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„Мудрость Балавара“, грузинская версія „душеполезной 
исторіи о Варлаамѣ и Іоасафѣ“.

Рецензія барона Р озена на «Notice sur le livre deBarlaam et Joasaph» 
Zotenberg’a появилась1), когда я занимался посильной разработкой вопроса 
о древнихъ грз'Зинскихъ повѣстяхъ и романахъ. При всѣхъ тщательныхъ 
розыскахъ не успѣвъ найти въ доступныхъ мнѣ грузинскихъ рукописныхъ 
коллекціяхъ Императорской Публичной Библіотеки и Азіягскаго Музея не 
только самихъ памятниковъ повѣствовательнаго характера, заходящихъ за 
XII вѣкъ, но даже какихъ либо указаній на нихъ, я чрезвычайно былъ за
интересованъ осторожно, но достаточно убѣдительно, высказанною гипоте
зой, которая открывала возможность существованія повѣсти на грузинскомъ 
языкѣ за много лѣтъ, пожалуй и вѣковъ до XII столѣтія. На первыхъ по
рахъ всѣ мои старанія разыскать что либо по этому вопросу завершились 
ничѣмъ или почти ничѣмъ, и въ работѣ о грузинскихъ повѣстяхъ, уже 
оконченной къ тому времени, ни слова не было обмолвлено мною о такомъ 
важномъ памятникѣ. Только нѣсколько строкъ изъ одной грузинской бро
шюры2) — я уже не указываю на извѣстное мѣсто въ житіи св. Евѳимія — , 
относящихся, повидимому, къ дѣлу, вмѣсто того чтобы дать удовлетвори
тельное объясненіе, сами нуждались въ комментаріяхъ. Въ нихъ говорилось:

«Архимандритъ І осифъ ж илъ  въ 1460 годахъ: онъ перевелъ съ гре
ческаго «Мудрость Балавара». Монахъ І осифъ поясняетъ, что по словамъ 
Софрона Палестинскаго, сына Исаака, «Мудрость Балавара» написана по 
поводу обращенія индійскаго народа въ христіанство: эта книга найдена въ 
книгохранилищѣ Эсопа (?).»

1) Записки Вост Отд. Имп. Русск. Археол. Общ. Томъ II, вып. I, стр. 166—171.
2) За - Х І І І - Х Ѵ І  -пТка.„  1885, стр. 20.
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К ъ тому же авторомъ не указывался источникъ, откуда онъ почерп
нулъ эти свѣдѣнія.

Однако мысль о Балаварѣ не покидала меня, и нынѣшнимъ лѣтомъ, по 
пріѣздѣ на Кавказъ, я не упускалъ случая наводить всевозможныя справки.

3. Ч ичинадзе, авторъ помянутой брошюры о грузинской литературѣ 
X III— XYI вѣковъ, передалъ мнѣ словесно, что ему извѣстны два списка 
искомой повѣсти: одинъ находится у іеромонаха алавердскаго монастыря 
Симеона Грдзеліева, а другой онъ видѣлъ въ рукахъ Ивана Бердзенова, 
умершаго два года тому назадъ въ деревнѣ Дигоми. Кромѣ того въ Гуріи 
оказалось нѣсколько человѣкъ1) съ именемъ Балаверъ =  Балаваръ, что 
могло уже указать не только на существованіе книги о Балаварѣ, но и на ея 
популярность въ Грузіи: заимствованіе именъ изъ популярныхъ книгъ въ 
старину среди грузинъ было болѣе, чѣмъ гдѣ либо, обыкновеннымъ явле
ніемъ. Наконецъ, 8-го іюля, X?. 142 грузинской газеты «Иверія» доводилъ 
до свѣдѣнія читателей о книгахъ, пожертвованныхъ г-жей Ниной Дапквіе- 
вою въ библіотеку Общества распространенія грамотности среди грузинъ, 
въ числѣ которыхъ и упоминалась «Мудрость Балавара». 13-го я уже былъ 
въ Т ифлисѢ, и списалъ всю повѣсть. Рукопись Общества распространенія 
грамотности среди грузинъ оказалась съ весьма позднею датою, именно 
1860 года, но это самое обстоятельство подавало надежду отыскать ея 
оригиналъ, и съ этой цѣлью я обратился при посредствѣ газеты «Иверія», 
Л?. 153, къ любителямъ и собственникамъ древнихъ грузинскихъ литера
турныхъ памятниковъ съ просьбой обнародовать путемъ печати, если 
имѣются у нихъ какія либо свѣдѣнія о рукописяхъ «Мудрости Балавара». 
Вскорѣ за тѣмъ въ той же газетѣ, № 164, среди новостей дня послѣдовало 
огульное сообщеніе, что списокъ «Мудрости Балавара», разсмотрѣнный 
мною въ библіотекѣ Общества распространенія грамотности среди грузинъ, 
сдѣланъ съ рукописи Мелитауровыхъ, унаслѣдованной ими отъ грузинскихъ 
царевичей, при которыхъ одинъ изъ Мелитауровыхъ былъ придворнымъ 
духовникомъ. Въ «Иверіи» же, X?. 175, появилась замѣтка 3. Чичинадзе о 
трехъ извѣстныхъ ему рукописяхъ «Мудрости Балавара»: это три упомя
нутые выше списка; по поводу Мелитауровской рукописи онъ прибавляетъ, 
что ея нынѣшній владѣлецъ, тоже Мелитауровъ, служитъ священникомъ 
въ одной изъ т и ф л и с с к и х ъ  церквей.

Рукопись библіотеки Общества распространенія грамотности среди 
грузинъ, заключающая въ себѣ «Мудрость Балавара»,
имѣетъ Форматъ обыкновенной тетради (дл.: 21,2 ст., шир.: 16,6 ст.);

1) Балаверъ Мгалоблишвили, Балаверъ Чконія и др.



въ ней за повѣстью о Балаварѣ, занимающею первыя 153 страницы, на 20 
страницахъ слѣдуютъ разныя мелкія стихотворенія и толкованіе на «Отче 
нашъ»; послѣднія 10 страницъ пустуютъ. Бумага рукописи сѣрая; чернила 
черныя: только первыя буквы начальныхъ строкъ исполнены красными чер
нилами. Письмо гражданское, четкое: заглавныя буквы и буквы новыхъ 
строкъ —  церковныя, обстоятельство, какъ я убѣдился за послѣднее время, 
указывающее на то, что списокъ, по всей вѣроятности, сдѣланъ съ церко
вной рукописи. Пагинаціею черезъ страницу —  арабскими цифрами —  снаб
жена только часть, занимаемая повѣстью о Балаварѣ.

Въ началѣ рукописи читаемъ:
«VcVGf̂ dGj (Ь9о1/і ОІ/ІЬ̂ ОІ/ dol/i W>cĝ p>G

«Мудрость Балавара. Сочиненіе отца Софрона Палестинскаго, сына 
Исаака.»

Разсказу предшествуютъ нѣсколько строкъ, по видимому, отъ автора, 
указывающихъ на эѳіопское, т. е. индійское происхожденіе книги:

«9oĝ §3 9-rjG ^ô Go

9̂ cgol/b l/i^o^G l̂/Ь, DoGb Ь(чоьБ l/i]9jGo 9ol/Go.»

«Нѣкогда я прибылъ въ страну [Эѳ]іопію, гдѣ въ книгохранилищѣ 
царя индійцевъ нашелъ эту книгу, въ которой описаны дѣла его.»

Повѣсть не подраздѣлена на главы, но каждая изъ восьми первыхъ
ПрИТЧЪ НОСИТЪ НаДПИСЬ ПО ПОрЯДКу: т Ы ъ Ъ ь  ооЫсо.'Ьі Msgb,

«первое слово», «второе слово» и т. д.

Въ концѣ «Мудрости Балавара» читается: 

elf(4-gç? o-jüGb.
1860 б'-Ѵ çogrjl/s o^9Gi

^Ĝ oo-Go dol; gsiocj'jgcvjgol/ Зодбч,
91)(*>отЛ)д2̂ с)оЬ ^t£9o üo^gajbol/,
БьТІОорміо 9iooo ^bGdiço

«Конецъ.
Въ 1860 году октября 6-го дня [эта повѣсть] переписана губернскимъ 

секретаремъ дворяниномъ Антономъ Захарьевпчемъ Дапквіевымъ,
Рука тружениковъ обращается въ прахъ,
Трудъ ихъ останется, какъ сокровище.»

Языкъ повѣсти —  церковный со всѣми тѣми стилистическими особен
ностями, какія мы находимъ въ Библіи, Евангеліи и у дз^ховныхъ писате
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лей лучшей поры грузинской литературы. Употребленіе указательнаго мѣ
стоименія въ качествѣ опредѣленнаго члена, согласованіе опредѣлительнаго 
слова, даже существительнаго, съ опредѣляемымъ въ числѣ и падежѣ, ра
вно глагола съ прямымъ дополненіемъ въ числѣ, постановка герундивной 
Формы на bgo послѣдовательно послѣ всѣхъ начинательныхъ и потенціаль
ныхъ глаголовъ, а также глаголовъ движенія и желанія, опущеніе окончанія 
повѣствовательнаго падежа (Ьб въ собственныхъ именахъ, обыкновеніе 
выражать будущее время и условное наклоненіе Формами прошедшаго вре
мени совершеннаго и несовершеннаго видовъ, и много еще другихъ архаи
ческихъ оборотовъ грузинской рѣчи можно подкрѣпить массой примѣровъ 
изъ «Мудрости Балавара», въ которой кромѣ того поражаетъ одна синтак
сическая особенность: это своеобразная аттракція падежей при относи
тельномъ мѣстоименіи. Опредѣляемое слово главнаго предложенія ставится 
въ падежѣ относительнаго мѣстоименія, начинающаго собою опредѣлитель
ное придаточное предложеніе, такъ:

1. фЬ(чбь Ь̂0ооЬ б^Ь^Ѣ
üol/S c)ota>̂ t/5 0Ç?bt»i>^or>b Яз Ь, Зоьбо ь̂ <Ы/ с̂юо̂ эо
l/btjgjoîp)..

2.
і>(чЬ Ь(чІ; b9o l; W )-cgç9o lf j .

3 .  ‘ЗдоэдѢ'Ь: ÿ o  ^Ь0ОІГЬ (ч р >()^2ч [ о] 1;Ь goißoc)!/

Ь(чЬ Ь(чІГ V ^ s ^ o l / b  ^боѣі.
Какъ архаизмы по этимологіи можно отмѣтить въ именахъ съ основой 

на ь присутствіе & въ именительномъ падежѣ, въ глаголахъ окончаніе б 
вм. У въ третьемъ лицѣ настоящаго времени и отчасти Формы ь<чб и 
хотя послѣднія встрѣчаются и въ позднѣйшихъ памятникахъ.

Лексиконъ равнымъ образомъ архаическій; достаточно указать на 
нѣсколько словъ: 1. — <)сч^і>29дЪооэ ; 2. ^бд или =  0̂ б о ;
3„ Ь£9бь$о0об^о =  ; 4. 9p>bs^s =  9<ро.^^р).$оь; 5. §оьь$о̂ ь̂ =  ;

6- ^ 03̂  =  7. «â6s =  ^ ^ Â s; 8- % ж!шзѴ  =  % э% )Ѵ ;
9. 9р>оЬдбь == 9<4.og9Pî.; 10. =  ^ь^ьЯздЬ-дгэо; 11. Частицы: ь
вопросительная частица и эд въ соединеніи съ отрицаніемъ: ь(ч5̂ ? уже не, 
и не.

Обращаютъ на себя вниманіе еще два слова: на одномъ изъ нихъ я 
позволю себѣ остановиться дольше въ виду особеннаго значенія, которое 
оно при надлежащемъ толкованіи пріобрѣтаетъ въ вопросѣ о времени 
нашего . памятника. Это З^обьдо, болѣе древняя Форма ЗЗ^обьдо: 
Д. Іес. Ч убиновъ въ своемъ словарѣ ссылаясь на Іерем. 8,7, переводитъ 
его горлицею; ссылка вѣрна, но сличеніе съ параллельными мѣстами



на другихъ языкахъ, какъ увидимъ ниже, не подтверждаетъ такого толко
ванія. Обратившись къ греческой и мусульмано-арабской версіямъ повѣсти 
объ индійскомъ царевичѣ Іоасафѣ, находимъ, что грузинскому слову 9g6>oGsgo

въ греческой версіи соотвѣтствуетъ àv̂ Swv, соловей, а въ арабской 
воробей; мы не прочь были бы на ряду съ соловьемъ греческой версіи и 
воробьемъ арабской допустить въ грузинской любую птицу, если бы един
ственно возможное объясненіе слова 9gwoGbgo не сближало въ этомъ отно
шеніи грузинскую версію съ греческою. Дѣло въ томъ, что Сулханъ 
Орбеліани въ своемъ словарѣ, ссылаясь на то же самое мѣсто Библіи, 
Іерем. 8,7, слову придаетъ значеніе сладкозвуч
ный; у него же глаголъ толкуется въ смыслѣ пріятнаго пѣнія
птицъ. Дѣйствительно, J^oG^s есть звукоподражательное1) слово и означаетъ 
просто чириканіе или пѣніе птицы, и причастіе, произведенное отъ него, 

подобно греческому ат)3ыѵ отъ ascSw, можетъ означать, вообще, 
поющаго или пѣвчаго и хат’ і%оуг\ѵ соловья. Что же касается помянутаго 
мѣста изъ пророка Іереміи, то оно по первому печатному грузинскому изда
нію (1743) читается такъ:

«gob il/ogob 9 G 9 5 ßGi 9о gab 9̂-g(4oGig9bG gab 9 ^ 0 «
bigsthG ІГо(чсюі ĝ io0gĜ l; jjb9Go 9̂ 9<*>Ді̂ £90І/і (booot/iGo, fe ^ 9  G ß 9<hGЬ(чЬ ßGs Irblr̂ jĝ Go o. JlGo.»

«Асида въ небесахъ знаетъ свое время, горлица, 9g^oGsgo (оста
вимъ пока безъ перевода) и ласточка поля, воробьи соблюдаютъ время 
своего входа, но народъ мой не знаетъ законовъ Господа.»

Сличивъ это мѣсто съ параллельными стихами еврейской, греческой, 
армянской и славянской Библіи, мы безъ всякаго затрудненія находимъ 
эквиваленты 2) для асиды, горлицы, ласточки и воробьевъ грузинскаго 
перевода, но не находимъ его для интересующаго насъ слова: есть 
возможность прослѣдить, какими путями въ грузинскомъ переводѣ даннаго 
мѣста Библіи одной птицей болѣе, чѣмъ въ другихъ версіяхъ, и почему эта 
птица именно соловей, а не иная какая либо; но пока для насъ вполнѣ до-

1) Звуковое сочетаніе ^  находится въ дѣломъ рядѣ грузинскихъ звукоподража
тельныхъ словъ съ разными оттѣнками одного общаго значенія «издавать звуки»: 1. 
скрипъ; 2. сверчекъ; 3. крикъ Фазановъ и подобныхъ имъ птицъ; 4. JtfUsoC*,
крики вспуганныхъ дроздовъ или подобныхъ имъ птнцъ; 5. J^oCn, чириканіе и т. д.

2) Г р у з . ; r /oö" W.Ca
Е в р. п т р п -пл » V W
Г реч . AtJiSa триушр » ХеХіВшѵ атроидіа
А рм. u.pu{A » p-n.LnA#
Слав. ЕрОДІД горлица » ллсточнцд крлкіл.
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статочно знать, что V III глава, 7 стихъ пророка Іереміи не обязываетъ 
нисколько измѣнить значеніе слова З^-д^обьдо, опредѣляемое собственною 
его этимологіею. Между тѣмъ на грузинскомъ языкѣ до сихъ поръ извѣстно 
два названія для соловья —  osgceo-Go и ^г^-дг?0, оба иностраннаго про
исхожденія: ^‘ge’^'g^0 стало пріобрѣтать право гражданства въ грузинской 
литературѣ къ концу XII вѣка съ усиленіемъ вліянія на нее персидскихъ 
литературныхъ образцовъ; до того для обозначенія той же самой птицы 
существовало пересаженное также литературнымъ путемъ греческое слово 
оь$ор>6о *). которое только и встрѣчаемъ мы даже въ первыхъ переводахъ 
съ персидскаго языка, такъ напр. въ романѣ о Висѣ и Раминѣ. Естественно 
полагать, что ни греческое слово os^e>Go, ни, конечно, персидское Vggsw 

не находилось въ общемъ употребленіи, когда авторъ «Мудрости 
Балавара» назвалъ соловья кореннымъ грузинскимъ словомъ SJ^oGsgo.

Другое слово — (Ые).дь<чо — употреблено въ смыслѣ пустынника, мо
жетъ быть пастуха, но ни въ какомъ случаѣ не пасущагося1 2), какъ совер
шенно согласно съ этимологіею этого слова объясняется въ лексиконѣ Сул- 
хана Орбеліани, такъ:

1 .  і5р>£9(*>. дѣд goS 9dp>gS(4a>ii oïbGb

^i^gogab iîpj-GgÜbga ogl/стД; ^ o l^ g lr  £> оэоІГі ßggGob.
1. Балаваръ покинулъ величіе преходящее и отправился къ пустын

никамъ служить Іисусу Христу Богу нашему.
2 . ogp)- (btçsra-ügsbgo сЪот^Ь gb ß o  д(чоэо 9 ()р>дЬ(чотЬфьбо, Seo-gogaS goS goSgagb

д̂Ь()о о^о ^bg9bgb(̂ ol/à cnbGb.
2 .  Ж и л ъ  п о  б л и з о с т и  и х ъ  ( Б а л а в а р а  и  І о д а с а Ф а )  о д и н ъ  и з ъ  пустын

никовъ: о н ъ  п р и ш е л ъ  и  п о л о ж и л ъ  т ѣ л о  [ І о д а с а Ф а ]  р я д о м ъ  с ъ  т ѣ л о м ъ  Б а л а 

в а р а .

Въ такой новой рукописи, какъ наша, естественно встрѣтиться съ 
слѣдами подновленія: такимъ путемъ объясняю я между прочимъ присутствіе 
слова ß^gGo вм. *дбд или Wbggos^o въ одномъ мѣстѣ и окончанія множ, числа 
д^о вм. Go въ двухъ мѣстахъ.

1) Въ произошла перестановка звуковъ 4, какъ въ
2) Собственно ‘ЛЛ^^о есть передача jîodxoi, pabulatores: такъ назывались монахи, пи

тавшіеся одними кореньями и травами; но это же слово встрѣчаемъ мы въ смыслѣ вообще 
отшельника въ грузинскомъ переводѣ житій КсеноФора, ІТисимы и нѣкоторыхъ другихъ 
подвижниковъ и подвижницъ. Въ числѣ трудовъ самого Евѳимія Аѳонскаго (А. Д агар ели , 
Свѣд. и пр. I вып., стр. 57, С абининъ, ІиЗтаоЛд, стр. 414) упоминается ÇHsi

Житіе Св. ОноФрія Отшельника; почтенный профессоръ, принявъ, очевидно, 
ЭЛт-ді̂ о за nomen gentis или loci Святаго, оставилъ его безъ перевода (ib.): «Житіе Св. Оно- 
Фрія — Мдзовлип. Въ одномъ сравнительно недавнемъ спискѣ житія Св. ОноФрія (Аз. Муз. 
рук. № 56, вторая тетрадь, стр. 4, 3 - і ,  11) текстъ подновленъ, и слову ЗЛ™̂ » подмѣнено 
слово отшельникъ, пустынникъ.
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До появленія описанной мною грузинской рукописи были извѣстны двѣ 
главны я редакціи повѣсти объ индійскомъ царевичѣ: одна болѣе извѣстная— 
греческая *), другая —  мусульмано-арабская, только недавно изданная 1 2 3 * * * *) по 
дефектной рукописи: въ ней разсказъ прерывается въ моментъ, когда Би- 
лавхаръ простился съ царевичемъ, и царь совѣтуется съ знаменитымъ ча
родѣемъ, какъ возвратить заблудшагося сына въ идолопоклонство.

Издатель, профессоръ мюнхенскаго университета Х оммель, пере
числивъ на основаніи Ф ихриста нѣсколько книгъ о Билавхарѣ, переве
денныхъ съ пехлевійскаго на арабскій языкъ, утверждаетъ, что издаваемый 
имъ текстъ и есть одинъ изъ такихъ прямыхъ переводовъ съ пехлевійскаго; 
ясное доказательство такого положенія онъ видитъ въ томъ, что эта по
вѣсть по стилю и образу выраженій находится въ тѣснѣйшей связи съ кни
гою о Калилѣ и Димнѣ, переведенною также съ пехлевійскаго. Одновре
менно проФ. Хоммель приходитъ къ заключенію, что еврейская обработка 
T fJm  р  «Царевичъ и Подвижникъ» въ риѳмованной прозѣ есть пере
водъ съ этой арабской мусульманской редакціи, а не христіанской, какъ 
указано въ предисловіи у самаго переводчика Ибн-Хисдаи. Разныя редакціи 
исторіи о Варлаамѣ существовали еще на рехлевійскомъ языкѣ, от
куда арабскій переводъ подъ названіемъ «книга о Б -л -в -х -р ѣ  (еще 
безъ опредѣленной вокализаціи) и Будасф’ѣ», насколько можно судить 
по заглавію, попалъ къ автору греческой версіи Іоанну, монаху Савин- 
скаго монастыря; полемизируя при этомъ случаѣ съ Z o t e n b e r g ’ o M ^  

проФ. Хоммель исключаетъ возможность, чтобы греческая версія была 
написана до Іоанна Дамаскина: при всей свободѣ въ обработкѣ матеріала 
греческій авторъ слишкомъ близокъ къ первоисточнику пехлевійскому (на
сколько можно теперь судить по родственнымъ редакціямъ мусульмано
арабской и еврейской Ибн-Хисдаи), чтобы допустить иное, чѣмъ литератур
ное заимствованіе, а заимствованіе литературнымъ путемъ до эпохи Абба- 
сидовъ немыслимо 8). Другой также арабскій переводъ съ пехлевійскаго и 
есть издаваемый текстъ, оригиналъ еврейской передѣлки Ибн-Хисдаи. На-

1) Boissonade, Anecdota graeca, IY т. 1832, стр. 1—365. Перепеч. Migne, Patrologiae 
cursus completus, sériés graeca, ХСУІ t., 1860, стр. 859—1240. У меня въ рукахъ былъ по
слѣдній трудъ, но въ немъ — въ греческомъ текстѣ — удержано обозначеніе страницъ 
буассонадовскаго изданія, по которымъ и цитую.

2) Fritz Hommel, Die älteste arabische Barlaam-Version. Wien, 1887.
3) Вслѣдъ за текстомъ въ послѣсловіи (стр. 51—52) проФ. Хоммель какъ на весьма

вѣроятнаго автора греческой версіи указываетъ на несторіанскаго медика Іоанна (-»- 857), 
сына Георгія Месоэ или Масавайхи, знатока греческаго, сирійскаго и арабскаго языковъ,
однако тутъ же въ примѣчаніи ограничиваетъ значеніе этого автора, говоря, что онъ могъ
быть простымъ передатчикомъ матеріала въ арабской обработкѣ какому либо неизвѣстному
намъ монаху, писавшему по гречески.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 16
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конецъ, проФ. Хоммель довольно подробно передаетъ содержаніе повѣсти 
о Варлаамѣ по мусульмано-арабской редакціи, сличая ее съ еврейской 
передѣлкой Ибн-Хисдаи, сохранившеюся въ цѣлости. Непосредственно 
передъ текстомъ помѣщена таблица для нагляднаго обозрѣнія различныхъ 
редакцій. >

Въ повѣсти объ 'индійскомъ царевичѣ, сопоставляя ея грузинскую 
версію съ греческою и мусульмано-арабскою, различаемъ три элемента: 
1. Фабулу, 2. притчи и 3. религіозно-духовное поученіе.

Фабула, служащая канвой повѣсти, —  обща всѣмъ тремъ версіямъ за 
небольшимъ отступленіемъ грузинской.

У индійскаго царя-язычника, долго остававшагося бездѣтнымъ, рож
дается сынъ, предсказанія о которомъ заставляютъ отца преслѣдовать вѣ
рующихъ. Царевичъ воспитывается въ невѣдѣніи темныхъ сторонъ земной 
жизни, но съ совершеннолѣтіемъ пробудившееся въ немъ сознаніе гонитъ 
его изъ заключенія на свѣтъ божій. При видѣ картинъ безсилія и страданій 
человѣческой природы у царевича возникаютъ нѣкоторыя сомнѣнія, и для 
разъясненія ихъ онъ ищетъ человѣка. Одинъ изъ отшельниковъ (по греч.: 
Варлаамъ, по араб.: Б-л-в-х-р, по груз.: Балаваръ) узнаетъ о желаніи 
царевича и, переодѣвшись въ купца, является подъ предлогомъ продать 
ему чудесный драгоцѣнный камень. Открывъ себѣ такимъ образомъ до
ступъ въ покои царевича, подвижникъ излагаетъ ему ученіе объ истин
ной вѣрѣ.

Въ этомъ мѣстѣ главнымъ образомъ сосредоточены какъ притчи, такъ 
поученія: онѣ вложены въ уста подвижника.

Наставникъ уходитъ *), но сѣмя, брошенное имъ на доброй почвѣ, 
приноситъ добрые плоды: царевичъ твердо держится заповѣданнаго ему 
ученія, побѣждаетъ языческихъ проповѣдниковъ и чародѣевъ, превозмо
гаетъ всякія искушенія, смягчаетъ отеческое сердце, получаетъ удѣлъ, въ 
которомъ подъ его мудрымъ правленіемъ преумножается благоденствіе и 
возрастаетъ число вѣрующихъ и, наконецъ, обращаетъ въ свою вѣру отца 
со всѣми его подданными. По смерти отца сынъ земное царство оставляетъ 
родственнику Барахіѣ, а самъ идетъ въ пустыню, гдѣ встрѣчается съ 
своимъ наставникомъ. Повѣсть кончается смертью подвижниковъ, сна
чала учителя, затѣмъ ученика. Царь Барахія переноситъ ихъ мощи на 
родину.

По грузинской редакціи съ мудрецомъ Балаваромъ или Варлаамомъ 
мы знакомимся гораздо раньше его миссіонерской дѣятельности: онъ впер- 1

1) Въ сохранившейся рукописи арабской версіи все слѣдующее недостаетъ.
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вые является намъ въ роли придворнаго сановника г). Такъ какъ описаніе 
жизни Балавара при дворѣ примыкаетъ непосредственно къ началу, я заодно 
приведу всю эту часть повѣсти съ первыхъ же строкъ:

«ogpv2) go69g 9gcgg o6ĝ e>gor>ol/i Sgô oĝ ltS, 6)<*>.9gç̂ l/S ^доіб î>p>.Ç9b^
gob lts1îg£90 сіоѣо оьЬдбдѢ: одр> ІУЬб9̂9-дбр>дйооо ^S^9b^œo gob дд<ч!Воо91/ЬІ5-дб>о? 0Ь(чбь 
0P>.6gÜbggœogq>o, 9Dgogj507 9дэЬ<!)Ь2ЭО ĝS tg go 9p>.̂ giÇ9g г̂эіѢьдооЬ доЬ gl/gb 9іД/ 9дск< 
g90? S>9oW> t̂/ ĝ ogobcn 9^>'дІ5і(чд одр> о^о 'д^дод^рѵооѣьоздоѣ, (чь9дот-д сд(̂ оЬдо 9дзод̂ Ь(чо 
одрѵ oôo gob l/̂ î oo-goS З^д^дЗ^ (ЧИТ.І ^ Ь7)(̂ |̂ 3Ь) Зддодобю Зео-бі̂ д̂ спЬ Яі Ь,
i>9otfcogol/ до9дсчогэотЬ (чіоті 9оьбо^р>1/ (ЧПТ. I 9ob6oj^p>6j 9ьѣ
1)до£9од<чд̂ >Ь,І5 д̂ 9д(чсобо 9сД/бо дд^Ь ^jV9g9dŝ g<!>g£96o оддбді; ддооодпроі/ дрмді^ 9оѢдоЬ, 
S>9oW>̂ l/0S 0~Э̂  0$̂ д}>р>.доЬ ЗЗ^^З^ ^іа:)Г>з ß)9g(4a>l/S, (чрь9д£9І;і дрѵддд[9а)Ь
ді0а>Ь бд̂ ЬдІ/ 0І5р):д(чдйь. 9<̂ дм£9д̂ >о1;Ь 9оѢоз̂ 1;7 (̂ р>.9д£9І;!> |др>.сд̂ Ь ф̂ эіѣьдота Я5 і , 
9ob6o^i 9sl/ Dgoçpo ддогюддэо доі lti9gooop>, ь9оѣог>до1/ оьйдбді; 9дсдд Ьдооді/р*. Ifotiw 
бтд£9оспЬ ĝ ogjoocni §эі *д̂ р>доі Wbgsjîo 9оѢо ор>доЬІ/ісд д̂Ь ĉn-j-gi; «gl/g *̂ °333̂  £>^g^w 
соозЬ ßg9cnb» goS Ьдзод̂ бі о^обо доЬ Ид^З^0^  lto9̂S>g2?g gS(4l/ggÇ9bgcx>w9(4O0w
Tîggg903j д0||>сд029рз.1;рмдрз.1;азі> д̂ Ь 9д9і0(чдспЬ (ЧИГ.Г 9д9ь(Ч0дооЬ) (чЬазЬ ^ ^ д ^ б ,  ^

•дЗІ/ dglrb 9оѴІ/і ібд доотЬ(чо1/і î>gĝ ol/b Ь(чІГ б 9іаз д^ЗЗ^00̂  ^ОТ(ІЗЗ̂  З^^З00* 
доа>Ь(ч9ддо 9оо^ддо1; д(ѳ9і д^д д̂ одод<!)ЬІ/і 9дсдрз-̂ )о1;і1;і5 (̂ рз-9д<£9 ЬбЪ ІГід̂ Ь доб ^°^33- 
бо£9Ь(чб ^ддзібьѣі >9ьѢ об̂ Рз.дсгзсзѢі1;і, І5 одр). 9іоо 9р>(чо1/ді0о д(чото 9д0бод(чо Itobftw 
d6oo3i •дсд̂ рз-б' зо-^дд^озіігі доЬ |^jjgb ^3033̂ '  (<̂3 З^^З00 Зб^^З^’^ЗЗЗЗ^’ д̂ од̂ д<!)г1гі? 
борз-9дд̂ Ѣь ^од^ддоі/ д(ч9ь 3Б3? b(*>b b9olf Ifpxgç^ol/b, Ь(чі9дд]Э д̂ р>бд<!>, досг>Ьб)9дд̂  
д̂ одоо о̂бь9(1д̂ дЬ<чо одр>Дг <̂ gU9b(40̂ gÜ>ol/j». І5р>£эр). доа>Ь(ч0Ь дѢ9бдѢ Ѣо^ддібо 
glfg 9gcggl/i, bgooglfço. 9 -̂дІ5Ь<ддйооо5 доЬ 9ік)об Ьйсіьбь 9рз.бьсгзЬ 9іоз -|<чсД/0д1/о>Ь ^ьб- 
Vk9s ^ддзібоѣі^ьб 9ol/olfi д̂Ь і̂д̂ Ь̂ о ^Ь^Ьд^эобь Ь9р>̂ )Ьд̂  дѴ^дсо: «ь9ьЪ‘ °(333°^ 

Л 3С3Ѵ 93333 • - "ЗЗЗ00!) 3°^3 0^<3t>p>̂  ^оѣ^оьбдозь^ьбо ĝ9ĝ 0P3u9bĝ  Ѣі9оѢь д̂ доо1;і?
іѣь T̂ cn̂ b,т 1 2 Ьь 630Jgo^dgo^oaib ^ьб^доспЬ 9рз.о1/(чбдб о^обо дрз-дде̂ бо». б 

дорз-доЬ 9дсдд 9со-І5о5̂зЬдо ^Ь^д^іб Ь̂д̂ Ь-|оѢь сзЪо̂ эбь ^(^бо дЬ0бо д̂ 'огзоѢ-9б'іЬід(^бо 
0ьб9ьді29бо 'Jbçqjb'Jocri доЬ 9іаз ; «доазі(ч дід̂ бсздй о^9бдбооз Ь̂ Ь ь̂бѢдд̂ Ьдо
ЗдЗдьбсзаз бд9ооз? ьб-д Ŝ S 0glf9sb, gocnb  ̂ 1з9рз.̂ )доЬ Ь̂доЬ̂ о ßg9o?» д̂ і 9ьстз :
« b |s  дѢд^Ь 0 іб 1 ;д ^ 9 і^  дЬ(^аз». доЬ І^ ^ 'д Ь  9 іоз : « (ч і9 іб  доЬ^Ьддбьоз S^b9p3.9g^g?33 l & f â & b

1) Извѣстна одна французская мистерія XIY—XY столѣтія на тему нашей повѣсти 
съ интереснымъ въ этомъ отношеніи заглавіемъ: Un miracle de Notre Dame, de Barlaam, 
maistre d'ostél du roy Avennir qui converti Josaphat le fil du roy et depuis converti Josaphat 
son père le roy et tous ses gens, cm. Barlaam und Josaphat, von Gui de Cambrai, herausg. von 
Zotenberg u. Meyer. Stuttgart. 1864, стр. 368—417: въ ней вельможа-христіанинъ при дворѣ 
Авенира названъ Варлаамомъ.

2) Настоящее извлеченіе, какъ и прочія, взято изъ вышеописанной рукописи XIX в., 
при чемъ удержана орѳографія подлинника съ ея непослѣдовательностью и подновленіями. 
Первоначальное чтеніе текста по возможности будетъ возстановлено въ предполагаемомъ 
мною изданіи всей повѣсти «Мудрость Балавара».
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9bo>: «g3<*).gb(9gÜb9bG !/S^%29ol;i9sG». 9boo ^jcg^bG: «(чет.9д290)Ь ĝ loGol/ 1/ogw
ggoo29ol;b0bG} b̂ gj>b̂ b g^p>gÜt; l/î îs^oVbcr l̂/Mj gob 9itn: (<'д̂ Дот'д^0і 53̂ ow
Gco-ĝ b, 9c*>.gol/̂ ébcgga>90b ^bGt/gg^b^ b̂tfqGb bfob' ßggDoGol/ l/oggg53029ol/b? (î)b9ga)g
Vô gç^oggol/î bG b̂Gl/ggGĝ bl/b Sc’O.gjŝ ooD»̂  gob ^^jg^ ^3433*^" ftgOOTî  °Ô3300>
9b0bl/5 gob b̂  î̂oDol/b̂ bG Gg9ol;b 0bGfegb29in jjgjĴ Gocn f>g9oo)?»---«b9bl/ b(9b ’ЗоХ«
Ifboï̂ t/ l/o^^oç^ol/S go*J9cn ^hGl/g^bl/i -jg b̂Gocn DgGooOj [Vĝ J ьЗоІУоо̂ І/ (9boob Ь(чЬ ЭоНідЯі 

ö^ö°^ 9̂ gç̂ ĵg9P).̂ )ol;b gab gg9a>p>g<!)ot/b5 ІЗ ^o*9o ÎgGo b(9bp)goglf 9e*W>g29b 
0g29O)b ßggGoob». о o^oGo b̂G'Tĵ ĵgGb gob ^(^dbG^b goblrĝ gb5 (чЬотЬ (4bo>.gogGo 5̂(*>P%G 
•j^ol/^obGgGoj Q^0G£9oa)b gobl/|gbG. І5 9̂ jogjl;b obbgGgl/ gl/gb gb0o д(оа)0 lfbT5g29bgo 
î>b29bgb(oo g)b ego* O0O Ç9 o>oV~9Vb1îg(9 9p>(9̂ 9gGg gob 9о)Д/Ьдо -|(90ІГ̂ дІГо ĝb gggb(9gob 
°0 ^  З̂ЧЗЗ̂ *’ <9b9goog ogp> oôo 0p>Gog(9o gob сд̂ ог)Ьо29 gob 9̂g(9b29 ggo>029 gob g |i(9u 
BoGgVgĝ gV З^ЗЗ^0̂  f̂oGbDg 9gogol/b? gob bfob 00(0-ĝb obÜgGglr, отд 9p>-Gb Ь(9ІГ 
'Jfool/^glj’Oj ĝ b ljp>ĝ j2̂<*>b b̂(9ßoGĝ !)g290>b 9ol/cnb0bG ь9ь1/ "g^g^g 1̂ 5b̂ ogl/0g9g£>b.

b9bG Î»bgj9bgb(99b p>gogt/9g obo29b 9oc)bgb29<9iG фЯ̂ЬІ/Ь Siggob дЬ0о 9$̂>д<!>ь(9д5 <̂*>w 
9g2?o ^ g 0ol/b 9og(9 gGgög29 °3P0,J g|ob ô(op).gob gb0o o^o Ŝ> ^-jgb 9bl/ üb29bgb(9 : 
((̂ bgo д1/<чдот tb(9 gb0p>- gob If^ofoo?» 9bt/ b̂0̂bG 9bG 3(ï>335̂ °33, g^ «9g glfg
Э^ьМ/дЕсч.: 3g gb^ gb0o ^ ß g g b ^p g b G o  gob 9Ъд0оЦу>С T^ägs? gojSgG ^b
^З^чЗ^Т)^ ьЬчч-отЬфьС̂  gob ggg0̂  3°G ôĝ gb̂ po-lfj 1/ьЬ9ь(ч 9ol/ g°gp> soĝ gta» <̂ o(9ow 
1/ilfb». Ь 9bG 1/o t̂jgbGo glfg bfobgo 'Dgf^bGb, 0b(̂ Gb 3gg^gb29b g'bf̂ dbGb 9p>GbO)b) 
(9bor)b bgolfgbG gGgLo gob 3o[o]ggbGp>G 9ol/cnbGb l/bkĝ bĝ  oô lfbĝ j gob ĵî)(9(jbGb l/bbĝ ol; 
“Tjcg(9C9.b'b'bJ (9bO)b ĝo)029bgo oĝ ĝ Wgogl/ Sol/oô lf ^b G-Tĵ ĝ JoGol; l;0g9^glf.

Ь )̂Ь29ЬдЬ(9І; d̂ 0̂ ° °Ô° 3g(̂ OT̂ i ‘̂()̂ or>̂ C)5 ^i9go)-g *̂Tjf9̂ bor>
9ol;o)^l; âb^jogo o^o ^gogol;b? (чсо-'Эд̂ 0 ôGb 'JJ3',X),c3̂ b gob 'Sogogogl; ĝb
(Igogglfb; «ÿo gb0ol;b 9olf5 (9со.'Э02̂ [о]Ь'Ь ĝ b̂ odl/ l/bl/co-gibj b^b bfoV b' '̂gg^0̂ ^
^Golfi, é> "ЗЗЗ00̂  |3(9.(o.b' gb0o>b 'SbOT̂ bGo ^(9ol;^obGgo)b7 9(0.̂ 2933= ЭоюдоаіЬьдЬ-, 
^b bÿ Gĝ bgb- b̂Ggo0o>.9oç̂ ĝ )b ^gGo gob ĝ b̂ ĝ 09.î)bgo Sgogco-̂ olrb "SgGob'b gob? ^fo.Bjs^’*'
Go0b |3pvgol; 0bGgçf9ggo29Go ‘Эдсдсо.̂ оЬ'Ь̂ ьС оо̂ ддбоІГЬ̂  9с9.1;^^Ьодд^)Оо> |ддЬ(90>̂ )1/ 
9bo) ^b Sb^oglrb ÿoGb ^j^^ogb-».

ĝb 9bo> Здодд'ЗьЬ; а̂ ддсо-д b^b одсо-Ь" 35̂ 3ОТ? доа>Ь^0Ь І/от̂ -дсп, >̂o>w
Йрѵ(®)0 bCob- OD̂ ggĜ b, ĝb 0ogp>. cn̂ 33G 9b0og(9o.

gob o^gpv 0i9p>0ĝ b̂  Sol/b. 9р>д̂ Р)і̂ Ь 'ЗдсддЭьС Ь̂0І/Ь 9bl/ ço отоЬ’ЬІ/Ь gob •
«¥  g^3°, 9g0P).3b^p> Кд9р>і? доа>Ь̂  ^ЗЗ^0̂ 0^  ^3̂ ° b'PMgç̂ 10̂  ІСЬ̂ ЗдотЬ
)̂oGb gob gooobfo bgogbl/wgç̂ gG ĝ ĝ jGo Bg9Go. 'ЗЬд̂ ьЭ, (чЬ̂ дотд 0g^bon З^^^З^0;

^g^oGoli  ̂ Gg “3333 Зсоо̂ орДг bĝ l/blf̂ gĝ Oj ĝb 9g 0bç̂ og(9 go3p).p>, b̂  g 3̂3 9Ggï>bg'b 
b9og(oo^0bG T)ggg(9a>p> 9<o.GbO)b 9bo> go o)ob"io)b gob gogogb̂ p). lfbgggGp>l/b 9ol;o)^l; 
0b<o.g(9ĝ )ol;b 5 bÿ ĝG (9bl;b °( )̂33°, g^cô gç ôo- gob o)bGb9fb^bbgg29P> ßg9o>?» gob 
goo)b(40b glf9b glfg Ь̂0ІГЬ 9bG gjooooGblfb bg9od(9b 0p>Gĝ )b 9о!го ĝb 0^3^S53(X>Ŝb Ŝb 
ï^^jgb 9blf: гс0Ьр>С^о7 9дсддр)., 'ЗЗ'З^^'^^^З; ^ь9дотд ’̂ь̂ ЭьдЬд̂ Ь'Ь 9о1/ ^029 bg)0o(9̂ 
ßggoglf ^Ь(чдЬ29о} gob дЗ^со-ЬдІ/о! bfob (чЬ b^V Ifootgĝ olfb b9ol/ goô ĝ )b? ^b9goog
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gOCT)Ŝ 0S bB(4joog90 b̂Ĉ gb̂ !/ <ç>b goo>b^0b ggb9gso ßiG^b^jog^ol/. b̂<5>9b<»g ßggsol/ 
^ ° ô tl^  ь̂9доо-д ĝcoog? Ь(31/ (чЬо)Ь b̂(̂ 9bgbg9ol/b ь9сЛ/ $ob^^g^otnb ^b^gbgsо
O0O jaoj^g^b 9p)ogoj^or>.

job gjb9do9jogl/ gl/g ÿoGb3g 9gcgol/b) ĵ b bgooglfeo. 9bGgog^gÜoœb
SoW^lf, job Ь(чЬ £ь9рѵт)0І5ЬдэЬ 9bl/. 9b9oG ß'ggsoVkSb ^P> Î>bç9bgb<4? ^b9gavg l/b0w 
0î-tj690 9ol/or>̂ l/, job TJgl/̂ gfeĵ b og<4obĵ  <̂b jobbj^f^b gob9gl/b 9blf *Tjdow
ĝ fo-ĵ j job Эе̂ дѴЬ'дСь ^bgo Oßo Ifo^^jgol; ^ĝ co-gbGo, 9evrĵ p>ĵ b Ĵ b |<ч-|-дь 9bl/: «9gG 

^gÔd^ 0 — ô^gâTJ^g^ ^°(53300> ^32?'()2ч ^ м) ^  9ь1/ gb09bG: fts^ ьго1/0ь
- a ô ^ OTî 4  7)â3d ьм  ^ - ^ g  ^

Ъ~ 9bG «gta^gGoïb jjb̂ oob g9e>Gg ^g^g^5 ь^ь Vbjçb goGogsg
9(4oGfebGĝ >b 9ol/o Gg9job9p>} ^ь9до>д g(4or>ß-gg9ĝ >oor> goĵ p>ĵ o ôGbUg 9о1Дгь? b ĵ jj>gl/
goboĝ g o^o Gg9ĵ b9e,vJ ĵ b? g^^Gg^, bwb ь(ч1/ 99gogap)7>b 9olfo Bg9ĵ b9<*>.».

ŝ b З^'дь gGg^^bG <bG: «job (̂ ьл, 9оЯздЯзо og<*> Dp^ oI; 9о1Л;ь $̂ ь 9gGl/b} 
b 9bG «b^b йьл. gg^g°, ^ь^Ьь gt/g йьЭдоо'д ^ ф д ^  ĝ >cno 9 ^ 4 ^  ĵ b 9g
3 ^ g g  T ^ ^ g ^ o ,  s>b Зб^дЪ, ^<*3gg9 £ьБ9@ь^ь Iro^ggoœb, job gp>ggc9C) ÿb69<*>.w
'tjoïTjb̂ p»). job gGgî>-gç̂ 9bG 9bG: «9g ô^Ggg'ĝ Gp* 1/o^ggbGo g^g ^g^ggGoœb
^ol/^gl/oojb ĵ b dig90OTb ĝb̂ oVborjbj gl/g “g^g^s^g, b̂9gor>'g Ьр>(чр).^о o^go ь-jgl/
9goggl/b 9gG^b9oJ (чь9дсгѵд Язь̂ о̂оо ЯзстьЬь̂ Ь 9gGjob9o g,b £p>Gg}>l/ 73gG 9од(ч ĵ b̂ w 
д(чоо7>ЬІ/ 9gog(o.̂ )oGb 9o1/ol;b. b̂  bgojog-j Tsgbç̂ g j^i j^bo^gg0g оп>9ьЛ <nbgo1/b DgGolfb job 
b̂Goc)b(40gg l;b9p>l;gg9o g^g 9gGo ĵ b 9go9p>l/g dbdolrb job g^^gj^ ^ggg^ ^oGb9g 

9olfl;b §оь ? '3̂ дсо’9 фдосоЪр*!/: «(̂ ьл. ь(чІ/gl/g?» ь^^-g 9ь1;: «(чьлД/ьа>̂ 1/0Ь "3gG 9g 9o^p>jog 
ŷgHoGj 9g gl/g(̂ b ^ьСЗЯзЬ^д^д^дЬ^, (чь9дог>,д bf̂ b 9Gĝ )bgl/ oogoGog(4 HgGGs 0і5рш 

д<ч(̂ ЬІ15 (4b9gorg 9оЯзоЬ^ ^go)og9or>b b9bcn VbGgcgco.l;b 9gGol;bœb5 b̂  or>bGb 9bdXf 
ébcn b 2)gЯзô co. ^o^œb0b ôGb b9ol/ l;co.(jgg9o1;bo)b ĵ b goon)b̂ 0b ^̂ Gb̂  *д̂ дд go^bGw 
_̂ p>0b TlgGcnbGb ĵ b <4bcnb 9gGœbGbgg çooél; gô 9Gg l/b'gg'gGp).̂ )).

job ĝpi- b̂09bG 9bG, goor)b(̂ 0b ь1;̂ ь^ь 9ьѴ gGĝ 7)599bG, ĵ b b^pvgoj^b °j^g° 
^й90І;Ь^ьС 9gogol;b ĵ b ь̂С̂ та.(чр>0Сь '3g9b'lr9gGgg90Db 9bcn œ5l; bb£9bgb^oba>b, job 
bbçobgbf̂  o9gĝ )job l/obbé'gĝ ocDbj ĵ b g jo ôo-ĝ CT- <x>9i oobgol;b от̂ І/оІГЬ ĵ b ggbjĵ bĵ  
'Зд-дЦь 9o>b3b̂ o>b 9bof> î)b£9bgb(̂ olfba>̂ l;7 ĵ b 9goggl/b : «Sgcggc'Vj tn-g
^bbokoç^p). ggggo "?)Ь29Ь3Ь(чо1;Ь? otoĝ CT̂  9ol;cDbGb ĝb(*}o? ^P).9gg9G'b O)bggbGol;0g91/ 
oôo, job 2o9g(4œGo GggGGo l;bî>bl;̂ p>bgg9 b̂ obG 9olr ^oGb9g». Is 9д°дд OT"g
^g-gog^Vb o^ggobG 9о1/сю̂1;5 job 9o|gp>. ggç5° ŝ i oboĝ b ^gb(^o р> ^ р>іі1;ь 9^g^jol;b
Яз3(оь 9о1г1;ь ^b |^ ^ “gb 9blr 9gogg9bG: «(чьіь ь̂ 1;7 >̂bg9bgb(4? 0oop>9og9ĝ )b glfg 9gGo?» 
Ь Üb<£9bgb(̂  ft̂ ° 9g^gp>, b(̂ b gb(̂  9g 0OT>p>9og9? (*> l/og(^9oa> Gg9oĵ b̂G
g9p%Gg‘i ^olr^glrs ĵ b (wbggbGolf д^0д̂  ^ Зь(ч1;ь7 (̂ р).93̂ 1/ь Яз^̂ ь ggŝ Go ^ьЬоЗд^Ьь 
bl/Gol/bcngol; GggGol;b7 І5 ЭІ/ьЬ-д̂ д̂ Ь 9gGo b^b ^b p>jogl; j^b9ogg90b} job b̂  goGboĵ b̂G 
Ifbtgg^o ^ 0ІГ(ЛдѴ go cnolfb Gg9ol;b КдЗЯздĵ b? 9g b^gob^b "gb̂  Зд”1 ^З^^д^̂1 ^°^°, 
7)ôg0,7) f’ĝ 0̂ Ŝ blfĝ oGg ßoGb 0g0Gg9OO)b ĵ blr̂ gGg, >̂Ь(чЬь l/g^Vb Gg91;b
ggĝ oob 9ol;oab 'Здддзд^^д'^ (чпт.: ^ д з ^ д з ^ )» . 9ьЪ- 9g<gg9bG: «G-g g5̂ gor>



—  234 —

(*). Übgsbgb  ̂ 6оі9̂ оо-т| ^bgo tbfo googô îi-rjçso S  ̂ ^Зо^Ь^^І/о 
f°kbt)j ß^cll/j, gob, cnb^bGolfßj goS^cnJoob B̂ 9oob, ^ct-^G q 4̂ )6 WînjbGogb

gob bg-g^gç^Go BgSGo DgG Я ^Ь  5̂ gSQSg903(oGa, 6b9govg og~̂  bggb^gg^
Ьь^ foGbDg Bgc)l/b, gob, •ЭДдо-ѵт) дЬ) Ь<чЬ Jgp», Ь(в)ьВ^д^скпЬ ЬІ/фо^снпЬ ftbGgç̂ ogGg
Gevé^Go DgGGo g>b b(4gob(*}b (leo-gobl/gG«*). l/oggb(4-Tj290 DgGo».

<bDoG b̂Gobl/Gb 1гь(ч^эд£9о р>.^р>іі1;і ^ 0?iG chG ço оооѣьсЬВ йь^ь^ьс  ̂ 4g9- 
ô7)̂ s° <”3« ^ ° « *  3ŝ o(*>A/Goor>b b̂l/gogs ôGbDg Здодоѣь $̂ь 
gçMbfî̂ -gb йЗ°^03°^° cljcg<*>.î>ol/j œbglfb Bg91;b? Sb^ogol;b (jol/oô lf gg<4 4gb^gop>. 
^(чоѣ^діі 9о9ь(чсо l/b(̂ <)-gGeo.gÜb ВдЯо gob, ‘ЗЗЗ00̂  ( b̂Ĝ gooob 2)b6ŝ ogGt*j geo-̂ ßGo 
ß^9Go? 33̂ 33 Dgtbd^ îjGp»., és'D̂ oo-tj Я̂ дфоі/ь ^ooos^Go *дЯ5дѣог)Ьд1/ b^osG gogo^g 
З З М Ц ^  [<4<*>.<)gĝ a>b] DoGb goDgĝ >co l/biîbĈ b̂ oWvgo, gob с̂о-̂ ст-Ь̂ спІ/Ь 1/b̂ bGw 
^ 33̂ G° ^ÿb^gl/, 6рѵ()̂ 29і/і DoGb gjoblf̂ bĝ  b̂ obG ôGb bgoc)go0(i).'3Go g) œol/bGo gob
•дЬ(чоІ; ^Jj^oggçsGo, Ъео.£9е>. <)д5 ^З^ЗЗ^э 9Я5Ь gbtfo b̂Gjjj'ggsbgo, SÇ̂ 4gG G-g l/got̂ pj-g^
b̂cnb bgof̂ g b̂f̂ gogçg ^°Gb4g (^исдоігь (чЬооЬ ßbGgol/ggGpb 9g gggGol/b9gog».

Ъ ІГо^^ЬспЬ b9bor> 4>gççb Ç9c)e4<!>og(4 o-J9Gb gob • (<&° ѢьддЬ(чд£9Р>. ^ 2 ^ 3 ^ ’
gooobé b̂(̂ 9ogggor>g IrbWgÜb gob g^B ĝ SgG б̂чЗьВдйьѣь Вд9Ы bÿ ^b^g^ і)ззЗі °̂'*'
Vb̂ bG ВдЯоІ/ь, ĝb Ggclgb cl̂ jlrSolr b9î>bgo UgGo дд(̂ <»ь Вд9сг>ь, $̂ ь, ‘дзз0̂  ^Зстде^ь. 
д^^Ь^рт-сіфЬ дЬ(ч 9 g ІГсѢѢ^эоѢь̂ ьВ DgGolfb».

Ъ Î)bgj9bgb  ̂ ^"Э^ЗЗ5* Ç̂ogog}>b 3̂ 3 ^b^9bgbg^o ĝb 9dc*)gb(*)or>b cobGb b̂fogogoo 
9eo.Ggî>b2> одІг<*Л/ ^(чсД/^дІ/ go oool/b BggGolrb.»

ПЕРЕВОДЪ.

«Былъ нѣкоторый царь, по имени Іабенесъ, въ мѣстности Индіи, на
зываемой Болатомъ, по религіи язычникъ и идолопоклонникъ, но благомы
слящій, мирный, скромный и весьма милостивый къ бѣднымъ. У него не 
было сына, и бездѣтность крайне огорчала его, такъ какъ, будучи весьма 
богатымъ, онъ хотѣлъ оставить наслѣдника надъ своими пріобрѣтеніями,— 
царь просилъ своихъ боговъ, чтобы они даровали ему дѣтей г): боги его 
нисколько не могли пособить ему, и онъ тщетно молилъ ихъ, но Богъ, 
желающій всѣмъ людямъ жизнь, далъ ему добраго и набожнаго сына изъ-за 
милости, оказываемой имъ бѣднымъ; царь Іабенесъ исполнился великой ра
дости и назвалъ его ІодасаФомъ, причемъ говорилъ: «Это сдѣлали мнѣ мои 
боги», и еще больше возвеличилъ ихъ. Онъ собралъ множество звѣздоче
товъ, ф и л о с о ф о в ъ  и гадателей, чтобы они сообщили ему, что предстоитъ его 
сыну или какова его судьба, и они въ одинъ голосъ сказали такъ: «Этотъ 
младенецъ достигнетъ царскаго величія, котораго никто никогда не дости

1) Ѵкга<Ѵ>і’ Дѣторожденіе.
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галъ въ этой индійской странѣ». Но былъ среди нихъ одинъ болѣе всѣхъ 
извѣстный своей мудростью, и онъ сказалъ царю: «Я такъ думаю, царь, что 
слава, которой достигнетъ этотъ младенецъ, — не отъ сего міра: думаю, что 
онъ будетъ великимъ учителемъ истины». Слыша эти слова, царь исполнился 
печали; тотчасъ же приказалъ изгонять рабовъ Христа изъ страны и отпра
вилъ глашатая провозглашать такимъ образомъ: «Царь Абенесъ говоритъ 
это: если спустя три дня [въ его царствѣ] окажется кто либо изъ хри
стіанъ, пусть избиваютъ всѣхъ таковыхъ въ тяжкихъ мукахъ». Однажды 
царь вышелъ изъ города для осмотра и увидѣлъ, что изъ города идутъ 
двое слугъ Бога. Онъ сказалъ имъ: «Какъ осмѣлились вы не уходить изъ 
моей страны? или вы не слыхали, какъ мой глашатай провозглашалъ?» Тѣ 
сказали: «Вотъ мы собралисьуходить». Царь сказалъ имъ: «Что удержало васъ 
до сихъ поръ?» Тѣ сказали: «Неимѣніе дорожной провизіи». Царь сказалъ 
имъ: «Кто боится смерти, не медлитъ изъ-за дорожной провизіи». Тѣ ска
зали: «Если бы боялись мы, то и поспѣшили бы уйти, но мы не боимся 
смерти, ибо отъ смерти мы ждемъ покоя». Царь сказалъ: «Какъ можете вы 
говорить это, когда уходите изъ моей страны, устрашенные мною». «Не 
изъ-за страха передъ смертью уходимъ мы такъ изъ твоей страны, а что
бы мы не стали причиной человѣкоубійства и безбожія; страхъ же твой 
никогда не входилъ въ наши сердца». Но царь отпустилъ ихъ и положилъ 
приказомъ, чтобы сжигали огнемъ христіанъ, сколько бы ихъ ни находили.

При царѣ же Іабенесѣ былъ нѣкто по имени Балаваръ, слуга Бога, 
вѣрующій въ Христа и полагающійся на Него; царь очень любилъ его: 
онъ былъ смышленъ, благоразуменъ, хорошъ какъ писатель и на лучшемъ 
счету у царя. Не зная, что онъ —  рабъ Христа, Іабенесъ оказывалъ ему 
честь болѣе, чѣмъ всѣмъ своимъ вельможамъ.

Однажды Балаваръ идя увидѣлъ, что на дорогѣ лежитъ человѣкъ, 
пострадавшій отъ звѣря, и плачетъ. Балаваръ сказалъ ему: «Что съ тобою, 
человѣче, и почему плачешь?» Тотъ же все объяснилъ. «Доложу я Вамъ 
слѣдующее, говорилъ онъ: —  я, мужъ искусный въ рѣчи, былъ у ч т е н ъ  
звѣремъ и лишился членовъ и, если кто порадѣетъ обо мнѣ, въ день опа
сности буду я ему полезенъ». Балаваръ не обратилъ вниманія на эти слова, 
однако, сжалившись надъ пострадавшимъ, приказалъ рабамъ, чтобы поса
дили его на лошадь и привели къ нему на домъ, а домоуправителю пору
чилъ заботиться о немъ хорошо и утѣшать его.

Между тѣмъ Балавара возненавидѣли идолопоклонники; ибо завидо
вали чести, которую царь оказывалъ ему. Явившись къ царю, они сказали: 
«О царь! человѣкъ, на котораго ты полагаешься,—  не твоей вѣры, ибо, 
встрѣчая христіанъ, милостиво привѣтствуетъ ихъ; такъ онъ хочетъ от



пасть отъ тебя и завладѣть твоимъ царствомъ и, кого только находитъ от
ступившимъ отъ Вашего Величества, съ тѣмъ онъ старается быть любез
нымъ и оказываетъ ему честь».

Царь сказалъ имъ: «Если не окажется такъ, какъ вы говорите, плохо 
будетъ вамъ: вы получите возмездіе».

Царь началъ испытывать Балавара; призвавъ божьяго человѣка, онъ 
сказалъ ему: «Ты знаешь, другъ мой, какъ погруженъ мой умъ въ мірскія 
дѣла, и какъ я провелъ свои дни; видишь, что тружусь безъ пользы; боюсь, 
что настанетъ конецъ, и я окажусь ни съ чѣмъ; такъ уже съ этого дня 
хочу присоединиться къ рабамъ Бога и подвизаться для вѣчной жизни: 
чт5 же скажешь ты, о мой вѣрный совѣтникъ?» Слыша это, божій человѣкъ 
съ взволнованнымъ умомъ и со слезами сказалъ ему: «Живи, царь, во вѣки, 
ибо взамѣнъ преходящаго ты избралъ непреходящее и лучшее! Величіе 
этого міра —  ничто: оно преходитъ, какъ тѣнь, и исчезаетъ, какъ дымъ. 
Теперь направь свои помыслы [по вѣрному пути], ибо хорошо цѣною *) 
преходящаго міра пріобрѣсть непреходящее».

Царю тяжело было отъ этихъ словъ, и онъ исполнился недовольства 
къ божьему человѣку, но не открылъ ему; тогда, догадавшись, что ему были 
разставлены сѣти, Балаваръ очень огорчился и ту ночь оставался безъ сна, 
но, вспомнивъ про мужа искуснаго въ рѣчи, призвалъ его и обратился къ 
нему со словами: «Ты говорилъ мнѣ, что исцѣляешь рану словомъ» Мужъ 
сказалъ ему: «Такъ и есть; нуждаешься-ли ты теперь въ чемъ либо?» Бала
варъ сказалъ: «Сколько времени я служилъ царю, и никогда не видѣлъ я, 
чтобы онъ гнѣвался на меня, ибо я ходилъ съ вѣрностью передъ нимъ, но 
сегодня замѣтилъ его гнѣвъ, и, думаю, нѣтъ у него болѣе мира для меня». 
Пострадавшій сказалъ: «Что произошло между вами?» Балаваръ сказалъ: 
«Ничего не знаю, кромѣ того, что онъ спросилъ меня объ одной вещи, и 
я сообщилъ ему лучшее [что я могъ], но, думаю, онъ испыталъ меня на 
словахъ, а я весь открылся». Пострадавшій сказалъ: «Я исцѣлю эти слова 
съ помощью Христа и силою креста. Знай, что царь подозрѣваетъ тебя 
во злѣ, предполагая, что ты лукавишь: онъ думаетъ, что ты завладѣешь 
его царствомъ; такъ встань завтра, обстриги волосы своей головы, сними 
платье и одѣвайся въ вретище и такимъ образомъ войди къ нему; если 
онъ спроситъ тебя: «Что это такое?» скажи ему: «Вотъ приготовился я къ 
тому, къ чему ты призывалъ меня вчера, ибо не хочу жизни безъ тебя: ты 
пріобщилъ меня къ благамъ твоего царства, теперь мнѣ надлежитъ такъ же 
пріобщиться къ твоимъ страданіямъ въ этомъ мірѣ, согласно съ твоимъ

1) .(^ф^оспі, оставленіемъ.
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желаніемъ мучиться съ тобой и удостоиться съ тобою же вѣчности». И ко
гда Балаваръ поступилъ, какъ научилъ его пострадавшій, подозрѣніе вышло 
изъ сердца царя: онъ разозлился на обвинителей Балавара, а Балаваръ 
наслаждался и веселился, и опять выросли волосы у него на головѣ, и опять 
вкралась [въ сердца] у начальниковъ зависть къ Балавару, и они сказали 
царю: «Царь! если осмотришь шею Балавара, найдешь у него крестъ, кото
рому онъ покланяется, боги же наши— предметъ его насмѣшекъ». Но царь 
думалъ, что про Балавара говорятъ ложное, а когда, протянувъ руку, уви
дѣлъ золотой крестъ на груди у него, царь сказалъ ему: «Что это за твое 
заблужденіе, Балаваръ?» Балаваръ же сказалъ: «Я не заблуждаюсь; я служу 
Христу съ молодыхъ лѣтъ и покланяюсь кресту, на которомъ Онъ простеръ 
руки для нашего спасенія, однако по службѣ у тебя я не дѣлалъ упущеній; 
теперь, такъ какъ имя Христа, Бога моего, —  со мною, не отвергну Его 
божества: если изрѣжешь мое тѣло или сожжешь огнемъ, то душу мою 
вручу Ему». Царь сказалъ ему: «Не говори такъ, мой любезный Балаваръ, 
ибо ты —  вельможа и первый у  меня; если будешь покланяться моимъ бо
гамъ, дамъ тебѣ и другіе города и для тебя опорожню свои сокровищницы, 
такъ какъ я тебя очень люблю, а если не сдѣлаешь этого, истощу твое 
тѣло въ жестокихъ мукахъ и не вспомню про любовь къ тебѣ».

Тогда божій человѣкъ Балаваръ снялъ золотой поясъ, украшенный 
драгоцѣнными камнями и, положивъ его передъ царемъ, сказалъ: «Если мнѣ 
покроешь голову царскою короною, то и такою честью не поколеблешь моей 
вѣры въ Христа, и хотя истощишь мое тѣло въ мукахъ, но меня не смутишь, 
ибо выше земныхъ благъ —  небесныя, которыми наслаждаемся вѣчно, и 
прегорьки суть муки ада, которыми будутъ наказаны противники и отри
цатели Бога, я же, о царь, готовъ на [земныя] муки: не медли, —  чтобы я 
скорѣе отошелъ къ моему Господу упокоиться на вѣки».

Но при этихъ словахъ царь смягчился и сказалъ: «Любезный Бала
варъ, какъ лишилъ ты меня надежды, ослушавшись моего приказанія! Уйди 
же изъ моей страны, чтобы вѣсть о тебѣ не доходила до моихъ ушей! Если 
найду тебя опять [въ моей землѣ], я не буду повиненъ въ твоей крови».

Балаваръ покинулъ величіе преходящее и отправился къ пустынникамъ 
служить Христу Богу нашему.»

Такимъ образомъ то, что по греческой *) и арабской 1 2) версіи разска
зано о нѣсколькихъ безъимянныхъ придворныхъ, грузинская относитъ къ

1) Migne, Patr. s. gr., XCVI, vita B. et Joas. стр. 6—18.
2) F. Hommel, Die ait. B.-У. стр. 26—30



Балавару, при чемъ она расходится съ ними и въ послѣдовательности пере
даваемыхъ событій:

По грузинской версіи.

Рожденіе сына у царя; 
предсказаніе астрологовъ; из
гнаніе христіанъ.

Встрѣча царя съ двумя 
замѣшкавшимися божьими 
людьми.

Встрѣча Балавара съ по
страдавшимъ отъ звѣря ри
торомъ, который за оказанное 
добро спасаетъ его отъ цар
скаго гнѣва.

Открывается, что Бала- 
варъ — христіанинъ: царь из
гоняетъ его.

По греческой версіи.

Смѣлая и успѣшная про
повѣдь христіанъ; царь язы
чникъ преслѣдуетъ ихъ (0—8).

Открывается, что одинъ 
изъ любимцевъ вельможъ 
(безъ обозначенія имени) при
нялъ христіанскую вѣру: царь 
изгоняетъ его (8—17).

Рожденіе сына у царя; 
предсказанія астрологовъ; из
гнаніе христіанъ (18—21).

Встрѣча одного вѣрующа
го вельможи (безъ обозначе
нія имени) съ пострадавшимъ 
отъ звѣря «лѣкаремъ словъ», 
который за оказанное добро 
спасаетъ его отъ царскаго 
гнѣва (21—26).

Встрѣча царя съ двумя 
замѣшкавшимися монахами 
(26—28).

По мусульмано-арабской 6.

Царь идолопоклонникъ 
преслѣдуетъ людей истинной 
вѣры.

Открывается, что одинъ 
изъ вельможъ (безъ обозначе
нія имени) сталъ подвижни
комъ: царь изгоняетъ его (26 
—30).

Рожденіе сына у царя; 
предсказанія астрологовъ (30).

Встрѣча одного вѣрующа
го вельможи (безъ обозначе
нія имени) съ пострадавшимъ 
отъ звѣря человѣкомъ, кото
рый за оказанное добро спа
саетъ его отъ царскаго гнѣва 
(30-31).

Гоненіе подвижниковъ; 
встрѣча царя съ двумя замѣ
шкавшимися подвижниками 
(31-32).

Кромѣ того въ «Мудрости Балавара» нѣтъ ни вступительныхъ словъ, 
ни описанія Индіи, какъ это мы видимъ въ греческой версіи. Наконецъ, 
личность самого царя-язычника въ грузинской версіи обрисована съ боль
шею симпатіею.

Т а к и х ъ  у к л о н е н і й  в ъ  п о д р о б н о с т я х ъ  в е л и к о е  м н о ж е с т в о ,  т а к ъ :  п о  

г р у з и н с к о й  в е р с і и  и н д і й с к і й  ц а р ь  в с т р ѣ ч а е т с я  с ъ  д в у м я  б о ж ь и м и  л ю д ь м и  

п р и  о с м о т р ѣ  и л и  п о с ѣ щ е н і и  ( З г а ѣ о ^ ь ^ )  о к р е с т н о с т е й  г о р о д а ,  п о  д в у м ъ  д р у 

г и м ъ  ж е  в е р с і я м ъ  ( г р е ч . :  2 6 ,  а р а б . :  3 1 )  в с т р ѣ ч а  э т а  п р о и з о ш л а  н а  о х о т ѣ ;  

п р и  э т о м ъ  п о  а р а б с к о й  в е р с і и  ( 3 2 )  п о д в и ж н и к и  н е  у к р ы л и с ь  в о  в р е м я  п о т о м у ,  

ч т о  н е  б ы л о  у  н и х ъ  н и  д о р о ж н о й  п р о в и з і и ,  н и  в е р х о в а г о  ж и в о т н а г о  ( Â ï b ) ;  

н и  в ъ  г р е ч е с к о й  ( 2 0 ) ,  н и  в ъ  а р а б с к о й  ( 3 0 )  в е р с і и  н е  н а з в а н ъ  п о  и м е н и  

в о с п и т а т е л ь  ц а р е в и ч а ,  п о  г р у з и н с к о й  ж е  и н д і й с к і й  ц а р ь  в о с п и т а н і е  с в о е г о  

с ы н а  п о р у ч а е т ъ  З а н д а н у ,  к о т о р ы й  в ъ  г р е ч е с к о й  п о в ѣ с т и  я в л я е т с я  г о р а з д о  

п о з ж е  п о д ъ  н ѣ с к о л ь к о  и з м ѣ н е н н ы м ъ  и м е н е м ъ  Z a p S à v :  с ъ  н и м ъ  и  б е с ѣ д у е т ъ  

ц а р е в и ч ъ  І о д а с а Ф Ъ  в п о с л ѣ д с т в і и ,  к о г д а ,  п о л у ч и в ъ  о т ъ  о т ц а  р а з р ѣ ш е н і е  н а  

з а г о р о д н ы я  п р о г у л к и ,  о н ъ  с т а л к и в а е т с я  с ъ  у в ѣ ч н ы м ъ ,  б о л ь н ы м ъ  и  с т а р и 

к о м ъ ;  п о  г р е ч е с к о й  в е р с і и  ( 1 5 0 — 1 5 1 )  В а р л а а м у  п р и  в с т р ѣ ч ѣ  с ъ  І о а с а Ф о м ъ  

с е м ь д е с я т ъ  л ѣ т ъ :  в ъ  п у с т ы н ѣ  п о д в и з а л с я  о н ъ  с о р о к ъ  п я т ь  л ѣ т ъ ,  о с т а в и в ъ



міръ двадцати пяти лѣтъ; по грузинской — Балаваръ удалился въ пустыню 
сорока двухъ лѣтъ, подвизался восемнадцать лѣтъ и, слѣдовательно, Іода- 
сафу предсталъ шестидесятилѣтнимъ старцемъ; только въ греческой версіи 
(167 — 168) передается, что Варлаамъ крестилъ Іоасафа и затѣмъ прича
стилъ его Святыхъ Тайнъ; по грузинской версіи царь Абенесъ, греч. Aßsv- 
ѵт]р, отказывается приносить жертвы идоламъ въ языческій праздникъ, по 
греческой же (265) онъ приводитъ на закланіе сто двадцать быковъ и много 
другихъ животныхъ; о злыхъ духахъ (263) и магическихъ книгахъ (302) 
чародѣя Ѳевды ни слова нѣтъ въ грузинской версіи; по грузинской редакціи 
царь, прежде чѣмъ списаться съ царевичемъ о своемъ желаніи принять 
крещеніе, посылаетъ пословъ, и впослѣдствіи самъ отправляется къ нему> 
въ греческой же версіи (312— 315) нѣтъ рѣчи о послахъ, и Іоасафъ не 
у себя крещаетъ отца, а въ его царствѣ, куда и ѣдетъ онъ съ этой цѣлью; 
по оставленіи ІодасаФомъ царства до свиданія съ Балаваромъ, что имѣло 
мѣсто два года спустя, грузинская версія ничего не сообщаетъ о немъ, 
между тѣмъ въ греческой (337 — 345) подробно описывается посѣщеніе 
царственнымъ отшельникомъ хижины бѣдняка, подвижническая жизнь его 
за это время и, наконецъ, объясняется, какимъ путемъ добрался онъ до 
пещеры Варлаама.

Сложность разсказа въ греческой версіи сравнительно съ грузинской 
обнаруживается на каждомъ шагу при ихъ сличеніи. Удовольствуемся од
нимъ примѣромъ:
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Tô bi ys 'Ttpt.tov аитои ачйриа ex уЕітоѵсоѵ аитй 
TOCÇ OÙXY)(T£IÇ 7TOto6p.£.v6ç TIÇ àvY]p àyiOÇ, OC, XaÙ TY)V 
upôç BapXaàpt. -rcopEÙav exeùvo) tuote OtteSeiI-e, &EÙa 
Tivù ulueüeùç атгохаХифЕи хат’ аитт]ѵ tï]v a>pav ty|ç 
teXeiwo-eüx; аитои тгарауиѵЕтаі, xaù upuvocç ÙEpoT̂ 
TtfÀYja-aç, Sàxpuà te хатаа-тгЕистас, aupt.ßoXov той 
Tupôç aÙTÔv тгбгіои, таХХа Sy] та vEvoputrptiva Хрі- 
o-TtavoTç тгаѵта teXeotcc, еѵ та> той Патро  ̂ е&ето 
BapXaàpt. р.ѵѵ]риатс. SuvEÎvai yàp eSeu та ачориата 
(Ьѵ ас фо^аі cruvStaiam̂ Ecv ёріеХХоѵ àXXïjXatç. Про- 
сгтаур.аті Se тѵчос, cpoßspwTaTou хат’ оѵар хратасш; 
етсс(тху)7гтоѵтос тгект-Ве с̂, о тойтоѵ xyjSEua-aç àva^to- 
pY)TY]ç та ßaauXsia хатаХар.Заѵ£С ’IvSwv, xaù тф 
ßatxcXEl Bapa^ta ттроаЕХйшѵ тгаѵта аитф SrjXa та 
TTEpù той BapXaàpt. xaù той puaxapùou toutou tù&y]04v 
’ltoaaacp. 'O Sè, p.Y]Sèv pt.EXXY]<7aç, airép/ETat аитс;
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р.£та ouvà[j.Eco!; о у Х о и , xat тй cmy]Xatcp ètptaTaTat, 
tô p.vÿjp.à te ÊtopcT, xat, тоито) &Ерр.отата èmSa- 
xputraç, atpa то xàXupt.p.a. Kat ôpa тоѵ te BapXaàpt, 
xat tôv ’Ішастаср ë^ovTaç та ptiXy] хата c-^yjpia хеі- 
pt.£va, xat та <тйр.ата oü8èv той тгротёрои p̂ooTÔç 
ттараХХаттоѵта, ôXôxXyjpa Sè xat àxpt(3üç Oytrj a-üv 
toTç èvSufxacrt. Тайта Totvuv та iepà тйѵ àytcov 
фи^йѵ агху)ѵсЬр.ата, tioXXy]v èx-гсёрліоѵта tyjv £Üto- 
Stav xat oùSèv öXwc àY)8èç ETuSetxvupiEva, &y]xai<; 
èv$£tç о ßaa-tX£Ü<; Ttuuatç, £tç ty]v èauToü iraTptSa 
[A£TaXO{JltÇ£t.

'Qç 8è de, Taç àxoàç етшетб той Хаой то y£yovàç, 
TrXrj'&oç арі&иой xpsïTTov èx тгаѵтсоѵ Т£ тйѵ -ігоХеооѵ 
xat тйѵ 7Г£рі̂ й)рсаѵ £tç Trpoa-xüvyja-tv xat йёаѵ 
auvÉppEOv тйѵ ptaxapteov ачоріатсоѵ èxEtvwv. ’'Ev&£V 
Tot xat üptvouç £7r’ aÙToïç toùç t£poüç aaavTEç, xat 
XafXTcàSaç cptXoTtptcoç аѵафаѵт£<; (àxoXoù^toç, àv Ttç 
£Ітг£ѵ, èx£t xaî Xtav OtX£l(OÇ та ерйта 7l£pt toüç той 
(pouè:; uioùç  te xat xXy)povôp.ouç), Харлгрй<; 8è ôpioü 
xat pt£yaXo7rp£7iüç Èv ту) £̂  аитйѵ xpYjTuScov тиара 
той ’Icoàaa<p • avEyyjyEpptivY] хат£^£ѵто £xxXy](Tia. 
ПоХХа 0£ даиріата хас îào-£tç ёѵ Т£ ту) pt,£TaxopuSy], 
ёѵ т£ ту) хатад£(Г£[? xat èv tocç è̂ yjc; ^povotç Stà 
тйѵ öa-tcov айтой гкратгоѵтсоѵ £тго(у]а£ Kupioc;. Kat 
еіЗеѵ ô ßaatXEuc; te Bapa^taç xat тга̂  6 ô^Xoç Taç 
St’ аитйѵ y£vop.£vac; 8uvàp.£t ,̂ xat uoXXot тйѵ Ttèptl; 
è^vüv, àutaTtav voo-oüvteç xat той 0£ой ayvotav, 
3tà тйѵ ytvopivcüv èv тй f/.vy]pt.aTt <ту)[Л£ісоѵ èuto-TEU- 
ааѵ. Kat TiavTEç ot орйѵтіе; T£ xat axouovTEÇ tyjv 
àyy£Xop.tp.*/]Tov той ’Іооаа-аф 7roXtT£tav xat tôv èÇ 
атгаХйѵ ôvu^tov Starupov айтой Tcpôç тоѵ Ѳеоѵ 
tto&ov, èdaüp.a‘Cov Sô à̂ ovTEÇ èv Tiaat тоѵ Ѳеоѵ, tôv 
a£t аиѵЕруойѵта Totç ауатгйотѵ айтоѵ xat p.£yta-Tai<; 
toutouç api£tß6p.£vov ScopEaTç.

f/Ecoç йб£ то uèpâ ; той иароѵто? Xôyou, ov хата 
oüvapttv èp.Y)v yEypàcpyjxa, xa&üç àxrpxoa -тара тйѵ 
à^£uSüç TrapaSEÔcoxÔTcov p.ot Ttp.tcov àvSpüv. TèvotTO 
3è ï)p.àç, toü  ̂ avaytvwo-хоѵта  ̂ te xat àxoüovTaç 
ty]v фи̂ (о<р£Ху| 8tr)yy)o-tv тайту)ѵ, Tÿjç p.£ptOOÇ à t̂co-
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Щѵаі тшѵ £иар£о-тУ]о-аѵта)ѵ -гф Корко tbycdç, '/.où 
7rp£cß£taig ВарХаарі іе xaî Тюаа-аср тйѵ риахарісоѵ, 
тгері (Ьѵ Y] StY]yY]a-tç7 èv Хрю-тф ’Цстой тф Корію 
Ÿjfjuov, ф Tcp£7T£L -тсрс/], xpàтое, ptxyaXwaw/) T£ xaî 
(Л£уаХот:р£7ща, <7Üv тф Патрі xaî тф аусф Пѵ£и- 
[/.аті vuv xaî àd, xaî dç toùç aîcovaç -tüv aitovtov.
A(JIY]V.

Жилъ по близости ихъ 

[Балавара иІодасаФа] одинъ 

изъ пустынниковъ. Онъ при

шелъ и положилъ тѣло [1о- 

дасаФа] рядомъ съ тѣломъ 

Балавара и, явившись къ 

царю Баракіѣ, разсказалъ 

ему о случившемся. Царь 

отправился съ однимъ епи

скопомъ и священникомъ, 

взялъ святыя мощи Іода- 

саФа и Балавара и схоро

нилъ въ золотой ракѣ, ко

торую украсилъ великолѣп

но, а надъ ней выстроилъ 

церковь во имя Отца, Сына 

и Святаго Духа, Ему же 

слава во вѣки вѣковъ. 

Аминь.

Которые съ вѣрою при

ходятъ, и до сего дня ис

цѣляются отъ всякихъ бо-

П ЕРЕВОДЪ.

Нѣкій святой, обитавшій по близости, который 
и дорогу показалъ когда то къ Варлааму, извѣ
щенный божественнымъ откровеніемъ, присут
ствовалъ въ самый часъ кончины Іоасафа: онъ 
почтилъ его священными гимнами, пролилъ слезы 
въ знакъ любви къ нему и, совершивъ всѣ про
чіе христіанскіе обряды, положилъ его честное 
тѣло въ гробницу Варлаама. Ибо надлежало быть 
вмѣстѣ тѣламъ тѣхъ, душамъ которыхъ пред
стояла совмѣстная вѣчная жизнь.

Но повинуясь приказанію какого то страшнаго 
мужа, настойчиво повелѣвавшаго во снѣ, отшель
никъ, похоронившій Іоасафа, прибываетъ въ цар
ство Индіи, является къ царю Барахіѣ и откры
ваетъ все относительно блаженнаго Іоасафа. 
Тотъ же немедленно отправляется вмѣстѣ съ 
огромной толпой и достигаетъ пещеры: осматри
ваетъ гробницу и, проливъ надъ ней горячія 
слезы, снимаетъ покрывало. И видитъ, что члены 
Варлаама и ІоасаФа обычно сложены, и тѣла ихъ 
въ облаченіяхъ нисколько не измѣнили цвѣта, 
непочаты и совершенно здоровы. Священныя 
скиніи святыхъ душъ чрезвычайно благоухали 
безъ всякихъ непріятныхъ признаковъ; царь по
лагаетъ ихъ въ прекрасную раку и переноситъ 
въ свое отечество.

Когда же до слуха народа доходитъ молва о 
случившемся, безчисленное множество стекается
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лѣзней; будемъ же и мы 

просить Бога, чтобы ихъ 

молитвою мы спаслись отъ 

вѣчныхъ мукъ, и возвели

чимъ Бога, Ему же слава, 

честь и поклоненіе нынѣ и 

присно и во вѣки вѣковъ. 

Аминь.

Пораженъ сильный и по

пранъ злой змѣй благодатью 

Единосущнаго.

изо всѣхъ городовъ и окрестныхъ странъ посѣ
тить и поклониться тѣламъ блаженныхъ. Надъ 
ними пѣли священныя пѣсни и обильно возжигали 
лампады (послѣдовательно и кстати можно было 
сказать тамъ, что свѣтъ вокругъ сыновей и на
слѣдниковъ свѣта). Ихъ положили съ блескомъ 
и великолѣпіемъ въ церкви, которая съ самаго 
основанія была построена ІоасаФОмъ. Господь 
совершилъ много чудесъ и исцѣленій черезъ бла
гочестивыхъ своихъ слугъ при перенесеніи, по
гребеніи и впослѣдствіи. Царь Барахія и весь 
народъ увидѣли проявлявшіяся черезъ нихъ си
лы, и многіе изъ окрестныхъ народовъ, стра
давшіе невѣріемъ и незнаніемъ Бога, увѣровали 
вслѣдствіе знаменій, творимыхъ при ихъ гроб
ницѣ, а видѣвшіе и слышавшіе ангелоподобное 
житіе ІоасаФа, отъ ранняго дѣтства горячее его 
стремленіе къ Богу, удивлялись всѣ, прославляя 
во всемъ Бога, Который всегда содѣйствуетъ 
любящимъ Его и награждаетъ ихъ великими 
дарами.

Здѣсь такимъ образомъ кончается настоящая 
повѣсть, которую посильно записалъ я такъ, 
какъ слышалъ отъ честныхъ мужей, передавав
шихъ мнѣ вѣрно. Удостоимся же и мы, читатели 
и слушатели этой душеполезной исторіи, участи 
угодниковъ Господа молитвами и заступниче
ствомъ Варлаама и ІоасаФа, описанныхъ въ этой 
исторіи блаженныхъ, въ Іисусѣ Христѣ Господѣ 
нашемъ, Которому подобаетъ честь, сила, вели
чіе и великолѣпіе съ Отцомъ и Св. Духомъ ны
нѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Особымъ элементомъ выдѣляются изъ повѣсти притчи. Въ сличаемыхъ 
версіяхъ число и порядокъ ихъ, равно редакція каждой въ отдѣльности, 
болѣе или менѣе различны. Представляю сравнительную таблицу притчъ 
по всѣмъ тремъ версіямъ:



грузинской, греческой и арабской.
I. Притча о благочестивомъ 

царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и
б) о сундукахъ [безъ обозна

ченія числа].
И. Евангельская притча о сѣя

телѣ.

III. Притча о человѣкѣ и слонѣ.

IV. Притча о трехъ друзьяхъ. 
[Третій другъ по арабской вер
сіи—доброе дѣло, по греческой— 
совокупность добрыхъ дѣлъ, ' 
какъ то: вѣра, надежда, любовь, 
милосердіе, человѣколюбіе и т. д., 
по грузинской — душа.]

V. Притча о чужеземномъ царѣ.

VI. Притча о царѣ-язычникѣ 
и вѣрующемъ совѣтникѣ.

VII. Притча о богачѣ, женив
шемся ва бѣдной.

VIII. Притча о человѣкѣ и со
ловьѣ [по грузинской версіи тре
тья заповѣдь — «не дѣлай дру
гимъ зла, котораго не желаешь 
себѣ», по остальнымъ — «не вѣрь 
лжи»].

IX. Притча о козулѣ.

X. Притча объ юношѣ и его 
страстной женѣ.

XI. Притча о любви женщинъ.

I. •) Евангельская притча о 
сѣятелѣ (39).

II. Притча о благочестивомъ 
царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и 
. б) о четырехъ сундукахъ 

(41—44). •
III. Евангельская притча о бо

гачѣ и Лазарѣ (72).
IV. Евангельская притча о 

брачномъ пирѣ (72—73).

I. Притча о благочестивомъ 
царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и
б) о четырехъ сундукахъ

(34—35).
II. Евангельская притча о сѣя

телѣ (36).

III. Притча о слонѣ и человѣ
кѣ (36-37).

IV. Притча о человѣкѣ и трехъ 
его друзьяхъ (37—38).

V. Евангельская притча о де
сяти дѣвахъ (73—74).

VI. Притча о, птицеловѣ и со
ловьѣ (79—81).

VII. Евангельская притча о 
блудномъ сынѣ (95—96).

VIII. Евангельская притча объ 
одной потерянной овцѣ (96).

IX. Притча о человѣкѣ и еди
норогѣ (112—113).

X. Притча о человѣкѣ и трехъ 
его друзьяхъ (114—118).

XI. Притча о чужеземномъ ца
рѣ (118—120).

XII. Сравненіе свѣта истины 
съ солнцемъ (130—131). [Это — 
VII притча арабской версіи.]

XIII. Притча о царѣ-язычникѣ 
и вѣрующемъ совѣтникѣ (135— 
138).

XIV. Притча о богачѣ, женив
шемся на бѣдной (139—143).

XV. Притча о козулѣ (157).
XVI. Притча о любви женщинъ 

(268—269). 1

V. Притча о чужеземномъ царѣ 
(38).

VI. Притча о птицѣ, уподоблен
ной пророкамъ (411.

VII. Притча о солнцѣ сердецъ 
и солнцѣ глазъ (42).

VIII. Притча о царѣ и мудромъ 
визирѣ (43).

IX. Притча о пловцѣ и его то
варищѣ (45).

X. Притча о воробьѣ и охо
тникѣ (46).

1) Первые четыре разсказа, выдѣленные въ изслѣдованіи Zotenberg’a (Notice etc. 
стр. 96—106) на ряду съ прочими параболами, представляютъ эпизодическое развитіе Ф а 

булы и нисколько не носятъ характера притчъ.
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Для примѣра сличимъ одну изъ весьма популярныхъ притчъ по гру
зинской, греческой и арабской редакціи:

(П/фЬдІ; gl/g Ь̂0Ігь5 (чоо-ѵ

Зд(£9І/Ь 1гЗо£эр> Ь()(чоЯ5дѴд£90 job

^oi?t)3^oS °Ô° ^bUoGggil/b
<̂S oGoçsGi GgGo, (чрм)д£ЭІ/Ь ЯіддоЬ b£>G<̂b, 

$ob oGoçaGb р>.(чСо coŜ gGo д(ча>о "Эідо <̂b 

gf̂ cno or>gcn(̂ o5 (чрм)д2?Со lf^(4o^glf do(̂ o>b 

eben Ggcobirjj (чрм)д<£9спЬ Яід^і Sgq'b’é'Tjçs

°(]P> <5̂ 8° °5°> ^  'cWGg^Gb ^^gjcl'gsib's
joi 0G0Ç9GS ggDî Gô  (*)<*><)gç̂ cnb 

*3о(чо gob ^оті̂ сп'|9і 9оІ/о? gab

bgooGoĝ Gi Яід ĉ S oGogsb tnbcgggo 30о(*>д5 

(чет.Э̂ 25о Dtr)i9eo.lfsoop>.50b Ggœb 9іот 

o^gpv Ь(ч£)ЬбЬ Зр).-

oGl/gGs ^bGl/b0§oj29o5 j "9a>bĝ p̂>w

9o£9 OgPÏ..

G oob̂ gcni GgGo 0̂ 0 Ь̂(ч1/^(чбд1/, gab

3b8° °ô° ^ Ь36Ь’ ^ ° s^ p>,̂ b̂  ь2>°(Зь8ь

job 'do'Tĵ p̂v ддЯЬ31/Ь. b ,̂ dgp> 9gcgol;bp)., 

ѴЗо£9РѴ 0^0 GiGg Ь(̂ 1/ l/ogggaoĝ olfb, <̂PÏ.w 

c)j290 G^gglf dgo>b gbgœbl/b, gaS Gg 0̂ 0 
bsh  OOP). b(Z\s, (̂ S oob̂ gGo 0̂0 gag>gGo <̂b 

g>b9gGo? ç̂ S cnbogĝ o 0̂ 0 І/Ь̂ -дотріД/Ь Sc)ol/

Д ^баЗ1- àSQb 539c*u

gGĝ S l/Ŝ -rjoieoA/ii, ĝ gogGo ĝb g>bc)gGo bgô  

Gf̂ gĝ gaĝ obG gob l/ogggaog£9o ^Ь(чо б ье а Ч  

ĝb p̂>̂ 5?>Ggor)lrb DoGb gĝ lb̂ o 0̂ 0 "SoobGoow 

febïb, Ç3b gl/g b£l/ 0Gp>gégî>b ^SQœS.

36 — 37:: ÔjLie j J  £ >  % j  J  \yfij
Hr ĴSjtsO ДлЗ Аліс |_J.A-  ̂I ^yUuJ U-чллЭ

* Ці lyAJ J.a.y JwsiJl dJLO J C-Ĵ i
% 1--(̂ 9 b  ^ _ aÂj Ü £j —+1,oÂj j IЯІ J

* ^ 4  \ «-r  ̂̂  cJ CT“ Â - '  *"4> -?

(J-іЪ ^  L$b ÿît*  Ü s
_Дхі j  m U jb  U^jLô/âj * j  ^*«J

L b is  оЬ^дэ d.^Jb <__̂ o Lo ^ 1  

{Jp-i y* b l i  J^\_J*9 J *
^ J  A«.jJ *9j -J üoUJl J.J^J * 0lj _jbU

J- « b li
U ol-y-lli J-^-я-І) v̂ Ui Ĵ*> *̂â!^9 * ДзлЛ 

Ĵ—C Jau.aJ| ÖJ%> Ĵ-O oJ-*j 

L$b (3^® f*
^ ^ 1̂  J ^ byJtkâ ^  ^ 1̂ *.)

a ; j L  ^ OuJ*̂ ^  p̂. Lâ J  ̂ âC

jJJLc 0 0 ^ ^bliJj

 ̂ -9 *  dj” I^J J  A*y^
*  J * jj.J) d ü i  ^  А _ Ю  J l c  *  dcjJL)

^  üjöäJ iß % l^l iÿM  U jJi _/^-iii 
*- JJÜI L* Us»
>̂L)̂ ll f̂l» ÂA«ûiiJI *̂ia9 Ûc|_y<-"l

с /  o c ^  * <J -?
* J^s Lsoj. 1̂ ^ b  ĵU ^jllJ dajj^j

IjjJ IJ ДхЛ j2 % 1 <—Ĵ i I y> 1
j3~p f* (J^51̂  j  L^UJ j  ŝ»

Іулэ dĵ JLâj U b^lij L J I  ^  u-U l 
% 4»IjUùj.1 Ij ^_S^Lj ÔijJ

•*. JstJl y  J ^ ui.1j Дш-aJj d ^
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111 — 113: Toùç [AEv oùv тоіоитф SouXsuovTaç àityjveT xat тгоѵу)рф 
оесттготу] tou àyadoü xat cptXav&pcoTrou cppEvcoßXaß^ ÉauToùç [AaxpuvavTaç, £tç 
T à тахроѵта Se XE/Y]vÔTaç 7ірау(Аата xat ToÙTotç 7rpo<7T£TY)xÔTaç, (ayjSôXcoç tüv 
(aeXXôvtcov Xap^àvovTaç ivvotav, xa i Etç [aev Taç crcofAaTtxàç à7roXau<7£tç àSta- 

' Xei'ittwç ETTEtyoptÉvouç, Taç Si ^u^àç ÈüvTaç Xt[AÜ xaTaTYjxEa-ûat xat [Auptotç та- 
XatTrcopEÏcr&ai xaxoïç, ôfAotouç Etvat Soxü àvSpt cpEÙyovTt ocrcà тгроасотсои [AatvofAÉ- 
vou {AovoxÉpcoToÇj ôç, |ay] (piptov tôv Ÿ]̂ ov ty)ç айтой ßof^ xat TÔV ©oßEpov aÙTOU 
[auxy]&(aôv, àXX’ ta-^upüç àîroStSpàa-xcov tou (ay) yEvia-üat toutou xaTaßpcopca, 
£V Тф TpÉ̂ ElV aÙTOV cl*É(OÇ [AEyàXfp TtVl TCEptTCETCTCOXE ßodptp' £V Si Тф EfATCtTCTEtV 
аитф, Taç yjX potç ÈxTEtvaç, xat сритой Ttvoç Spa!;àfAEvoç, xpaTatüç.ToüTo хатіа-^Е, 
xat È7U ßaa-EO)? Ttvoç toùç uôSaç crrrçpt âç, eSo<;£v ev EipYjvY) XotTrôv Etvat xaî 
ào-çaXeta. BXÉ̂ paç Sè ôpa Suo ptüaç, Xeuxôv [aev tôv ëva, [AÉXava Se tôv ETEpov, 
StEa-ôbvTaç атгаио-тах; ty]v ptÇav tou сритoü; ou Ÿ]v èl'YîpTYjfAEvoç, xaî oaov ouuto . 
èyytÇovTaç таитУ)ѵ ехт£[А£іѵ. KaTavoY]<xaç Sè tôv Truftpiva tou ßö&pou, SpàxovTa 
eîSe cpoßEpöv ту)' іЗіа, nup тсѵЕоѵта xat SptfAUTaTa ßXoo-іроиѵта, то аторіа te 
Seivüç тсЕрг^аахоѵта xat хата-rctEtv aÙTÔv ÈTCEtyoptEVOv. AvT£vta-aç Si aù$tç ту) 
ßaa-Et EXEtVY] j £ф’ y) TOÙÇ 7lôSaÇ tiy j-V  ÈpY)p£tO-fA£VOUÇ, T£(TC7apÔC<; eîSe XEOpaXàç 
àa-TTtScov tou тоіу о̂и 7rpoß£ßXy]xuiac, ècp’ ou £7TE<7TY]ptxTo. XvaßXi'^a; Sè toùç 
ècp&aXpwùç, ôpa ix  тйѵ xXàScov тои сритой exeîvou [Atxpôv атгоста^оѵ ptiXt. 
’Eàcraç oùv Stao-xÉ^aa-^at TCEpt тйѵ тгЕріЕ̂ оистйѵ аитй аирсрюрйѵ, oiraç ê cô ev 
(aev ô (AovôxEpaiç Seivüç èxptavEÎç Çyjteï toutov хатасрауЕТѵ, хатсо&Еѵ Si ô utxpèç 
Spàxcov X£̂ Y)V£ ХатаТОЕТѵ, ТО Se tpUTÔV Ö TEptESiSpaXTO ÖO-OV OUTTCO EXXOTITEO-̂ ai 
ejaeXXe, touç te uoSaç i n  ôXta^Y]pa xat аша-тф ßaast ÈTCEO’TYjptxTo’ тйѵ тоаоитсоѵ 
oùv xat TotoÙTwv ©ptxTüv д£а[Аатсоѵ àXoyta-Ttoç èutXadôfAEvoç, оХф vol [aeXitoç

ÈXEIVOU TOU (AtXpOU yÉyOVE Tfjç YjSuTYjTOÇ £XXp£[AY]Ç.
AÜTY] Y) Ô(A0tt0(7tÇ TÜV TY] ОСПУЛУ] TOU TiapÔVTOÇ TrpoaTETYJXÖTWV ßtou, Y]0“7C£p 

ty]v <та<ру]ѵ£іаѵ aÙTtxa Xê co trot. *0 [aev (AovôxEptoç tuttoç av Et Y) той йаѵатои, 
той Siwxovtoç dt£t xat xaTaXaßstv EUEtyofAEVou то ASapuaTov yâvoç* ô Si ßö^pot; 
ô xôo-fAoç £<TTt TcX'/]pY)ç иттар с̂оѵ TravTotcov xaxüv xat ■&аѵатУ)(рорсоѵ uaytSaiV то 
сритоѵ Si то ùttô тйѵ Suo [auüv атгаисттіо? аиухотст0[АЕѵоѵ, ö UEptESiSpaxTo, ô 
StauXoç uiràp^Et TŸjç іхао-тои ^wYjç, ô SaTravwfAEvoç xat àvaXto-xô[A£Voç Stà тйѵ 
йрйѵ той ŸjfAEpovuxTtou xat ту) èxtojay) хата [Atxpôv TrpocrEyyt̂ cüV at Si тіастарЕ; 
àa-TrtSEÇ ty]V etcî TEO-a-àpwv сгФаХЕрйѵ xat аататсоѵ aTot^Etcav аисгтаа-іѵ той 
àv&pcoTTEtou o-cofAaToç atvtTTOvTat, йѵ атахтоиѵтшѵ xaî тараттоіАІѵшѵ Ÿ) той 
a-waaToç хатаХиЕтаі о-исгтао-tç. Dpôç toutoiç xat ô 7uupcoSY)ç èxeTvoç xat àuY)VY]ç 
Spàxcov ty)v cpoßspav Etxovt̂ Et той aSou уаатіра, tyjv p.atp.àa-0-oua-av Ù7roSÉ|acrôat 
toùç та 7іар0ѵта TEpuvà тйѵ (аеХХоѵтсоѵ àya-^йѵ upoxptvovTaç. 'O Si той ptiXt- 
toç (7TaXay[AÔç tyjv уХихитУ]та EtAcpatvEt- тйѵ той xôo-jaou ÿjSecov, Si’ y]ç èxeTvoç 
атгатйѵ toüç іаитой (ptXouç, oùx ia  ty)ç стфйѵ TrpovOY]aao-̂ at o-coTY)ptaç.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 17
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ПЕРЕВОДЫ

Съ грузинскаго:

Этотъ міръ походитъ на то, какъ 

человѣка преслѣдовалъ бѣшеный 

слонъ, и загналъ его въ страшный ко

лодецъ, гдѣ онъ увидѣлъ деревья, на 

которыя и взлѣзъ; увидѣлъ также 

двухъ мышей, одну —  черную, дру

гую —  бѣлую: онѣ грызли корни де

ревьевъ, на которыя онъ уже взошелъ; 

посмотрѣлъ внизъ въ колодецъ, и 

увидѣлъ змѣй, которыя раскрыли 

пасть въ намѣреніи поглотить его; 

посмотрѣлъ вверхъ, и увидѣлъ немного 

меду, капавшаго съ деревьевъ, и на

чалъ облизывать его и болѣе не вспо

мнилъ объ опасности, въ которую онъ 

попалъ. Между тѣмъ мыши перегрыз

ли деревья; человѣкъ упалъ, а слонъ, 

схвативъ, бросилъ его змѣѣ. Такъ, 

царевичъ, слонъ есть образъ смерти, 

которая преслѣдуетъ родъ людской, 

дерево есть міръ, мыши — дни и ночи,

Съ арабскаго:

Передаютъ, что нѣкій мужъ вы
шелъ въ пустыню, и пока онъ спѣ
шилъ, на него напустился бѣшеный 
с л о н ъ : тотъ бѣжалъ, а слонъ преслѣ
довалъ его. Мужъ набрелъ на коло
децъ и спустился въ него: прицѣпив
шись къ двумъ вѣтвямъ, растущимъ 

на краю, ноги свои онъ утвердилъ на 
чемъ то въ стѣнѣ колодца. Когда 
осмотрѣлъ двѣ вѣтви, онъ увидѣлъ 

около нихъ двухъ мышей, черную и 
бѣлую, которыя грызли ихъ безпре
рывно; взглянулъ туда, гдѣ онъ утвер
дилъ ноги, и увидѣлъ четыре змѣи; 
взглянулъ на дно колодца, и увидѣлъ 
дракона, раззѣвающаго пасть въ на
мѣреніи пожрать его. Затѣмъ онъ под
нялъ голову по направленію къ двумъ 
вѣтвямъ, и увидѣлъ на оконечностяхъ 
ихъ немного меду отъ пчелъ, и сла
дость, найденная имъ въ медѣ, отвле
кла его вниманіе отъ заботы о двухъ 
вѣтвяхъ, за которыя уцѣпился, хотя 
онъ видѣлъ, что двѣ мыши спѣшатъ 
перегрызть ихъ; о четырехъ змѣяхъ, 
надъ которыми у него опирались ноги, 
и онъ не зналъ, когда какая либо изъ 
нихъ поднимется на него; о драконѣ, 
раззѣваюіцемъ свою пасть, хотя онъ
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не зналъ, что станетъ съ нимъ при 
паденіи въ его пасть, и о пчелахъ и 

осахъ, которыя жалили его, когда онъ 
ѣлъ меду.

Колодецъ — это міръ, полный бѣд
ствій; двѣ вѣтви—жизнь; двѣ мыши— 

ночь и день: поспѣшность ихъ урѣзать 
двѣ вѣтви —  это поспѣшность дней и 

ночей урѣзать жизнь; змѣи же —  это 

четыре стихіи [человѣческаго темпе
рамента]: когда возбуждается какая 
либо изъ нихъ, убиваетъ; драконъ —  
это смерть подстерегающая; пчелы и 
осы —  это несчастія и бѣдствія, а 
медъ есть прельщеніе людей въ мірѣ 
той малой сладостью наслажденія, ко
торую они находятъ въ немъ въ сое
диненіи съ бѣдствіями и злополучіями, 
подобно меду въ соединеніи съ ужале- 
ніемъ осъ и пчелъ.

Оъ греческаго:

Служащіе этому жестокому и злому господину, безумно удаляющіеся 
отъ добраго и человѣколюбиваго, приставшіе къ настоящему и предавшіеся 
ему, никогда не размышляющіе о будущемъ, безпрерывно погружающіеся 
въ плотскія удовольствія, души же оставляющіе томиться голодомъ и стра
дать отъ тысячъ бѣдствій, по моему мнѣнію, подобны мужу, бѣжавшему отъ 
лица бѣшенаго единорога: не терпя его крика и страшнаго рева, онъ уси
ленно бѣжалъ, чтобы не сдѣлаться добычею его, и во время быстраго бѣга 
упалъ въ одну большую яму; при паденіи же протянулъ руки, схватилъ 
какое то дерево и крѣпко держался за него и, утвердившись ногами на 
какой то опорѣ, счелъ себя въ покоѣ и безопасности. Но, осмотрѣвшись, 
увидѣлъ двухъ мышей, одну —  бѣлую, другую —  черную, безпрерывно 
грызшихъ корень дерева, за которое онъ держался, и онѣ были уже близки

17*

и медъ есть сладость этого міра. Дни 

и ночи исполнятся, смерть похититъ, 

и змѣя поглотитъ въ аду, и это есть 

жизнь людей.
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перегрызть его. Взглянувъ на дно ямы, онъ увидѣлъ огнедышащаго дра
кона, страшнаго на видъ, яростно смотрѣвшаго вверхъ съ раскрытой па
стью, въ намѣреніи пожрать его. Взглянувъ на опору, на которой у него 
были утверждены ноги, увидѣлъ четыре змѣиныя головы, высовывавшіяся 
изъ стѣны, за которую онъ держался. Поднявъ же глаза, онъ видитъ, что 
изъ вѣтвей дерева капаетъ немного меду. И такъ, переставъ размышлять 
объ обступающихъ его опасностяхъ, именно, что извнѣ страшно бѣшеный 
единорогъ стремился пожрать, внизу же ужасный драконъ раскрылъ пасть, 
чтобы поглотить его, а дерево, за которое онъ ухватился, вскорѣ должно 
было быть перегрызено, ноги же стояли на скользкомъ и невѣрномъ осно
ваніи,—  и такъ, забывъ о столькихъ и столь страшныхъ опасностяхъ, всѣми 
мыслями привязался къ ̂ сладости этого незначительнаго меда.

Это есть подобіе людей, предающихся обману настоящей жизни; смыслъ 
его я сейчасъ объясню тебѣ. Единорогъ —  изображеніе смерти, постоянно 
преслѣдующей и стремящейся захватить родъ Адама; яма же есть міръ, 
состоящій изъ всякаго рода золъ и смертоносныхъ сѣтей. Подгрызаемое 
безпрерывно двз7мя мышами дерево, за которое ухватился человѣкъ, есть 
періодъ жизни каждаго, растрачиваемый и расходуемый часами дня и ночи 
и понемногу приближающійся къ перерыву. Четыре змѣи означаютъ сое
диненіе четырехъ слабыхъ и непрочныхъ стихій человѣческаго тѣла, при 
безпорядкѣ и возмущеніи которыхъ рушится связь тѣла. При этомъ гро
зный огнедышащій драконъ изображаетъ страшное чрево ада, готовое при
нять тѣхъ, которые предпочитаютъ настоящія удовольствія будущимъ бла
гамъ. Капелька же меду означаетъ сладость наслажденій міра: ею онъ 
прельщаетъ своихъ друзей и не допускаетъ ихъ заботиться о спасеніи.

Въ грузинской версіи мы находимъ еще разсказецъ, котораго нѣтъ 
ни въ греческой, ни въ арабской. Царь Абенесъ, греч. AffewY]p, проситъ 
языческаго мудреца Тедму, греч. ©suSàç, помочь ему въ спорѣ съ цареви
чемъ, только въ такомъ случаѣ соглашаясь приносить жертвы идоламъ, и 
приводитъ притчу объ юношѣ и его страстной женѣ:

Ь(ч1/ l/S'jSg ĉlgGo ßgc)o, gl/gS ^
gSoG oo-gobj Gnj «■rjggg g g (4  9(*>.or><)o6g o-jcJGbl/ T 3 a > b g b (4 ^ g lf 9 o l /  I fo d g s lfb ,

s9ol/cr) l̂f st)gGp> f<vg^°r>‘g gos ^oGss^ggo^gw
D g G V b , огмЪспЬ <x>bgol/b ^ )g 6 o lfb a > b . g o ^ o g ^ G g  ( ч і  о ^ о б о ?

9 g  g g p >  Gg^>b ^ g G o ,  *3 g 6  13œ bgS(4gog g p x ^ g b lf S » .  goS g^gogl/S g69a> l/s  ( îc o -o ^ o g G g l/
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Зф дбС о Ь9ь “ijgpv, Ь ^ ^ ()â 0 ° ô °  ^ЬсоЬ ^bGgo^glf <!>(4<Je9.g9b$o, Ь obog»S
wâ 0РХ£Э(Ы) <)сЛ/(Ьб, a^^cgob£5b 9goV ^ЬСч^эсІеъ'дфддбь S^ goooSt^QS
obog»S &Ь <^p>()gg»o g^gGoo., 9 p>o^0S <̂ > b̂ oblr̂ -Tjŝ b GgÜb фсо-^эоѣь oî^lfol/àj
b gooob^0b ^sGßog^S 9ç^gg(4bso, 90g(î)Go o^o VbgbooS geou^Gglr <̂ b °33^c)^>
b ŝî>-Tj l̂;i 9blf ^gggs^g'b’ ^gobGsga ßiG l/ggssii. b <Ы> I ^ J ^ :  «9g 3 ^ g ^  І/ь^ооь^о  

^0?3P>’> ftô° ft^gb^gg^g ^  ^°^33^ 9 six 9ogg ^^gbo s*js 9p>gsg9».

---S^5 odĵ S j (чоо.9дгэо 9g og^ 9gg99oV} O0O 0ьб9од*д(ч(>д, job ^ 3 ^ 3 >  otï'tj
9oco ßS&golxggGp)-, 9b9oG SgogS>l/<4>Tj29CT. сП/ьЬ-д^д^Ь gg^3a>b».

ПЕРЕВОДЪ.

«Наше дѣло походитъ [на дѣло того человѣка], у котораго была пре
красная жена; боясь, чтобы жена не согрѣшила передъ нимъ отъ нетерпѣ
нія, онъ заповѣдалъ ей слѣдующее: «Если почувствуешь страсть и не будешь 
въ состояніи противостоять своей плоти, отпусти волосы своей головы: видя 
ихъ, я исполню твое желаніе, и ты не впадешь въ грѣхъ». Однажды напали 
враги, и поднялся крикъ; юноша вооружился, чтобы идти на бой, но вдругъ, 
при видѣ мужа, жена, воспылавъ страстью къ нему, отпустила волосы; онъ 
замѣтилъ условленный знакъ и, возвратившись, исполнилъ желаніе своей 
жены, а когда выступилъ въ качествѣ преслѣдователя, враги уже были 
обращены въ бѣгство другими, которые возвращались: они укоряли юношу 
въ томъ, что выступилъ поздно. Онъ же сказалъ: «Со мною сразился до
машній 9 врагъ: я его прогналъ; сначала съ нимъ я расчитался, а теперь 
иду сюда.»

—  Такъ излѣчи, Тедма, то, что сильно болитъ у меня, и затѣмъ, если 
освобожусь отъ той боли, буду служить идоламъ.»

1) ц-до^о, собственный.
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Въ «Мудрости Балавара» значеніе и мѣсто притчъ ’) строго опредѣ
ляется само по себѣ поучительнымъ планомъ проповѣди отшельника. Бала- 
варъ при первомъ же свиданіи говоритъ ІодасаФу, что, раньше чѣмъ от
крыть чудесную жемчужину т. е. слово Истины, онъ намѣренъ испытать 
его. Испытаніе царевича и начинаетъ проповѣдникъ притчами, и сначала 
довольствуется простымъ ихъ толкованіемъ, подготовивъ же слушателя 
рядомъ иносказаній, онъ рѣшается знакомить его съ началами истинной 
вѣры, но еще все же не отъ себя, а устами мудраго совѣтника, выводимаго 

- въ притчѣ, въ шестой по порядку; только убѣдившись въ полной подготов
ленности ІодасаФа, только тогда, когда царевичъ заявляетъ о своей готов
ности, по примѣру царя, представленнаго въ той же шестой притчѣ, не
медленно принять истинную вѣру, въ параболахъ начинаетъ замѣтно вы
ступать догматическій и наставительный элементъ, и, наконецъ, Балаваръ 
открыто проповѣдуетъ ІодасаФ.у христіанское ученіе. Между тѣмъ въ араб
ской версіи, гдѣ иносказательный элементъ преобладаетъ количественно, 
а также въ греческой, гдѣ онъ теряется въ массѣ разсужденій, притчи 
занимаютъ случайное мѣсто и лишены того подготовительнаго значенія, 
которое дается имъ въ проповѣди подвижника по грузинской ̂ редакціи.

Разсужденія догматическаго и аскетическаго характера, почти отсут
ствующія въ арабской, незначительныя и краткія въ грузинской, въ грече
ской версіи получаютъ широкое развитіе. При сопоставленіи съ этой сто
роны повѣсти о Варлаамѣ и ІоасаФѣ на всѣхъ трехъ языкахъ, значеніе 
арабской версіи умаляется до ничтожества, и приходится имѣть дѣло гла
внымъ образомъ съ греческой и грузинской редакціями. Сличеніе же по
слѣднихъ обнаруживаетъ, что слѣдующіе пункты составляютъ исключитель
ную принадлежность греческой повѣсти о Варлаамѣ и ІоасаФѣ: исторія 
Ветхаго и Новаго Завѣта, въ двухъ мѣстахъ (45— 56 и 180— 181); дока
зываніе божественной силы христіанства тѣмъ, что оно усилилось и распро
странилось при посредствѣ небольшаго числа безвѣстныхъ людей (293—  
296); сопоставленіе Новозавѣтнаго Закона съ Закономъ Моисеевымъ, заим
ствованное изъ нагорной проповѣди Спасителя, и слѣдующіе за нимъ стихи 
изъ разныхъ главъ Евангелія Матѳея, отчасти Луки (90— 92), какъ и всѣ 
вообще цитаты, которыя во многихъ мѣстахъ повѣсти, дѣйствительно, 
образуютъ мозаику рѣченій, взятыхъ изъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви; 
обстоятельное изложеніе ученія о Троицѣ и другихъ догматовъ правосдав- 
ной церкви, равно ученія о почитаніи иконъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ

1) Говоря это, я имѣю въ виду притчи Варлаама: притчъ отъ другихъ лицъ только 
двѣ, а по греческой — одна.



(44, 166— 167, 253— 254 и 290 — 292); разсужденіе о свободной волѣ и 
свободномъ выборѣ (131— 133); разъясненіе Таинствъ Крещенія (58— 59 
и 88 — 89) и Причащенія (165— 166); слово о покаяніи (93— 94) и милос
тынѣ (126 —1 27); трактатъ о мученикахъ и исповѣдникахъ (100 — 101), 
болѣе подробный —  о подвижникахъ, скитникахъ и обительныхъ монахахъ 
(102 — 108); доказательства древности подвижничества, какъ христіанскаго 
учрежденія (128); описаніе будущихъ наградъ и наказаній (229 — 232); 
перечисленіе разныхъ языческихъ религій и опроверженіе каждой изъ нихъ 
(240— 251); опроверженіе вообще идолопоклонства (286— 289); опровер
женіе языческихъ ф и л о с о ф о в ъ  и  п о э т о в ъ  (297— 299); опроверженіе іуда
изма (252), и выходка общаго характера противъ ересей (134 и 167). 
Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда какая либо догматическая или аскетическая 
тема — обща обѣимъ версіямъ, греческая редакція большею частью отли
чается отъ грузинской: отличаетъ ее обстоятельность въ разработкѣ темы 
и подчасъ просто риторизмъ. Для примѣра приведу два мѣста изъ пропо
вѣди Варлаама, одно —  о существованіи Бога, другое —  о пищѣ отшель
никовъ, параллельно изъ грузинской и греческой версій, кстати и арабской, 
въ которой также обсуждаются оба эти вопроса:



I .  Доказательства существованія Бога
по грузинской, греческой и арабской версіи.

4 7 , 8 - 1 2 : 1 * 1 ^ 1 ^ ^ 1

L̂J J dcÜrtO Ij

£ Le ^jl j  * LeiLo

U d-s^nj »äüjj5 * Lylb

j lc y ^ i l  0cj.p •!✓

о Ь о ^ э р ъ  ^ j ^ 9 6 o g 9 0 ,  gobgjbw

^ p v -J^ ^ so o  Ь(чЬ G b lîg ,  " Ц ^ 3 0 ^  g o c n b ^ c lg g a  • g g o l f

‘і ^ с ^ ^ Э ^ о ,  g^b 3 0 ^ 3 ^ 0 * *  ^ G ^ o  ^  ° k o g 9 P > . ,  S^i u  

g o b co 'tj 9 b ^ j G ^ ^ j g 9 0  g g ( 4  o b o ç s p * ,  Ь (ч Ь с )д а  ^ ç> G ^ Î> S  bt)w  

Ô é ° 0 3 ^ >  g o ( » s 6 o 9 ^  ^ g b g tr  9 b l f  3 s^ ^ G ^ Î )^ ç 9 o , b<n.g9Po.

(^b<!>bc) g o b o ç s g  œ b g o  ß g < ) o ,  ß b G g o 0b g ^ j ^ З ^ Т ^ З ^

B j 9 o ,  ^ I f0s 6 J й "  З о д о Ѵ  g^b g o o o b ^ 0b

g G g ^ b ,  gab()î>bgob g^b ф Ь < )р > ()І5Ь ^ Ь  t n g o G o g ^  ^ o o o b g o l f b  

B g t io l / b .  ç^b '333cr‘'3̂ 0à 3̂ 3° 3i)3 g a b t i ü b g ^ b g ç ^ o  O îb g o V b  

ß g t l o l / b ,  ”3̂ 3(53̂ 0^ З І З ^ З  < и Ь до  ß g < )o  І /с и П З д д С о д С ч о о э Ь  

gab і / о і / ^ и ^ о о т ь ,  b  < 4 c o .9 a ç9<)bG  gob9^>s§ob 9 ^ р ) .  9 a  

g s c o b ^ g  ‘g g ^ b ^ g l /  j^b (4 c o .9 ^ j2 9 tn b 9 ^ j ^ h g ^ g l / ,  Ь ß ' g s s o l / w  

b < b  g | g b g  ^ д 0Ь , ^  ß s G ^ o g g s G ^ / l ;  s 9 o V  g b p o - g ^ ^ o V s ^ s G  

c n g o G o g ^  ^ о о т Ь д с Д /b  В д З о ІГ Ь  gab g o o o b ^  57)2? ° ^  № b  g | g b g

gob g l f0bG Ь ^ з  0b p ) .g (4̂ o l f S  ß g g G o l /Ь ,  g o o o b ^ g g o

g g < 4 b l;  D g c U g s g b g g s  g b é e r c  7 )д < Ь ^ д ? > Ь § о  ^ o G b  

^ ь І /ь ^ о Ь ь  g^b g a ^ 0à ^ b G b b g ^ jb b g ^  g o b d g g g ^ jü - r j ç s o l /b  gob 

3 3 ^ 0 à З З ^ ^  ^ 3 ^ 5 P>^ i 5^ OT7) c lp o -g b ^ g o ^ l/  b l/pv-<

от'ц0ь6 33^0Ь ^ з ° ^ з ^  3^3 ^З^з005 Rà 33<% 9b(̂ w
^ о т ь  ( ? )  g^b 33̂ 0Ь ^ d j G œ b  g^b g g < 4 0 b  d g s e v j ^ œ b ,

50b ^ 3^3 g b g ç o b g  Т Ід ^ р о Л гд гэь І/ь  ç^ b ^ o lr b lr b  1 Э ^ 9 ^ 0 р > .9 ь ^

g ç g o o l /b  gab ^ g g b l r b  I f b c ig b ^ P b c n b l/b  gçb bc)oor> ^ b ^ w g o g b G ,

(ч ь З д с г ѵ д  З ^ З З С ® 0 0 ^ 7 ) 3 0 4  g o b c lü b g o ^ g g ^ o  gab b ^ b  3 1 / ^ b g l f  

^ b ^ b ^ ^ - t j ç ^ O T b  <^ь, 7) з з сп7) ^ 0;> Э ’Ь ф Ь дІг ° 3 P>- ^ ior> ^ ,  S o l ;

S ^ s o b ß b  9с т .о ^ Р ) .§ о Ь ,  ( ^ P ^ g g s G o  9 p > o ^ g o b G  g a b ü b g a j -  

'îrr jg ^ m b  Я Г ь , ^  g o o o b (40b W ^ j b l / ,  o ^ G ^ c i l r ,  gçb P ï .g ç g l/  

o G g W l / ,  b g o l r ^ ' T j ^ ^ ^ o l ;  t ) g o l r ,  gçb -jg b çsb g o  b g o b g o ^ ^ G V , 

g o « > b ^ 0b 5 o (4 g ^ jÇ 9  o ^ g G ^ V ,  é) 6 ( 4 ( j b G ^ b  З о І Г о  7)5b G ^ g g -  

m ^ ] s  b (^ l;  ^ b b g o g ^ o G b  с л . ^ З о ( ч о 1;ь ^ ь  ь (ч1;

9о і 90ь9з ' ° 3̂ Ь  3S ?3o b b ,  s>b a G ^ P , l ;  cn -g  ô b G b ^ |b ^ 3 a ^  

s^b g g b « ^  ^ ь ^ І Ь  3̂ 33̂ 33,  5^ь з и ^ ^ З Т ) 8 ?
gab ^ o j ç 3 ^ g 9  V b b a 6 ? o  9 o l ; o  7) y g G o a > o  ^ à ^ G o b 9 ^ a . 

b 3 o  . •

1 4 5 — 147: Ка&атгБр yàp 11c , oixtav tSà>v XafjLTupüç xai èvté^vwç xa- 
TeoTtÊuao-uâvyjv Y] ctxeôoç i u ^ u ü ç  o-uvyjpJ/.oo-f/.âvov, tôv ocxoSop.ov y] textovа

J oUüJj

l j  % _/*л) J _j 

J * ^ 1 ^ 1  ùL?-> 

фjü J l j  ^ £ _jl * çül

gjl ^ jL  ja iJ j  J

2$>j 1-̂ sXl Iĵ U j  Ы U l̂J
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eùôùç àv £WOY]<xaç daup.à<7£'.£v, oütw xàyà), ex uy] ôvtgov Sta.TtXaa-ÜEÎ;; xaî Etç то 
6v Tiapay&eiç, Et xaî tôv TcXàaTY]V xat н арода dEaa-aadat où 0£0Ùvv]p.at, àXX’ 
èx T/jç EÙapptôorou xat даириха-ісотату]  ̂ piou xaTacrxEuŸj;; eù; yvüarv Ÿ]Xdov TŸjç 
aÙTou (Tocptaç, où xa$’ о Tt естіѵ, àXXà xadà oeSùvyjpiat voeÏv, oti oùx aÙToptà- 
tü>ç тгару]̂ _ду]ѵ, oùSè àcp’ ÉauToO yEyÉvyjpiai, àXX’ aÙTÔç ЁтгХааі lle xadooç 
YjßouXYjdY), тсаѵтсоѵ ptèv тсрохатар^Еіѵ Ta^aç TÜV ХТІСріаТСОѴ, TIVGOV 0£ xat ÈXaT- 
тооа-ас, xat а-иѵтрфіѵта тсаХіѵ хрЕіттоѵі àvaxaivia’Et àvaTcXàaaç, Еіта xat ùtc£̂ à- 
ycov tgov evteu^ev та> Êtco aÙTou тсроатаурсаті xaî Tcpèç ÉTÉpav рі£таті$£І<; ßtoTY]v 
â'ueXeÙTyj'üov xaî aîœvtov, Èv oùSevî toÙtcüv Suvaptivou piou àv&ta^aadat ty) ia-^ui 
TŸjç aÙTou Tcpovoîaç, piY]TE Tt тгростті&Еѵаі èptaитф jjlyjte ùcpatpEïv, eîte xa&’ Y]Xi- 
xîav eîte хата tô т% ptoptpyjç eîSoç, piY]T£ та TCETraXattoptiva pcot àvaxatviÇEiv 
È&a^ùcxai, piY]T£ Tà StEcp&apptiva ÈTcavopdouv. OùSeù; yàp tüv àvdpcoTccov toutcov 
Tt ï u y u a i  tiote xaTEpyàaacrdat, oùt£ ßaaiXEu?, oüt£ аофос, oüte TcXoùaioç, oùt£ 
Suvàa-TYjç, oÙT£ tiç àXXoç àvdpàmva ptETEp̂ opiEvoç £тту)§£ирі.ата. OùSeîç yàp, 
<pY)ai, ßaaiXEtov y] tüv èv ÙTiEpo âïç ôvtwv ÉTÉpav eo-^e y£V£<7£coç àp^Yjv, piia Sè 
тсаѵтсоѵ eKtoSoç eîç tôv ßiov, ËHoSoç te tcryj.

’Ex toutcov oùv tüv TCEpt Èptè eïç yvcoatv TŸjç tou Ayjpuoupyou ptEyaXoupyîaç 
^Etpaycoyouptat* aùv toùtoiç Se xat ty]v EÙàppcoaTov хата<7Х£иу]ѵ xat a-uvTYjpyja-tv 
TYjç XTtaEwç атсаат)«; evvocov, oti aÙTa piiv xa&’ ÉauTà трота] ÙTcôxavTat тсаѵта 
xat àXXotcb<7Ei, та ptiv voY)Tà хата тсроаірЕочѵ, ty]v te èv tü  xaXü тсрохотсУ]ѵ 
xat tï]v èx tou xaXou àTcocpotTYiatv, та Sè aia-&Y]Tà хата уіѵЕспѵ xat cpüopàv, aü- 
Ŷ](Ttv te xat pLEtwatv, xaî tï)v хата 7го[6тт]та pt.ETaßoXY]v xat тотх^ѵ xtvvjatv, 

xat ex toùtwv xYjpÙTTouat cpwvaTç àXaXyjTOtç ùttô tou àxTtaTou лаі атрЕтгтои'1 xat 
àvaXXotwTou y£y£vrj(7&at 0 eou, a-uvÉ̂ EO-̂ aî te xat a-uvTY]pEÏa-&at, xat a£Î 7rpovo- 
ETâ at. Ilcoç yàp àv at ÈvavTtat cpùa-Eiç £tç ivoc, хоаріои а-ирптХ7]ра)(тіѵ àXA7]Xatç 
auvEX^Xù^Eto-av xat àStàX^Tot pt£pt.£V7]X£t(Tav, Et pLY] tiç TTavToSùvaptoç Sùvapttç 
тайта o-uv£ßtßacr£ xat à£t auvET^pEt àStàXuTa; тсй; yàp ËptEtVEV àv Tt, Et piï] aÙTÔç 
'/]д£Ху]0-£Ѵ; Y] TÔ p.Y] xXy]ÔEV Ùtc’ aÙTOU TCŴ àv SlETyjpYJÂY]; CpY](TtV Y) Графу].

Ei yàp тсХоТоѵ àxu(3£pvy]Tov où аиѵіа-татаі, àXX’ eùxoXcoc; хататгоѵті^Етаі, xat 
otxta pttxpà oùx àv cty) ^wptç той тсроѵооиѵтос, тгй;; àv ô xoa-pcoç ettî too-oùtcov 
ypovcov o-uvÉdTY], Sy]puoupyy]pia oÜTto ptèv ptÉya, oùtco Se xaXôv xat ^аирсаатоѵ, 
àv£U ÈvSô ou Ttvèç xat ріЕуаХу]̂  xaî даирсаа-ту]«; Staxuß£pvy](T£co<; xat тсаѵабфои 
Tcpovotaç; ’lSoù yàp ô oùpavôç tc6(tov ë̂ ei ^povov, xaî oùx ŸjpLaupcùdy]’ TYjç yyjç Y] 
Sùvapttç oùx Ÿ]t6vy)(T£, toctoutov тіхтоиаа ^povov* at тсу)уаі oùx etceXitcov àvaßXù- 
î̂ £tv où yEyovaatv ÿj ^аХаасra; тоаоитои^ SÊ optÉvY] TcoTapioùç, oùjy ùтc£p£ßY) 
то ptETpov* ot Spôpcot tou YjXtou xat ty]̂  o-eXy]vy)ç oùx ŸjXXotcovTat' ai Tâ Etç ty]ç 
YjptÉpaç xaî ty]ç vuxtôç où рі£Т£тратгу]а-аѵ. ’Ex toÙtcov тсаѵтсоѵ Ÿ] афато^ tou 
0 eou Sùvapitç xat рсЕуаХотсрІтсЕіа Ÿ]piïv Èpttpavî̂ ETat, рсартироирсіѵу] ùtcô тсро<ру]тйѵ 
xat àTcoo-TôXwv.
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I I .  Пища отшельниковъ
по грузинской, греческой и арабской версіи.

«ЭДь : «ЗоотЬьіч, сп-д ІгьЯібч-
Ŝ )Ç9o œ-J^Go Ь(чІГ, (ч^З^оотЬ І/фЬрѵ-'
g(4^0D Зьсп DoGs»?
«Xbŝ bkcnb̂ sG ^j^bGolri goHs^go^ooo, lî 
o-s^V Spo.^gb ŝç ĵ'bolf ^ogojojôcn ЗЗіооЬ- 
ŝG ßĝ Gcos 3p>(4̂ 3*TjGjcob».

49, 3: ĵ-c ^LeLJ» Le j l i

•̂=>У S L  У L° * L̂ Jyü j  lyj l/j j  U

LuJ Ш (j J L̂» Ls Mi A+3

.^U f è j l j b j

154: . . cpvjcrtv ô ’lcüàcra^... Ttç Si crou xat тшѵ <j u v  croi i v  ty) 'ToiauTY] 
èp'/jp.w Y) SiaTpocpY). . уѵюркгоѵ [лоі cptXaXY]$w;.

'O Sè BapXaàp. ç yj ct i v 'H piv StaTpoçY] èx та>ѵ £Оріа-хо[Л£ѵыѵ ècruîv àxpo- 
Sputüv xat (Зотаѵооѵ w  ÿj spyjpioç тріера, Spoaro Tco'uÇopivY) oùpavnp xat 
TcpoaràÇei toO Ayjpuoupyoü dxoua-a, ècp’ olç oùSdç èariv ô (ла^оріЕѵо; yjpuv xat 
<piXov£ixüv xat -то тіХіоѵ Çyjtüv àpua(£iv тф 'TŸjç 7cX£0V£̂ iaç opco T£ xat Xoyar 
àXX’ аф'Э-оѵш; тіаач тсрохытаі аѵг]рото<; TpoopY) xat aînoayéSioç Tpàu^a. Eî Si 
тгот£ xat tcov 7іХу)ача£0ѵтсоѵ tiç тисгтшѵ а§£Хфйѵ артои èviyxot £ÙXoytav, œç 
тіара Ty\ç Trpovoiaç теркр&іѵта S£^op.£da тоитоѵ ітс’ £ÙXoyta tcov mtruôç upo- 
аг£Ѵ£ух6ѵтсоѵ.

ПЕРЕВОДЫ .

I.

(7г грузинскаго: Съ арабскаго:

Когда замѣчаешь какой либо рукотворный со
судъ, хотя и не видишь творца, все же вѣришь, 
что у него есть творецъ; равнымъ образомъ, 
когда замѣчаешь постройку, хотя и не видишь 
строителя, однако умъ доказываетъ, что у нея 
есть строитель, такъ, когда я увидѣлъ и раз
смотрѣлъ свое строеніе, понялъ, что у меня есть 
Творецъ, Который создалъ меня, какъ Онъ же
лалъ, и далъ мнѣ образъ, не спросившись меня: 
если же я былъ бы создатель свой, я сдѣлалъ бы 
себя съ большею красотою и совершенствомъ, 
а Создавшій меня сдѣлалъ меня ниже однихъ и 
выше другихъ. Но понялъ я и то, что Онъ уве
детъ меня изъ этой жизни, не спросившись 
меня, и какъ я понялъ это и уразумѣлъ сущность

Развѣ не замѣчаешь, что, 

когда видишь какое либо 

произведеніе, ты сознаешь, 

что у него есть производи

тель, хотя онъ и скрытъ 

отъ тебя. Равнымъ обра

зомъ ты познаешь Его изъ 

твореній, которыя ты ви

дишь; ибо у неба и земли, 

солнца и луны, звѣздъ и
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нашей жизни, [именно] что мы нисколько не мо
жемъ увеличить или уменьшить ростъ или обно
вить постарѣвшее или возстановить опять, если 
отпадетъ какой либо изъ членовъ, и что этого не 
могли ни цари, ни искусные, ни мудрецы, ни 
сильные, и какъ затѣмъ я видѣлъ наступленіе 
ночи послѣ дня и вращеніе небесъ, то изъ этого 
я позналъ, что у всѣхъ есть Творецъ, и Онъ не 
подобенъ тварямъ; если же Онъ былъ бы подо
бенъ имъ, Его также постигало бы то, что пости
гаетъ тварей. Какъ Онъ скажетъ, такъ дѣлается 
и, когда пожелаетъ [чего-нибудь, оно] мгновенно 
исполняется; Онъ воскрешаетъ [людей въ такомъ 
видѣ], какъ они были впервые, ибо приказаніе 
Его острѣе обоюдоостраго меча и выше сверкаю
щей молніи; Онъ, если будетъ Ему угодно, уничто
житъ и снова возстановитъ все. Благословеніе и 
слава Его имени во вѣки вѣковъ. Аминь.

Съ греческаго:

Подобно тому, какъ кто либо, увидѣвши домъ, великолѣпно и искусно 
построенный, или сосудъ, сдѣланный изящно, поразмысливъ, удивился бы 
домостроителю и мастеру, такъ и я, созданный изъ небытія и произведенный 
въ бытіе, хотя не могъ видѣть Создавшаго и Произведшаго меня, однако, 
при видѣ своего гармоничнаго и крайне удивительнаго строенія, позналъ 
Его мудрость —  не такъ, какъ она есть, а насколько я могъ постичь; ибо 
я не произведенъ безпричинно, я не самимъ собою созданъ, а меня создалъ 
Онъ, какъ Самъ хотѣлъ, чтобы поставить во главѣ всѣхъ твореній, впрочемъ 
ниже нѣкоторыхъ. Когда я обращусь въ прахъ, Онъ возсоздастъ меня въ обно
вленномъ, лучшемъ видѣ и, уводя Своею божественною волею изъ здѣшняго 
міра, перемѣститъ въ другую жизнь, безконечную и вѣчную; причемъ ни 
въ одной изъ этихъ вещей я не въ состояніи противиться силѣ Его прови- 
дѣнія —  ни отнять, ни придать что либо себѣ въ отношеніи роста или вида, 
ни обновить постарѣвшее во мнѣ, ни возстановить разрушенное, и никто 
изъ людей не могъ совершить что либо подобное, ни царь, ни мудрецъ, ни 
богачъ, ни сильный и никто другой, гоняющійся за людскими дѣлами. 
Ибо никто изъ царей или высокопоставленныхъ, говоритъ [Соломонъ1)], не

круговращенія Сферъ, те

ченія воды, движенія вѣтра, 

и огня и правленія различ

ныхъ созданій есть созда

тель могущественный, и 

это— Всевышній, Всемогу

щій.

1) Прем.ѴІІ, 5, 6.
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имѣлъ инаго начала рожденія, всѣмъ одинъ входъ въ жизнь, подобенъ же 
исходъ.

Руководимый такимъ образомъ всѣмъ, касающимся меня, я пришелъ 
къ познанію великолѣпія Творца. Къ тому же я вдумывался въ гармоничное 
строеніе и сохраняемость всѣхъ тварей, какъ все сообразно съ своей при
родой подлежитъ вращенію и измѣненію, разумное —по своей волѣ, шествуя 
къ прекрасному и отступая отъ прекраснаго, чувственное —  рождаясь и 
погибая, увеличиваясь и уменьшаясь, измѣняясь качественно и двигаясь по 
мѣсту, и все провозглашаетъ безмолвными словами, что оно создано Несо
твореннымъ, Невращаемымъ и Неизмѣняемымъ Богомъ, Который содер
житъ и сохраняетъ его и неусыпно управляетъ имъ. Ибо какимъ образомъ 
враждебныя стихіи сошлись бы для восполненія міра и остались бы нена
рушимо, если бы какая либо всемогущая сила не связывала ихъ и не 
сохраняла ненарушимо? Какимъ образомъ осталось бы что либо помимо Его 
воли, или какимъ образомъ, какъ говоритъ Писаніе, непризванное Имъ 
сохранялось бы?

Въ самомъ дѣлѣ, если судно не держится безъ кормчаго, а легко идетъ 
ко дну, и маленькій домъ не можетъ существовать безъ управляющаго, 
какимъ образомъ міръ, такое великое, прекрасное и удивительное твореніе, 
устоялъ бы безъ нѣкотораго славнаго, великаго и удивительнаго правленія 
и всемудраго провидѣнія? Вотъ сколько времени существуетъ небо, и оно 
не потемнѣло; не ослабла сила земли, производящая столь долго; источ
ники не переставали бить ключемъ, съ тѣхъ поръ какъ они созданы; море, 
принимающее столько рѣкъ, не переступало мѣры; пути солнца и луны тѣ 
же самые; порядокъ дня и ночи не измѣнялся. Изъ всего этого открывается 
намъ могущество и великолѣпіе Бога, свидѣтельствуемое пророками и апо
столами. '

II.
Съ грузинскаго:

ІодасаФъ сказалъ: «Скажи мнѣ, что 
у васъ за пища, которою вы живете 
въ пустынѣ?» [Балаваръ] отвѣтилъ 
ему: «Мы питаемся травами земли, а 
когда недостанетъ ихъ, мы прини
маемъ [приношенія] отъ нашихъ бла
гочестивыхъ братьевъ». 1

Съ арабскаго ]):

[Царевичъ] сказалъ: «Изъ чего твоя 
пища?» [Подвижникъ] сказалъ: «Изъ 
растительности и травъ пустыни, надъ 
коими ни у кого нѣтъ власти, а чтобы 
у насъ были сады, или нивы, или скотъ, 
крупный или мелкій, то нѣтъ —  [это 
у насъ не водится]».

1) Въ арабской версіи здѣсь не виервые трактуется о пищѣ благочестивыхъ аодвиж-



Съ греческаго:

І о а с а Ф Ъ  с к а з а л ъ :  « П о в ѣ д а й  м н ѣ  п р а в д о л ю б и в о ,  к а к а я  п и щ а  у  т е б я  

с ъ  т в о и м и  с о т о в а р и щ а м и  в ъ  п у с т ы н ѣ ? . . . »

Варлаамъ сказалъ: «Наша пища состоитъ изъ древесныхъ плодовъ и 
травъ, которыя питаетъ пустыня, напояемая небесной росой и послушная 
волѣ Творца. Изъ-за нихъ никто не сражается съ нами и не споритъ, стре
мясь захватить больше, по обыкновенію, присущему жадности; но обильно 
лежитъ передъ всѣми на самодѣльномъ столѣ пища, добытая безъ пахоты. 
Если же по временамъ кто либо изъ благочестивыхъ братьевъ, живущихъ 
по сосѣдству, приноситъ дарственный хлѣбъ, мы его принимаемъ, какъ 
посланный Провидѣніемъ на благословеніе приносящихъ съ вѣрой».

Къ догматической части повѣсти относится и слѣдующій отрывокъ 
изъ «Мудрости Балавара», приводимый параллельно съ соотвѣтствующимъ 
мѣстомъ греческаго текста. Въ греческой версіи это одинъ изъ двухъ сим
воловъ вѣры, на которые Zotenberg обратилъ особенное вниманіе въ своемъ 
изслѣдованіи о книгѣ Варлаама и ІоасаФа *):

д(чог> Ь(ч1/ 2>Зд(чсюо ЗьЗі 
D̂ )3(4.w

$эЬ З̂о$оЬ (4<4.3j£90
Зоі/Ь^ьб ь̂Зоо-дЬ̂ эІ/. о^о ЗЬр>̂  
£9(4.23 2°b3î>SSÇ̂ >̂ j£90 1/bgb«
бо 5̂ bî)S5̂ (>ĵ >TJ£96oj OßO 3b(4.£9(4. 
*lj0jb3(4. $ЗЬ VbgbGo ojs3oj(4, 0^0 
ЗЬ(4.£9Р> <̂4.ЭД£9бо
П)СІ£9'д̂ бо, ОфО ЗЬ(4-£9Р>. 3b£9b£9

83— 84: Eïç 0£oc о Пат^р è?j ou та тгаѵта 
хаі У)[А£і<; £І; аитоѵ хаі dç xupioç ’Iy)<70uç XpiŒTàç, 
Si’ où та тгаѵта xai V]fA£iç Si’ аитои, oç £<ттіѵ еіхш ѵ  

tou ©sou tou аоратои, тгрсототохо? àuàayjç TŸjç 
xti<t£Coç xai 7iàvTcüV Töv aiiovcov, oti èv аіпф 
èxTiadv] та тгаѵта, та èv тсТ̂  oùpavoïç xai та èiri t^ç 
yyjç, та ората xai та аората, £ІТ£ «Э'роѵоі, £ІТ£ 
хиріотѵ)Т£с, £ІТ£ ар^аі, £ІТ£ èl-оиачаг та тгаѵта Si’ 
аитои èy£V£TO, xai ^copiç аитои èyèv£To oûSè £v о 
yèyov£‘ xai ’èv Пѵ£иріа àyiov, èv ф та тгаѵта, то 
хирюѵ xai ‘(ojottoiôv, d£Ôv xai $£отгоіоиѵ, тгѵ£ир.а

никовъ. Вслѣдъ за притчей о воробьѣ и охотникѣ (Hommel, 1. с., стр. 46, 23), отшельникъ, 
проводя параллель между идолопоклонниками и вѣрующими, говоритъ: «Мы ѣдимъ вынуж
денно, какъ бы мы ѣли мертвечину, и подобно царю, котораго враги заключили въ одну 
пещеру на берегу моря съ женами и дѣтьми; пребываніе ихъ тамъ продолжалось долго, и 
они не имѣли возможности выходить, а провизіи съ ними не было. Одинъ изъ нихъ умеръ, 
[остальные] приближались къ гибели и сдѣлали это (т. е. ѣли мертвечину). Какъ кажется 
тебѣ, по принужденію ѣли они или для удовольствія? — Конечно, по великому принужде
нію. — И въ этомъ разница между тѣмъ, какъ мы ѣдимъ и какъ они ѣдятъ: мы ѣдимъ съ 
отвращеніемъ, лишь бы удовлетворить потребности, а они ѣдятъ съ наслажденіемъ, не чув
ствуя потребности».

1) Z., 1. с., стр. 38 и сл. Другой символъ вѣры (ib. стр. 40) совершенно отсутствуетъ 
въ грузинской версіи.
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S3S
Ç90gg 9olf c)oĝ  UgojJliGb 
œgoGoĝ  9olfl/:> Ь(чфЬ д(чспо
(9b ojj<)Gb, és9gcr>*rj ІгЬІ5одбэ,

ŝ b
Ь̂0ооЬ 9p>ggb̂ g béV job ŝG'TJ«-' 

(î̂ bb̂ gbobG ?Р>̂ Во290>Ь{П̂Ь 1/iw 
*̂ 33̂ 3̂ °?  ̂ “ĝ Bœborĵ l; Vbw 
Ôŝ 33^°’ ŝ ^33 ^ôg^p>w
gGco-̂ oo) <̂Ь д(ча>Ь(чІ/̂ 2>оа> ĵ ow 
ŝ 3<!>7)^bG...

àya&ôv, тгѵ£0[ла шЗ-е?, тгѵ£йр.а тгарахХу]тоѵ, иѵ£й[ла 
ін' оЗ е о ш «;. Тоитшѵ 3 eoç pt-àv Ехаатоѵ хаЗ’ Èau-rô 3 eco- 

poOfjLEVov, (oç ô Пат)]р xat ô Ttoç, toç ô Yiôç xai то 
rivEuua то à y i o v ’ de, 8e Ѳео; Èv трюч, pua србачс,, 
pua ßaatXEta, pua ôùvapuç, pua Soi;a, pua oùam, 
SiatpETï] Taïç и7гоа-тао-£(Л xai piôvov. Etç yàp ô Па- 
TY]p, ф xai fôtov У] ау£ѵѵу)<тіа’ die, 8è 6 pwvoyEvyjç 
Ytèç, xai t'Stov аитф Y] yÉvvYjŒiç* ev 8è то aytov 
ПѵЕиріа, xai i'8tov аитф Y) ÈxirépEiKJiç. Outw yàp 
Yjpt.£Tç, Èx çwtôç tou DaTpôç <pwç тгЕрЛарирЗЕѴ'ТЕ? 
tôv Yiôv Èv <ра)ті тф àyi(p ПѵЕиріаті, puav 8o£àÇopt.EV 
d£OTY]Ta Èv тріачѵ Отгоачаа'Еаг xai aÙTOç Èariv àX/]- 
3tvoç xac piovoç Зео;; ô Èv TpiàSi уіѵшахоріЕѴО«;, otc 
è£ aÙTou xai Si* aÙTou xac zic, аитоѵ та тиаѵта.

ПЕРЕВОДЫ .

Съ грузинскаго: Съ греческаго:

Одинъ Богъ Отецъ Все
держитель, Творецъ неба и 
земли, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ и Святой Духъ, 
Который исходитъ отъ От
ца. Только Онъ—создатель, 
а прочіе— созданія; только 
Онъ— вѣченъ, а прочіе — 
временны; только Онъ си
ленъ, а всѣ [остальные] — 
безсильны; только Онъ вы
сокъ , а всѣ [остальные] 
низки. Все произошло чрезъ 
Него, и безъ Него не на
чало быть ничто, что про
изошло, ибо Онъ благъ, 
милостивъ, великодушенъ и 
человѣколюбивъ, и пріуго
товилъ послушнымъ мѣсто 
радости, а ослушникамъ—

Одинъ Богъ, изъ Котораго все, и мы къ 
Нему, и одинъ Господь Іисусъ Христосъ, чрезъ 
Котораго все, и мы чрезъ Него, Который есть 
образъ невидимаго Бога, рожденный прежде 
всѣхъ тварей и всѣхъ вѣковъ, ибо въ Немъ 
создано все, что на небесахъ и что на землѣ, 
видимое и невидимое, Престолы ли, Господства 
ли, Начальства ли, Власти ли, все произошло 
черезъ Него, и безъ Него не начало быть ничто, 
что произошло, и одинъ Духъ Святой, въ Кото
ромъ все, Господь и животворенъ, Богъ и творя
щій Богомъ, Духъ добрый, Духъ правый, Духъ 
преславный, Духъ усыновленія. Изъ нихъ каж
дый отдѣльно разсматриваемый есть Богъ, какъ 
Отецъ, такъ Сынъ, какъ Сынъ, такъ Духъ Свя
той, одинъ же Богъ въ трехъ лицахъ, одна при
рода, одно царство, одно могущество, одна слава, 
одна сущность, раздѣляемая въ [трехъ] лицахъ 
при единствѣ [божества]. Ибо одинъ Отецъ, Ко
торому свойственно не рождаться, одинъ едино-
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мѣсто мученія. Онъ же, 
прославленный въ трехъ 
лицахъ и въ одномъ су
ществѣ. ..

родный Сынъ, и Ему свойственно рождаться; 
одинъ же Духъ Святой, и Ему свойственно ис
ходить. И такъ, отъ свѣта Отца замѣчая свѣтъ 
Сына во свѣтѣ Святомъ Духѣ, мы прославляемъ 
одно божество въ трехъ лицахъ, и Онъ истинный 
и  единый Богъ, исповѣдуемый жъ Троицѣ, ибо 
все изъ Него, чрезъ Него и къ Нему.

Въ заключеніе привожу въ алфавитномъ порядкѣ списокъ собствен
ныхъ именъ, встрѣчающихся въ «Мудрости Балавара», съ ихъ греческими 
и арабскими эквивалентами:

1. s ^ o ,  Аракъ, только разъ, Ракисъ, раза
два, обыкн. Ракъ, совѣтникъ индій
скаго царя.

2. г), Балаваръ, подвижникъ.

3 .  Б а р а к і я ,  р о д с т в е н н и к ъ  І о д а с а Ф а ,  у н а 

с л ѣ д о в а в ш і й  и н д і й с к о е  ц а р с т в о .

4. Я5ь^ьбо, Заданъ, разъ Занданъ, воспи
татель царевича ІодасаФа.

5. Тедма, разъ оѵ^ЗоІ/, Тедамисъ, разъ
Тедамъ, чародѣй-язычникъ.

6. оЛдбдѴ, Іабенесъ, нѣсколько разъ, обыкнов.
Абенесъ, царь индійскій.

7 .  ск ^ ь Ь о д , ІодасаФЪ, сынъ Іабенеса.

8. Накоръ, языческій подвижникъ.

Apayj]ç

BapXaàfi. ŝô JL 

Bapa^iaç

ZapSàv

0£u8àç

Aß£VVY]p

’lcoào-acp

Na/cop.

Есть еще названія странъ: 1. [^от]ор> ^спо, [Эѳ]іопія; 2. oG$o<=o.̂ œo, 
Индія и 3. Болагъ, мѣстность въ Индіи.

1) первоначально или то же, чтб арабское или j^ J b :

буква j опускается позднѣйшими переписчиками, такъ W » вм. Э.-фСо вм. ЭфУф

вм. Ч ф ф ф  вм. J(4.<4«4.g4o, вм. (у.ф^о, j& jf, и т. д.; въ самой

же рукописи «Мудрости Балавара» имѣемъ вм.



Въ «Мудрости Балавара», по крайней мѣрѣ, по имѣющемуся у меня 
въ рукахъ ея списку, болѣе никакихъ именъ нѣтъ; такъ, безъ дальнѣйшаго 
опредѣленія, называетъ она пустынею мѣсто подвижничества Балавара, 
греческая же и арабская версіи таковымъ мѣстомъ считаютъ, первая —  
землю Сенааритидскую (èv тгаѵ£ру][лср 8е тіѵі tyjç SevaapkiSoç yŸjç), вторая —  
островъ Серендибъ ( с ö т - е* Цейлонъ.

Я воздерживаюсь пока отъ всякихъ выводовъ и заключеній, которыя 
были бы преждевременны. Изслѣдованіе другихъ сохранившихся или дос
тупныхъ списковъ грузинской версіи дастъ, по всей вѣроятности, значи
тельные варіанты и дополненія, и тогда, безъ сомнѣнія, представится мнѣ 
возможность Формулировать извѣстные выводы о значеніи «Мудрости Ба
лавара» въ исторіи перехода съ востока на западъ душеполезной повѣсти 
о Варлаамѣ и ІоасаФѣ.

Декабрь 1888.
Н. Марръ.




