἐπ

έσ
τη

, 
κα

θ᾿
 ἣ

ν 
τὸ

 
δρ

άμ
α 
ἔπ

ρα
ξε

. 
    М

ф.
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ко
 

26
бр

ит
во

у 
из

ос
ть

ре
но

у27
съ

тв
ор
ил

ъ
 
єс
и 

ле
ст

ь»
. 

С
е 
ж
е 
єс
ть

 ѡ
ст

ро
 и

 р
ѣ
ж
ет

ь.
 и

 н
еч
ю
вь

ст
ве
но

 с
ѣ
че
ть

. 
чт

о 
28

[б
о 

ѡ
но

ѧ
]29

 
ль

ст
и 

ѡ
ст

рѣ
є.

 
єю

ж
е 


зы

къ
 
на

 
пр

ед
ан

иє
 

на
ѡ
ст

ри
ть

.30
 

к ̾
хо
тѧ

щ
им

ъ
 


ти

 
гс̑а

 
пр

ел
аг
ає

тс
ѧ

.31
 є
го
ж
е 
ащ

е 
ло
бж̾

ю
 т
ь32

 є
ст

ь 
им

ѣ
те

 ѝ
. 

«Ὡ
σε
ὶ ξ

υρ
ὸν

 ἠ
κο

νη
μέ

νο
ν 
ἐπ

οί
ησ

ας
 δ
όλ

ον
».

 
 Τὸ

 δ
ὲ 

ὡ
σε
ὶ 
ξυ

ρὸ
ν,

 τ
ου

τέ
στ
ιν

 ἀ
να

ισ
θή

τω
ς 

τέ
μν

ον
τα

. 
Τί

 
γὰ

ρ 
ἐκ
εί
νο

υ 
το
ῦ 

δό
λο

υ 
ὀξ
ύτ

ερ
ον

, 
ὃν

 τ
ῇ 

γλ
ώ
σσ

ῃ 
τῆ

ς 
πρ

οδ
οσ

ία
ς 
πρ

ὸς
 τ
οὺ

ς 
συ

λλ
αβ

όν
τα

ς 
τὸ
ν 
Ἰη

σο
ῦν

 σ
υν

έθ
ετ
ο·

 
Ὃ
ν 
ἂν

 φ
ιλ
ήσ

ω
, α

ὐτ
ός

 ἐ
στ
ι, 
κρ

ατ
ήσ

ατ
ε 
αὐ

το
ν.
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 «
В
ъ
з̾л

ю
би

лъ
 є
си

 з
̾ло
бо

у 
па

че
 б
л҃г
ос
ты

нѧ
 н
еп
ра

в-
до

у 
не
ж
е 
гл҃
ти

 п
ра

в̾д
оу

».
 


ко

33
 з
ло
ба

34
 д

їа
во

лъ
. 

ко
 [
зл

а]
35

 в
сѣ

м
ъ

 и
 в
сѧ

че
ск
ы

 
хо
тѧ

и 
бл҃

го
ст

ы
ни

 
36

[х
с]҃

38
 
бг

҃ 
бо

 
бл҃

го
ст

ы
ни

37
по

 
єс
ть

ст
во

у 
св
оє

м
оу

. 
ѡ
с̾т

ав
ль

 
ж
е 

ию
да

 
хс̑а

. 
со

-

«Ἠ
γά

πη
σα

ς 
κα

κί
αν

 ὑ
πὲ

ρ 
ἀγ

αθ
ω
σύ

νη
ν,

 ἀ
δι
κί
αν

 ὑ
πὲ

ρ 
τὸ

λα
λῆ

σα
ι δ

ικ
αι
οσ

ύν
ην

».
 

Κα
κί
α 
ὁ 
δι
άβ

ολ
ος

, 
ὡ
ς 
κα

κὰ
 π
άν

τα
 κ
αὶ

 π
ᾶσ

ι 
βο

υλ
όμ

εν
ος

. 
Ἀ
γα

θω
σύ

νη
 δ

ὲ 
ὁ 

Χρ
ισ
τὸ
ς,

 Θ
εο
ῦ 

γὰ
ρ 

ἡ 
ἀγ

αθ
ότ
ης

 κ
ατ

ά 
φ
ύσ

ιν
. 
Ἴδ

ιο
ν 

ἀφ
εὶ
ς 
το
ίν
υν

 τ
ὸν

 Χ
ρι
στ
ὸν

 ὁ
 Ἰ

ού
δα

ς,
 τ

ὸν
 



 

 

то
|(

л.
97

c)
но

у 
въ

зл
ю
би

 н
о 

и 
не
пр

ав̾
до

у 
41
не
ж
е42

 г
л҃т

и 
пр

ав
д̾о

у 
из

во
ли

. 
ѿ

 т
оѧ

43
 б

о 
єм

оу
 в

ъ
 и

ст
ин̾

но
у 

гл҃
ти

 
пр

ав
д̾о

у 
и 
съ

 п
ро
чи

м
и 
ап

с̑лы
 п
ро
по

вѣ
да

ти
 є
ѵа

г̑ль
є.

 в
ъ

 
не
пр

ав̾
до

у 
се
бе

 п
ре
да

ни
ѧ

 в
ло
ж
и.

 

Σα
τα

νᾶ
ν 

ἠγ
άπ

ησ
εν

· 
ἀλ

λὰ
 κ

αὶ
 ἀ

δι
κί
αν

 ὑ
πὲ

ρ 
τὸ

 λ
αλ

ῆσ
αι

 
δι
κα

ιο
σύ

νη
ν 

εἵλ
ατ

ο.
 

Ἐ
ξὸ
ν 

γὰ
ρ 

αὐ
τῷ

 
τὴ

ν 
ὄν

τω
ς 

δι
κα

ιο
σύ

νη
ν 

λα
βε
ῖν

, 
κα

ὶ 
με

τὰ
 τ

ῶ
ν 

λο
ιπ
ῶ
ν 

ἀπ
οσ

τό
λω

ν 
κη

ρύ
ττ
ει
ν 
τὸ

 Ε
ὐα

γγ
έλ

ιο
ν·

 ε
ἰς

 τ
ὴν

 ἀ
δι
κί
αν

 δ
ὲ 
ἑα

υτ
ὸν

 τ
ῆς

 
πρ

οδ
οσ

ία
ς 
ἐν
έβ
αλ

ε.
 Τ

ὸ 
δὲ

 α
ὐτ

ὸ 
πά

σχ
ει

 π
ᾶς

 ὅ
στ
ις

 κ
ατ

η-
γο

ρί
ᾳ 

χα
ίρ
ει

, 
κα

ὶ 
λο

ιδ
ορ

εῖ
 τ

ὸν
 ἀ

δε
λφ

ὸν
, 
ἡδ

ύτ
ερ
ον

 τ
ὴν

 
ἀδ

ικ
ία
ν,

 τ
ου

τέ
στ
ι 
τὸ

 ψ
εῦ
δο

ς 
λα

λῶ
ν,

 κ
αὶ

 τ
ὴν

 δ
ικ
αι
οσ

ύν
ην

 
σι
ω
πῶ

ν,
 δ
ηλ

αδ
ὴ 
τὴ

ν 
ἀρ

ετ
ὴν

, ἣ
ν 
ὁ 
πλ

ησ
ίο
ν 
κέ
κτ

ητ
αι

. 
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 «
В
ъ
зл

ю
би

лъ
 є

си
 в

сѧ
 г
л҃ы

 п
от

оп
н̾ы

ѧ
 и

44
 

зы
къ

 
ль

ст
ив

ъ
».

 
К
ле
ве
тн̾

ик
ъ

 б
о 

и 
пр

ед
ат

ел
ь 

єд
ин

о 
им

ен
оу

єт
сѧ

.45
 46

и 
во

ль
но

ує
тс

ѧ
.47

 
зы

къ
 л

ьс
ти

въ
 и

м
ѣ
въ

 л
ю
то

 с
ъ
тв

о-
рѧ

єт
ь.

 н
е 
ра

зо
ум

ѣ
ва

ю
щ
им

ъ
 и
ст

оп
ле
ни

є.
 г
л҃ы

 б
о 
м
ир

-
ны

ѧ
 г
л҃ѧ

. с
вѣ

ты
 и

 б
ра

ни
 с
ъ
дѣ

ла
ю
ть

.48
 

ко
 п
ач

е 
49
ию

да
пр

ед
ат

ел
ь50

 д
ѣ
ло
м
ъ

 х
с̑а 
пр

од
ав

ъ
51

 с
ло
ве
сы

 л
об

ъ
ж
ет

ь.
52

«Ἠ
γά

πη
σα

ς 
πά

ντ
α 

τὰ
 ῥ

ήμ
ατ

α 
κα

τα
πο

ντ
ισ
μο

ῦ 
γλ

ῶ
σσ

αν
 

δο
λί
αν

».
 

 
51

:7
 

«С
ег
о 

рда
и 
бг

҃ъ
 
ра

здр
ш

ит
ь 

тѧ
 
до

 
ко
н̾ц

а 
53
и 

въ
ст

ор
ъ
гн

ет
ь54

 т
ѧ

 и
 п
ре
се
ли

ть
 т
ѧ

 55
до

 к
он̾

ца
 ѿ

 с
ел
а56

тв
оє

го
. И

 к
ор
ен
ь 
тв

ои ѿ
 з
ем

лѧ
 ж

ив
оу

щ
их

ъ
57

».
 

С
и 
вс

ѧ
 ѡ

 л
ьс
ти

вы
хъ

. п
ач

е 
ж
е 
бо

ле
 ѡ

 п
ре
да

те
ли

 г
л҃т

ь 
въ

ст
ер
ьг̾

но
у58

 б
о 
єг
о 
бг҃

ъ
 д
о 
ко
н̾ц

а 
[и

]59
 ѿ

 с
во

єг
о 
се
ла

. 
|(

л.
97

d)
 є
ж є
ст

ь 
ѿ

 м
ѣ
ст

а 
[о
уч

ен
їа

]60
 п
ре
ст

ав
и.

 и
 к
ор
ен
ь 


ко

 
те

рн̾
ов

о 
пр

оз
ѧ
бе
ни

є 
ѿ

 
зе
м
лѧ

 
ж
ив

ы
х. 

ѿ
 

во
зд

ѣ
ла

ни
ѧ

 а
пс̑л

ьк
а 
ис

то
рж̾

е. 

«Δ
ιὰ

 τ
οῦ

το
 ὁ

 Θ
εὸ
ς 
κα

θε
λε

ῖ 
σε

 ε
ἰς

 τ
έλ

ος
· 
ἐκ
τί
λα

ι 
σε

 κ
αὶ

με
τα

να
στ
εύ
σα

ι 
σε

 ἀ
πὸ

 σ
κη

νώ
μα

το
ς 
κα

ὶ 
τὸ

 ῥ
ίζ
ω
μά

 σ
ου

 ἐ
κ

γῆ
ς 
ζώ

ντ
ω
ν»

. 
  Τα

ῦτ
α 

πα
ντ

ὶ 
μὲ

ν 
δο

λί
ῳ

, 
πο

λὺ
 
δὲ

 
μᾶ

λλ
ον

 
πρ

ὸς
 
τὸ
ν 

πρ
οδ

ότ
ην

 λ
έγ
ετ
αι

· 
κα

θε
ῖλ
εν

 γ
ὰρ

 α
υτ

ὸν
 ὁ

 Θ
εὸ
ς 
εἰ
ς 
τέ
λο

ς,
 

κα
ὶ 

ἀπ
ὸ 

τῆ
ς 

σκ
ην

ῆς
, 

το
υτ

έσ
τι
ν 

ἐκ
 
το
ῦ 

τό
πο

υ 
τῆ

ς 
μα

θη
τε
ία
ς 

με
τέ
στ
ησ

εν
, 
κα

ὶ 
τὴ

ν 
ῥί
ζα
ν 

ὡ
ς 

ἀκ
αν

θώ
δο

υς
 

φ
υτ

οῦ
 ἐ
κ 
γῆ

ς 
ζώ

ντ
ω
ν,

 ἐ
κ 
το
ῦ 
γε
ω
ργ

ίο
υ 
τῶ

ν 
ἀπ

οσ
τό
λω

ν 
ἐξ
έτ
ιλ
εν

 



 

 

 
51
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 «
Оу

зр̾
ѧ
ть

 п
ра

ве
дни

и 
и 
оу

бо
ѧ
тс̾

ѧ
».

 
П
ра

ве
дни

и 
ко
то

ри
и61

 а
пс̑л

и 
ст

ра
хо
м
ъ

 б
о 
ин

ог
о62

 п
ад

ен
иѧ

 
се
бе

 о
ут

ве
рд̾

иш
а.

 

«Κ
αὶ

 ὄ
ψ
ον

τα
ι δ

ίκ
αι
οι

 κ
αὶ

 φ
οβ

ηθ
ήσ

ον
τα

ι»
. 

 
51

:8
 «
И

 ѡ
нѣ

м
ъ

 в
ъ
см

ѣ
ю
тс

ѧ
 и

 р
ек
оу

ть
».

 
В
ъ
см

ѣ
ю
тс

ѧ
 н

е 

ко

 ѡ
 п

ог
иб

ен
ии

 и
ю
ды

 р
аду

ющ
ес
ѧ

. 
но

 
со
то

нѣ
 
ро
уг

аю
щ
ес
ѧ

. 

ко

 
єд

ин
ог
о 

пр
ел
ьс
ти

въ
 
т̾м

ы
 

вѣ
рн

ы
хъ

 о
ут

ве
рд

и.
  

«Κ
αὶ

 ἐ
π᾿

 α
ὐτ
ὸν

 γ
ελ

άσ
ον

τα
ι κ

αὶ
 ἐ
ρο

ῦσ
ιν

».
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:9
 «
С
е63

 ч
лв

҃къ
 и

ж
е 
не

 п
ол
ож

и 
бг҃

а 
по

м
ощ

ни
ка

 с
еб
ѣ

. 
Н
о 
оу

по
ва

 н
а 
м
но

ж
ес
тв̾

о 
бг҃

ть
ст

ва
 с
во

єг
о»

. 
Х
с̑а 


вѣ

 н
о 

оу
по

ва
 н

а 
м
но

ж
ес
тв

о 
бг

ат
ьс
тв

а 
св

оє
го

.
И

64
 ѡ

 с
оу

щ
их

ъ
 ѡ

бѣ
щ
ан̾

ны
хъ

 є
м
оу

 ѡ
 п

ре
да

ни
и 

.л҃
. 

ср
еб
ре
ни

къ
. 

«Ἰ
δο

ὺ 
ἄν

θρ
ω
πο

ς 
ὃς

 ο
ὐκ

 ἔ
θε
το

 τ
ὸν

 θ
εὸ
ν 

βο
ηθ

ὸν
 α

ὐτ
οῦ

, 
ἀλ

λ᾿
 ἐ
πή

λπ
ισ
εν

 ἐ
πὶ

 τ
ὸ 
πλ

ῆθ
ος

 τ
οῦ

 π
λο

ύτ
ου

 α
ὐτ
οῦ

».
 

    Д
ея
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 «
И

 в
ъ
зм

ож
е 

65
ѡ

 с
оу

єт
ѣ

 с
во

єи
66

».
 

Зл
о̾є

 ж
е 
ѡ

 з
ло
бѣ

 в
ъ
змо

га
ти

. 
не

 п
ре
ст

ає
ть

 б
о 

та
ко

-
вы

и67
 з
ла

68
 з
л̾о
у 

69
и 
гр
ѣ
ха

 к
ъ

70
 г
рѣ

хо
у 
пр

ил
аг
аѧ

. 
ко

71

па
че

 
[и
ю
да

]72
 
ср
еб
ро
лю

би
є 

пр
ед

ан
ию

 
73

[о
уд

ав
ле
ни

є 
пр

ил
ож

и]
.74

 
ѡ

 
не
м
ьж 

|(
л.

98
a)

 
оу

ка
рѧ

єт
ь 

и 
пе
тр

ъ
 

по
с̾р
ед

оу
 л

ик
а 

ап
с̑ль

ск
а 

ст
ав

ъ
. 
со
ущ

им
и 

ѿ
 д

в҃д
а 

ре
-

че
н̾н

ы
м
и 
бл

из
ъ

 и
 

вл
ѧ


 к
ак

о 
ѝ75

 б
г҃ъ

 п
ре
се
ли

. и
 и
ск
о-

ре
ни

76
 ѿ

 с
ел
а 
оу

че
ни

къ
 с
ъ
дѣ

ла
въ

. 
м
оу

ж
и 

и77
 б

ра
ти

ѧ
 

лѣ
по

 є
ст

ь 
ис

по
лн̾

ит
и 
пи

са
ни

ѧ
. 
єж

е 
пр

еж 
ре
че

 д
х҃ъ

 с
т҃ы

и
ѡ

 и
ю
дѣ

 б
ы
в̾ш

им
ъ

 в
ож

и.
 и

м̾
ш
им

ъ
 і
сс̑а

. 

ко

 с
ъ
пр

ич
ь-

те
нъ

 [
бѣ

]78
 с

 н
ам

и.
 и

 о
ул

оу
чи

 ж̾
ре
би

ѧ
79

 с
ло
уж̾

бы
 с
еѧ

. 
то

 о
уб

о80
 с
тѧ

ж
а 
се
ло

. ѿ
 м̾

зды
 н
еп
ра

в̾д
ы

. и
 в
ъ

 ѡ
то

цѣ
81

бы
въ

 р
аз

с̾ѣ
де

сѧ
 п

ос
рде
и. 
и 

из
̾ли


сѧ

 в
сѧ

 о
ут

ро
ба

 є
го

 
пр

ес
ел
и 
бо

 є
го

 б
г҃ъ

. и
 в
ъ
ст

ор
ъ
ж
е82

 и
с 
ко
ре
ни

. 

«Κ
αὶ

 ἐ
δυ

να
μώ

θη
 ἐ
πὶ

 τ
ῇ 
μα

τα
ιό
τη

τι
 α
ὐτ

οῦ
».
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«А
з̾ 

ж
е 

ак
ы

83
 
м
ас
ли

на
84

 
пл

од
ов

ит
а 

в̾ 
до

м
оу

 
бж

҃ии
».

 
Л
ѣ
пи

 с
оу

ть
 и

 п
ет

ро
ви

 85
си

 г
л҃и

.86
на

 в
ъ
сп

ом
ин

ан
иє

 
пр

их
од

ѧ
щ
оу

 с
во

єг̑ 
ѿ
ве
рж̾

ен
иѧ

. 

ко

 б
о 
м
ас
ли

на
 п

ло
до

-
ви

та
 в

 до
м
оу

 б
ож

ии
. 
єж

е 
бо

87
 в

ъ
 в

ѣ
рѣ

 п
ри

с̾н
о 
ст

оѧ
. 

ащ
е 
и 
м
ал

ы
 ѿ

ст
оу

пи
 з
н̾о

єм
ъ

 ѿ
ве
рж̾

ен
иѧ

. н
о 
ѡ
ба

че
 н
е 

оу
с̾ш

е88
 с
ле
за

м
и 

бо
 п

ок
аѧ

ни
ѧ

 к
ор
ен
ь 

на
по

и.
 т

ѣ
м
ъ

 и
 

по
сл
ѣ
до

|(
л.

98
b)
ва

н̾н
ѣ

 п
ри

ло
ж
и.

 

«Ἐ
γὼ

 δ
ὲ 
ὡ
σε
ὶ ἐ

λα
ία

 κ
ατ

άκ
αρ

πο
ς 
ἐν

 τ
ῷ

 ο
ἴκ
ῳ

 τ
οῦ

 θ
εο
ῦ»

. 
 Ἁ
ρμ

ότ
τε
ι 

τα
ῦτ
ά 

γε
 
τὰ

 
ῥή

μα
τα

 
Πέ

τρ
ῳ

 
εἰ
ς 

ἀν
άμ

νη
σι
ν 

ἐρ
χο

μέ
νῳ

 
τῆ

ς 
οἰ
κε
ία
ς 

ἀρ
νή

σε
ω
ς,

 
ὅσ

τι
ς 

ὠ
ς 

ἐλ
αί
α 

κα
τά

κα
ρπ

ος
 ἐ

ν 
τῷ

 ο
ἴκ
ῳ

 τ
οῦ

 Θ
εο
ῦ,

 τ
ου

τέ
στ
ι, 

τῇ
 π

ίσ
τε
ι 

δι
ην

εκ
ῶ
ς 

ἱσ
τά

με
νο

ς,
 
εἰ

 
κα

ὶ 
πρ

ὸς
 
μι
κρ

ὸν
 
ὑπ

έσ
τη

 
τὸ
ν 

κα
ύσ

ω
να

 τ
ῆς

 ἀ
ρν

ήσ
εω

ς,
 ἀ
λλ

᾿ ὅ
μω

ς 
οὐ

κ 
ἐξ
ηρ

άν
θη

. Τ
ῷ

 γ
ὰρ

 
δα

κρ
ύῳ

 τ
ῆς

 μ
ετ
αν

οί
ας

 τ
ὴν

 ῥ
ίζ
αν

 ἐ
πό

τι
σε
ν.

 Δ
ιὰ

 τ
οῦ

τό
 

φ
ησ

ιν
, 

 
51
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«О
уп

ов
ах 
на

 м
лс̑т

ь 
бж҃

ию
 89

[в̾
 в
ѣ
къ

 и
]90

 в
ъ

 91
вѣ

кы
 

вѣ
ко
у92

».
 

Н
е 
ѿ
ре
ко
х̾с
ѧ

 в
ѣ
щ
а 
се
бе

 п
од

ви
ж
ас
ѧ

93
 н
о 
бж

҃ию
 м

лс̑р
ди

ю
 

вн
ем

ъ
94

 в
ъ

 с
тр

ах 
ѿ
па

де
ни

ѧ
. 
а 

єж
е 

«м
лс̑т

ь 
бж҃

їѧ
» 

«в
ь 

вѣ
кы

».
 95

пе
рв̾

оє
 и

 в̾
то

ро
є 

«в
ѣ
кы

96
 в

ѣ
ка

».
 п

ос
лѣ

до
-

ва
н̾н

ѣ
 п

ро
по

вѣ
да

 и
бо

 в
ъ

 в
ѣ
цѣ

 с
ем

ъ
. 
по

ка
ѧ
нї
ѧ

 р
ад

и 
по

м
ил

ов
ан

ъ
 97

[т
ои

 в
о 

вѣ
кы

 в
ѣ
ка

 п
ом

ил
ов

ан
ъ

]98
 б
о-

уд
ет

ь.
 99

хѡ
тѧ

щ
им 

бы
ти

 к
ак

о 
по

м
ил

ов
ан

ъ
 б

оу
де
ть

.10
0

ис
по

вѣ
да

ни
єм

ъ
 10

1 с
е 
бо

10
2  и

 п
ро
че
є 
ст

их
а 

вл

ѧ
ет

ь.
 

«Ἤ
λπ

ισ
α 
ἐπ

ὶ τ
ὸ 
ἔλ

εο
ς 
το
ῦ 
θε
οῦ

 ε
ἰς

 τ
ὸν

 α
ἰῶ

να
 κ
αὶ

 ε
ἰς

 τ
ὸν

 
αἰ
ῶ
να

 τ
οῦ

 α
ἰῶ

νο
ς»

. 
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«10
3 И

сп
ов

ѣ
м
ъ

 т
и10

4  в̾
 в
ѣ
кы

 
ко

 с
ъ
тв

ор
ил

ъ
 є
си

».
Ч
то

 
«[
съ

тв
ор
ил

ъ
]10

5  
єс
и»

 
м
лс̑т

ь 
бл҃

го
ст

ы
ню

 
м
ил

о-
се
рд̾

иє
. 

«и
сп

ов
ѣ
м
ъ

 т
и 

сѧ
» 


ко

 ѿ
м
ет

н̾и
ка

10
6  с

оу
щ
а.

 
пр

оп
ов

ѣ
д̾н

ик
а 

м
ѧ

 
та

ин
ъ

 
съ

тв
ор
ил̑ 

єс
и.

 
ст

ол
п̾ъ

 
по

ко
лѣ

ба
в̾ш

их̾
сѧ

 
оу

ст
ав

ил
ъ

10
7  

єс
и.

 
[и

]10
8

па
ст

оу
ха

 
ѡ
в̾ц

ам
ъ

 с
тв

ор
ил

ъ
 [є

си
].10

9  

«Ἐ
ξο
μο

λο
γή

σο
μα

ί σ
οι

, ὅ
τι

 ἐ
πο

ίη
σα

ς»
. 

Τί
 «
ἐπ

οί
ησ

ας
»;

 Ἔ
λε

ος
, χ

ρη
στ
ότ
ητ

α,
 σ
υμ

πά
θε
ια
ν.

 Ὅ
τι

 τ
ὸν

 
ἀρ

νη
σά

με
νο

ν 
κή

ρυ
κα

 τ
ῶ
ν 

μυ
στ
ηρ

ίω
ν 

ἐπ
οί
ησ

ας
, 
στ
ύλ

ον
 

τὸ
ν 
σα

λε
υθ

έν
τα

 κ
ατ

έσ
τη

σα
ς,

 κ
αὶ

 π
οι
μέ

να
 τ
ῶ
ν 
ἀμ

νῶ
ν 
τὸ
ν 

πλ
αν

ηθ
έν
τα

 ἐ
πο

ίη
σα

ς.
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«И
 т

ер
ьп

̾лю
 и

м
ѧ

 т
во

є 

ко

 б
л҃г
о11

0  п
ре
д п

ре
по

-
до

б̾н
ы
м
и 
тв

ои
м
и»

. 
«Κ

αὶ
 ὑ

πο
με

νῶ
 τ
ὸ 

ὄν
ομ

ά 
σο

υ 
ὅτ
ι 
χρ

ησ
τὸ
ν 

ἐν
αν

τί
ον

 τ
ῶ
ν 

ὁσ
ίω

ν 
σο

υ»
. 
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Н
е 
пр

ед 
ию

дѣ
и11

1  н
и 

ид
ол
ос
ло
уж

ен
иє

м
ъ

 б
ол
ѧ
щ
им

ъ
 л
и 

пр
ед 

єр
ет

ик
ы

. 
пр

ед 
[п
ре
по

до
бн

ы
м
иж]

11
2  

|(
л.

98
c)

 
со
у-

щ
ем

ъ
11

3  б
лг
дти

 р
даи 
и 
ве
се
ли

ѧ
 ѡ

пр
ав

д̾а
ны

 ѿ
 т

ѣ
хъ

 и
м
ѧ

 
бж

҃иє
 б
л҃г
ос
ть

но
.11

4  ч
то

 б
о 
бж

҃иѧ
 н
ар

еч
ен
иѧ

 и
 б
л҃г
ос
ть

-
нѣ

є 
іс҃

 с
п҃с

ъ
 т

ол
к̾о
ує

тс
ѧ

 т
ѣ
м
ъ

 ѿ
 и
м
ен
е.11

5  т
ол
к̾о
у 
де
р-

за
ти

. ѡ
11

6  с
п҃с

ен
ии

11
7  и

м
ам

ъ
 «
те

рь
пл̾

ю
» 
ж
е 
чт҃

о 
рда

и п
о-

не
ж
е 
пр

ет
ер
п̾ѣ

вы
иж 
до

 к
он̾

ца
 т
ъ

 с
п҃с

ет
ъ
сѧ

. 

«Χ
ρη

στ
ὸν

» 
δὲ

 
οὐ

κ 
Ἰο

υδ
αί
οι
ς,

 
οὐ

δὲ
 
εἰ
δω

λο
λα

τρ
εί
αν

 
νο

σο
ῦσ

ιν
, ἀ

λλ
᾿ ἐ

να
ντ
ίο
ν 
το
ῖς

 ὀ
σί
οι
ς,

 τ
οῖ
ς 
δι
ὰ 
χά

ρι
το
ς 
κα

ὶ 
εὐ
φ
ρο

σύ
νη

ς 
δι
κα

ιω
θε
ῖσ
ι. 

Πα
ρὰ

 
το
ύτ

οι
ς 

γὰ
ρ 

τὸ
 
ὄν

ομ
α 

αὐ
το
ῦ 

χρ
ησ

τό
ν.

 
Τί

 
γὰ

ρ 
το
ῦ 

Ἰη
σο

ῦ 
πρ

οσ
ηγ

ορ
ία
ς 

χρ
ησ

τό
τε
ρο

ν;
 

«Ὑ
πο

μέ
νω

» 
δέ

· 
δι
ὰ 

τί
; 
Ἐ
πε

ιδ
ὴ 

ὁ 
ὑπ

ομ
εί
να

ς 
εἰ
ς 
τέ
λο

ς,
 

οὗ
το
ς 
σω

θή
σε
τα

ι. 
[P

G
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Рукописные источники 

Кир.-Бел. 8/133 — РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 8/133, толко-
вая Псалтырь, 1430-е – 1440-е гг. 

Егор. 12 — РГБ, собр. Е. Е. Егорова, № 12, сборник толковых Псалтырей, сере-
дина XVI в. 

МДА 23 — РГБ, собр. Московской духовной академии, № 23, толковая Псал-
тырь, 1459 г. 

Обол. 161 — РГАДА, ф. 201 (собр. М. А. Оболенского), Великая Минея четья 
(август), ок. 1538 г. 

Прян. 8 — РГБ, собр. Г. М. Прянишникова, № 8, толковая Псалтырь, середина 
XVI в. 

Рогож. 444 — РГБ, собр. Рогожского кладбища, № 444, толковая Псалтырь Фео-
дорита Кирского, третья четверть XV в. 

Син. 183 — ГИМ, собр. Синодальное, № 183, Великая Минея четья (август) , се-
редина XVI в. 

Син. 997 — ГИМ, собр. Синодальное, № 997, Великая Минея четья (август), 
1540-е гг. 

Чуд. 175 — ГИМ, собр. Чудовское, № 175, толковая Псалтырь, середина XV в. 
Roe 13 — Оксфорд, Бодлеанская библиотека, собрание Томаса Роу, № 13, сбор-

ник толкований на Псалтырь, 1284/1285 г. 
Vat. gr. 525 — Ватиканская апостольская библиотека, греческое собрание, сбор-

ник толкований на Псалтырь, XI в. 
Vat. gr. 1223 — Ватиканская апостольская библиотека, греческое собрание, сбор-

ник толкований на Псалтырь, X в. 

Литература 

Алексеев 1999 — А. А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. 
Анисимова 2017 — Т. В. Анисимова. Каталог славяно-русских рукописных книг 

из собрания Е. Е. Егорова. Т. 1. № 1–100. М., 2017. 
Белокуров 1898 — С. А. Белокуров. О библиотеке московских государей в XVI 

столетии. М., 1898. 
Болонски Псалтир 1968 — Болонски Псалтир. Български книжовен паметник от 

XIII век. Фототипно издание с увод и бележки от Иван Дуйчев. София, 1968. 
Бърлиева 2000 — С. Бърлиева. Московският препис на Дюканжовия списък // 

Старобългаристика/ Palaeobulgarica. 2000. № 3. С. 50–65. 
Вершинин 2017 — К. В. Вершинин Славянский перевод неизвестной катены на 

Псалтырь // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 3 (69). С. 23–24. 
Востоков 1842 — А. Х. Востоков. Описание русских и словенских рукописей Ру-

мянцевского музеума. СПб., 1842. 



Неизвестный древнерусский толковый перевод (катена на Псалтырь) 

 115 

Иосиф 1892 — Иосиф (Левицкий), архим. Подробное оглавление Великих Четиих 
Миней Всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриар-
шей (ныне Синодальной) библиотеке. М., 1892. 

Крысько 2009 — В. Б. Крысько. Об издании февральской минеи // Russian 
Linguistics. 2009. № 1. С. 65–99. 

Максимович 2009 — К. А. Максимович Лексические и синтаксические кальки в 
моравском «Номоканоне Мефодия» // Русский язык в научном освещении. 2009. 
№ 2(18). С. 125–143. 

Михайлов 1901 — А. В. Михайлов. Книга Бытия пророка Моисея в древнеславян-
ском переводе. Варшава, 1901. Вып. 2. 

Молдован 2016 — А. М. Молдован. Восточнославянская лексика в переводе тол-
кований Никиты Ираклийского на слова Григория Богослова // Труды Института 
русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 9. История русского языка и культуры. 
Памяти В. М. Живова. М., 2016. С. 70–85. 

Пентковская, Индыченко, Федорова 2011 — Т. В. Пентковская, А. А. Индыченко, 
Е. В. Федорова. К изучению толковой традиции домонгольского периода: Апостол и 
Евангелие с толкованиями // Лингвистическое источниковедение и история русского 
языка. 2010–2011. М., 2011. С. 30–51. 

Пичхадзе 2011 — А. А. Пичхадзе. Переводческая деятельность в домонгольской 
Руси: лингвистический аспект. М., 2011. 

Пичхадзе 2013 — А. А. Пичхадзе. Лингвистические особенности славянских тол-
ковых переводов XI–XII вв. // Письменность, литература, фольклор славянских на-
родов. История славистики. XV Международный съезд славистов (Минск, 20–27 ав-
густа 2013 г.). Доклады российской делегации. М., 2013. С. 246–265. 

Погорелов 1910 — Погорелов В.Α. Толкования Феодорита Киррского на Псал-
тырь в древнеболгарском переводе. Варшава, 1910. 

Протасьева 1970 — Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собра-
ния (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1970. Ч. I. 

Срезневский I–III — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам. СПб., 1893–1912. Т. I–III. 

Ткачев 2011 — Е. В. Ткачев. Исихий Иерусалимский // Православная энциклопе-
дия. М., 2011. Т. 27. С. 257–276. 

Федорова 2017а — Е. В. Федорова. Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского 
в древнейшем славянском переводе: лингвотекстологический анализ. Дисс. … канд. 
филол. наук. М., 2017. 

Федорова 2017б — Е. В. Федорова. Из синтаксиса древнейшего перевода толко-
вого Евангелия Феофилакта Болгарского: функционирование релятивизирующих 
частиц // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 3 (69). С. 145–146. 

ЭСРЯ — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. I–IV. 
Coxe 1969 — H. O. Coxe. Bodleian Library. Quarto Catalogues. I. Greek Manuscripts. 

Reprinted with corrections from the edition of 1853. Oxford, 1969. 



К. В. Вершинин 

 116 

CPG — Clavis patrum graecorum. Turnhout, 1974–2003. Vol. 1–5. 
Devreesse 1970 — R. Devreess.e Les anciens commentateurs grecs des Psaumes. 

Vaticano, 1970. 
Dorival 1995 — G .Dorival. Les chaînes exégétiques grecques sur les Psaumes. 

Contribution à l’étude d’une forme littéraire. T. 4 (= Spicilegium Sacrum Lovaniense. 
Études et documents. Fasc. 46). Leuven, 1995. 

Foss 1979 — C. Foss. Ephesus after Antiquity: A Late antique, Byzantine and Turkish 
City. Cambridge, 1979. 

Gippius 2013 — A. Gippius. "Gli ultimi cinque centenni" (6500–7000): sulla crono-
logia della escatologia antico-russa // I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive 
di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia — Roma, 2–6 maggio 2006 e 
del seminario di San Pietroburgo, 22–24 settembre 2009. Roma, 2013. P. 151–159. 

Jagić 1907 — Jagić V. Словѣньска Псалътырь. Psalterium Bononiense. Vindo-
bonae: Berolini: Petropoli, 1907. 

Jagić 1917 — Jagić V. Supplementum Psalterii Bononiensis. Incerti auctoris explanatio 
psalmorum graeca. Vindobonae, 1917. 

Nestle, Aland 2008 — Novum Testamentum Graece et Latine. Ed. Eb. et Er. Nestle, B. 
et K. Aland et al. Stuttgart, 2008. 

PG — J. P. Migne. Patrologia Graeca. Paris, 1857–1866. Vol. 1–162. 
Rahlfs, Hanhart 2006 — Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX 

interpretes. Ed. A. Rahlfs, R. Hanhart. Stuttgart, 2006. Vol. II. 

Konstantin V. Vershinin 
Russian History Institute of the Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia) 

AN UNKNOWN OLD RUSSIAN TRANSLATED 
EXEGETICAL WRITING 

(CATENA ON THE PSALMS) 

The paper introduces a hitherto uninvestigated piece of Slavic translated literature: 
a catena on the Psalms, preserved in six copies of 15th-16th century (including three copies 
as parts of Metropolitan Macarius’ Great Menaion Reader). The exact Greek archetype of 
the piece is unknown; the original volume of the translation is also unclear since surviving 
copies break off after Ps. 76 or in the middle of Ps. 84. The catena consists of fragments of 
four writings: Commentary on the Psalms by Theodoret of Cyrrhus (CPG 6202), On the 
Titles of the Psalms and Great Commentary on the Psalms by Hesychius of Jerusalem 
(CPG 6552, 6554), Brief Commentary on the Psalms by Pseudo-Hesychius (CPG 6553). 
Notably, the Great Commentary is presented by a nearly complete text of the exegesis of 
Ps. 51–84, which obviously should be considered in investigations of this important trac-
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tate, since its Greek original has been preserved only in few fragmentary copies. Analysis 
of the text demonstrates that the catena was translated by Russian bookmen in the late 11th 
or early 12th century. Its language is similar to that of other Old Russian translated exe-
getical writings, first and foremost to the Commentary on the Gospels by Theophylact of 
Bulgaria (of Ohrid) and to the Apostolos with Commentaries. 

Key words: Hesychius of Jerusalem, Theodoret of Cyrrhus, Book of Psalms, catenae, 
exegesis, Old Russian literature, Slavic translated literature 
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