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О Т  Р Е Д А К Т О Р А

Двадцатый выпуск „Палестинского сборника“ содержит описание 
коптских рукописей, полных и их фрагментов, хранящихся в Публичной 
библиотеке Ленинграда. Коптский язык и памятники коптской письмен
ности изучались и продолжают быть предметом изучения в течение 
более ста лет, они занимают свое особое положение в отечественном вос
токоведении.

Египтолог и знаток греческого языка профессор О . Э. Лемм посвятил 
себя изучению и изданию коптских рукописей, из которых в первую 
очередь следует назвать пергаменные листы евангелий на сахидском 
диалекте, привезенные К. Тишендорфом из его третьего путешествия 
на Восток. К числу доставленных рукописей принадлежит и пергаменный 
сахидский список житий святых Виктора и Стефаниды, а также Евстафия, 
Феогносты и апы Козьмы, последние датированные в рукописи 953 г. 
христ. эры. Лемм издал коптские апокрифические деяния апостолов, 
мученичества, которые он снабдил переводами, а в ряде случаев и сло
варями. Его деятельность заслужила всеобщее признание в науке.

Непосредственным продолжателем Лемма, сосредоточившим свое вни
мание особенно на грамматических штудиях, был член-корреспондент 
АН СССР П. В . Ернштедт. Глубокий знаток греческого языка и его 
диалектов, издатель папирусов и граффити, П. В. Ернштедт одновре
менно занимался и коптским языком, анализируя его связи как с гре
ческим, так и с египетским. Перу П. В . Ернштедта принадлежат два 
тома изданных им с подробным описанием и комментарием текстов де
ловых документов на коптском языке: один том содержит материалы, 
хранящиеся в Государственном Эрмитаже, другой — находящиеся в Го
сударственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
в Москве. Оба тома вышли в 1959 [г. и заслужили самую высокую 
оценку отечественных и зарубежных востоковедов. Традиция изучения 
коптского не была прервана, так как непосредственная ученица 
П. В . Ернштедта А. И. Еланская продолжила его штудии. Как фило
логу и палеографу А. И. Еланской оказалось возможным составить 
полный каталог коптских рукописей Государственной публичной библио
теки в Ленинграде, а также подготовить к печати неопубликованные 
коптские тексты. В их числе А. И. Еланская подготовила мученичество 
святого Виктора и другие тексты, представляющие, по ее мнению, осо
бый интерес как написанные на коптских диалектах, лингвистический 
анализ которых представляется существенным и имеет большое значение 
для изучения языка.

Совет Российского палестинского общества счел возможным один 
из выпусков своего сборника предоставить публикации коптских текстов, 
с тем чтобы и эта отрасль востоковедения нашла свое место и не была 
забыта в общем широком развитии науки о языках и истории народов 
в далеком прошлом.
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ОПИСАНИЕ 
КОПТСКИХ РУКОПИСЕЙ

В Рукописном отделе ленинградской Государственной публичной биб
лиотеки хранится интересная коллекция коптских рукописей на трех 
диалектах: саидском, файюмском и бохайрском.

Основанием коллекции послужили поступившие в библиотеку в на
чале X IX  в. коптские рукописи из собрания П. П. Дубровского.1 
В числе восточных рукописей, преподнесенных в дар библиотеке К. Ти- 
шендорфом во второй половине X IX  в., был и ряд коптских. Одна по
пала в библиотеку вместе с собранием рукописей Духовной академии. 
Три коптские рукописи, принадлежавшие Обществу любителей древней 
письменности, хранятся в библиотеке вместе с архивом этого общества. 
Одна рукопись была приобретена в числе прочих (церковнославянских, 
русских, греческих, сирийских, армянских, грузинских и др.) в 1883 г. 
у Порфирия Успенского. Происхождение некоторых коптских рукописей 
не выяснено.2

Коптские рукописи ГПБ охвачены следующими каталогами и описями: 
Б. Д орна3 (№№ 623—630), Г . Бругша4 (№ 4 =  к. н. с. 4, № 5 =  к. н. с. 5, 
№ 13 =  к. н. с. 6, № 68 =  к. н. с. 7, № 65 =  к. н. с. 8, № 67 =  к. н. с. 9, 
№  63 =  к. н. с. 11, № 70 =  к .н . с. 14, № А =  к. н. с. 12) и описью копт
ской новой серии, составленной В. И. Евгеновой (к. н. с., №№ 1 —54). 
Рукописи из коллекции Тишендорфа были кратко описаны О . Леммом5 
(большая часть этих рукописей была им издана).

1 П.  П.  Дубровский (1754— 1816) ,  знаменитый коллекционер книг и собиратель 
рукописей; о нем с м .,  например: Каталог писем и других материалов западноевро
пейских ученых и писателей X V I — XVIII вв. из собрания П. П. Дубровского. Под  
ред. акад. М. П. Алексеева. Л . ,  1963; Неизданные письма иностранных писателей 
X V I I I— X I X  вв. из ленинградских рукописных собраний. Под ред. акад. М. П. Алек
сеева. М .— Л . ,  1960.

2 Происхождение рукописей, если оно известно, указывается при их описании.
3 В. D o r n .  Catalogu e des m anuscrits  et  xylographes orientaux de la B ib lio th è '  

que Im périal Publique de S t .  P é te rsb o u rg ,  S P b . ,  1852 (далее —  Дорн).
t H. B r u g s c h .  Catalogue I. M anusctits  coptes. (Рукописный каталог, храня

щийся в ГП Б ; далее —  Бругш).
5 О. L e m m .  Bruchstücke der sahidischen Bibelübersetzung nach H and schriften  

d er K aiserl ich en  öffentl ich en  Bibliothek zu St .  P e te r sb u rg .  Leipzig, 1885 (далее —  
L B B ) .
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I. САИДСКИЕ РУКОПИСИ

Саидские рукописи собрания, так же как файюмские, составляют наи
более интересную и древнюю часть коллекции. Большая часть их на 
пергамене и написана на рубеже I и II тысячелетий (примерно в IX — X I вв.).

1. Дорн 623. 12 бумажных листов размером 19.6 X  28 см. Бумага 
шероховатая, белая, со следами глянца (структура в горизонтальную 
полоску). Чернила коричневые. На странице в среднем 2 2 —24 строки. 
Буквы высотой от 3 до 5 мм, поля шириной от 4 до 7 см. Нумерация 
листов отсутствует. Почерк дрожащий, косой, неровный, строки идут 
направо вверх под углом почти в 20°. Судя по почерку и бумаге, ру
копись написана в XVIII в. Она содержит отрывок из Книги Иисуса 
Навина (XV , 7 —XV II, 1). Происходит из коллекции Дубровского. Опи
сание и издание: L B B , V —VI, 1— 8.

2. К. н. с. 49— 50. Пергамен. 5 листов и множество мелких фрагмен
тов. Почерк характерен для рубежа I и II тысячелетий. Рукопись содер
жит отрывки из Евангелий: от Матфея (X X V I, 65, 66; X X V II, 3— 6, 11, 
15—17, 23, 24, 3 7 - 4 0 ,  46, 47, 4 9 - 5 1 ,  57, 58; XXV III, 1, 2, 3 - 5 ,  10, 
И , 13), ОТ Луки (X X IV , 1 - 7 ,  11— 17, 1 9 - 2 5 ,  29— 35, 39— 44, 4 9 - 5 3 ) ,  
от Иоанна (I, 4 - 1 0 ,  1 3 - 1 7 ,  2 0 - 2 5 ,  29— 33, 37— 42, 4 5 - 5 0 ,  52; II, 
1 - 8 ,  11— 15, 19— 24; III, 2— 6, 9— 15, 18— 23, 27, 31, 34— 36; IV, 1 - 5 ,  
9— 13, 18— 22, 25— 29, 35— 38). Привезена в числе прочих коптских ру
кописей Тишендорфом в 1853 г. из Египта. Описана и издана О. Лем- 
мом как Codex Copticus Tischendorfianus I (L B B , V I— VIII, 9— 24).

3. K .h. c. 54. Пергамен. Множество мелких фрагментов. Почерк схож 
с почерком предыдущей рукописи. Рукопись содержит часть сборника 
„Катамерос“ (греч. хата pipog, книги, содержащей отрывки из Писания, 
которые следовало читать в определенные дни при богослужении), 
а именно в данном случае часть чтений на великий пост, о чем свиде
тельствует сохранившийся заголовок к Посланию к Римлянам, XIII, 7— 8, 
гласящий: „Четвертый день седмицы святого сорокадневного поста. (По
слания) апостолов. (К) Римлянам“. Рукопись включает отрывки из Еван
гелия от Матфея (IV, 6, 7; V , 33— 36; VI, 6; X V , 12— 14; XXIII, 10— 12), 
от Марка (XIII, 35, 36), от Луки (XII, 33, 36, 39, 40) и Посланий — 
к Римлянам (I, 10—12; XIII, 7, 8), к Филиппийцам (III, 17), к Ефесянам 
(V, 16— 21), к Фессалоникийцам 1 (V, 8— 10), к Евреям (X , 34— 36). 
Отрывок из Послания к Филиппийцам ошибочно озаглавлен в рукописи 
как Послание к Ефесянам, О . Лемм так и назвал его в L B B ; издавая 
остальные фрагменты „Катамерос“ (в „Zeitschrift für ägyptische Sprache“, 
23, см. ниже), он исправил эту ошибку.

Происхождение рукописи неизвестно. Издания: L B B , X IX — XX III; 
О. Lemm. Sieben sahidische Bibelfragmente. Zeitschrift für ägyptisch 
Sprache und Altertumskunde, 23, Leipzig, 1885, S S . 19—22.

4. О Л Д П  F 144 (100). Пергамен. 2 листа (из середины тетради, так 
как представляют один лист, сложенный пополам, и текст левой части 
непосредственно продолжается на правой) размером 25 X  32 см. Перга-
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мен с одной стороны белый, с другой — ноздреватый, желтый. Чернила 
коричневого цвета, инициалы раскрашены красным. Поля 3.5 см, буквы 
высотой 7 мм. На странице содержится 30 строк. Имеется пагинация 
(нумерация идет постранично, как в древних саидских рукописях, в от

личие от поздних бохайрских, где нумеруются листы): н, нл. и н&
(39, 40, 41 и 42). Почерк округлый, мягкий, буквы равномерно утол
щены (в противоположность, например, почерку О ЛД П  Q  209, где тон
кие прямые линии сочетаются с точками-шариками). Время написания 
рукописи — примерно IX в. Она содержит отрывок из Притч Соломона 
(X I, 16— XII, 13). Приобретена в Египте в 1889 г. хранителем Средневе
кового отдела Эрмитажа В. Г. Боком вместе с другими (см. следующие 
№№ 5 и 6); они были преподнесены им в дар Обществу любителей 
древней письменности и поступили впоследствии вместе с другими ру
кописями общества в Рукописный отдел ГПБ.

Изданиё: О . Lemm. Sahidische Bibelfragmente, I. ИАН, н. с., I (XXXIII), 
СПб., 1890 (далее — L SB  I), стр. 259— 262.

5. О Л Д П  F 143 (99). Пергамен. 1 лист размером 28 X 36 см. Перга
мен белый с одной стороны, желтоватый и чуть ноздреватый — с другой, 
линии для строк прочерчены острым. Чернила коричневатые, выцветшие. 
Поля 2 см, высота букв 7 мм. Текст написан в 2 столбца, на странице 
умещается 34 строки. Имеется пагинация: рм-е и рм (149 и 150). По
черк красивый, четкий, округлый, с нажимом, напоминающий по типу 
почерк рукописи Borgia, 101, фотография которой приведена в „Альбоме 
коптской палеографии'* И верна6 (табл. XIII, 1). Рукопись, очевидно, на
писана в X  в. Она содержит отрывок из Евангелия от Иоанна 
(X , 8 — 9). Происхождение то же, что и предыдущей.

Издание: L SB  I, S S . 263— 264.
6. О Л Д П  Q  209. Пергамен. 1 лист размером 17.5 X  22 см. Перга

мен светло-желтый, гладкий. Чернила коричневые. Поля 1— 1.5 см, 
буквы высотой 7 мм. На recto 21 строка, на verso — 22. Имеется пагина

ция: и р  (99 и 100). Почерк красивый, тонкий, ровный, четкий,
в строении букв характерно сочетание тонких вертикальных линий 
с утолщениями на концах. Почерк по типу такой же, как в рукописи 
Borgia, 108 (HyvAlb, XIII, 2), и напоминает почерк рукописей Британ
ского музея MS. Or. 7021,7 6787, 6783, 7027.8 Время написания, по-ви- 
димому, — IX в. Т екст представляет собой отрывок из Евангелия от 
Иоанна (XII, 48— XIII, 9). Происхождение то же, что и у предыдущих 
№№ 4 и 5.

Издание: L SB  I, S S . 265— 266.

6 H. H y v e r n a t .  Album de paléographie copte.  P a r i s — Rome, 1888 (далее 
H yvA lb).

7 E .  A . W . B u d g e .  Miscellaneous Coptic T exts  in the D ia le c t  of Upper E gy p t*  
London, 1915, pl. X X V .

8 E .  A . W . B u d g e .  Coptic M artyrdom s etc .  in the D ia le c t  of Upper E g y p t .
London, 1914, pl. VIII,  X II ,  XIII, X X II .
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7. К. н. с. 43. Пергамен. 5 фрагментов от 4 листов. Пергамен жел
тый, сухой и ломкий. Чернила черные с коричневатым оттенком. Ру
копись датирована (на фрагменте 3-го листа) 669 г. эры Диоклетиана 
(953 г. н. э.) и содержит легенды о святых (упоминаются Евстафий, 
Феогноста и Косьма). Происходит из коллекции Тишендорфа; упомянута 
как Codex Copticus Tischendorfianus III в LB В (S. XII).

Издание: O . Lemm. Ibérica. ЗА Н , VIII сер., ист.-фил. отд., т. VII,
№ 6, 1906, 2 табл.

8. К. н. с. 12— 42. Пергамен. Около трехсот фрагментов. Пергамен 
желтый, чрезвычайно сухой и ломкий. Чернила черные с коричневатым 
оттенком. На странице в среднем умещается 32 строки. Почерк харак
терен для рубежа I— II тысячелетий (ср., например, CrPal, Taf. 19— 21, 
23, 25, 28; см. рис. 4— 5). Рукопись представляет собой часть кодекса, 
содержащую конец гомилии об архангеле Михаиле (стр. 63—77 кодекса) 
и мартирий св. Виктора (стр. 78 — [134]). Имеется пагинация с первой 
страницы сохранившейся части кодекса — стр. 63 — до стр. 106. Далее 
пагинация обрывается, но ее можно восстановить (см. стр. 23, там же 
см. подрббное описание рукописи). Рукопись упомянута как Codex Cop
ticus Tischendorfianus II в L B B  (S . V III—IX).

Первые четыре страницы гомилии были изданы в 1912 г. О . Леммом 
(О. Lemm. Die Thalassion-Legende bei den Kopten. Corpus Hamleticum, 
I, Leipzig, 1912, S S . 365— 373). Полное издание гомилии: A. И. Елан
ская. Неизданная коптская рукопись из собрания Государственной пуб
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (коптская новая се
рия, №№ 15— 21). Палест. сборник, вып. 9(72), 1962, стр. 43— 66. Мар
тирий публикуется в настоящем издании (см. стр. 2 1 —95).

9. К. н. с. 44— 45. Пергамен, желтый, сухой и очень ломкий. Множе
ство мелких фрагментов. Почерк также характерен для рубежа I— II ты
сячелетий. Рукопись содержит похвальное слово неизвестного автора 
Афанасию, знаменитому александрийскому архиепископу IV в. Упомянута 
как Codex Copticus Tischendorfianus IV и частично издана в LBB 
(S S . X II— XV I).

Издание: О . Lemm. Koptische Fragmente zur Patriarchengeschichte 
Alexandriens. ЗА Н , VII сер., ист.-фил. отд., т. X X X V I, № 11, 1888, 
стр. 1— 46.

Сверив рукопись с опубликованным текстом того же энкомия из ту
ринских папирусов, Лемм переиздал часть рукописи (fol. 5r, a; 6v, а—Ь; 
Зг, а— Ь): О . Lemm. Kleine koptische Studien, LVII. ИАН, VIII сер., 
т. XI, 1912, стр. 638 и таблица после стр. 680.

II. ФАЙЮМСКИЕ РУКОПИСИ

Файюмский диалект коптского «языка представлен сравнительно не
большим числом письменных памятников, и уже поэтому любая файюм- 
ская рукопись представляет большой интерес. К тому же файюмские 
тексты, как и подавляющее большинство саидских, а также ахмимские
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и субахмимские, в отличие от бохайрских, как правило, поздних бого
служебных текстов, относятся к эпохе расцвета коптской литературы, 
когда коптский язык был еще живым языком, языком египетского насе
ления. В ГПБ рукописей на файюмском диалекте всего две, обе из соб
рания Тишендорфа.

10. К .н . с. 46— 48. Пергамен, желтый, сухой и ломкий. Фрагменты 
от 9 листов. Почерк характерен для рубежа I— II тысячелетий. Рукопись 
содержит апокрифические деяния апостолов (Варфоломея, Филиппа, Анд
рея и Матфея). Упомянута О . Леммом как Codex Copticus Tischendor- 
fiamis VI в LB B  (S S . X V I— XVIII).

Издание: О . Lemm. Koptische apokryphe Apostelacten, I. ИАН, н. c., t . 
I (XXXIII), 1890, стр. 513— 515.

11. К. н. с. 53. Пергамен, желтый, чрезвычайно сухой и ломкий. 
Фрагменты 5 листов. Почерк также характерен для рубежа I— II тысяче
летий. Рукопись содержит заключительную часть Евангелия от Марка. 
Упомянута О . Леммом как Codex Copticus Tischendorfianus V в L B B  
(S. XVI); тогда ему был известен только один лист рукописи. Впослед
ствии, найдя еще два листа (вернее, фрагменты двух листов) и маленький 
фрагмент (как оказалось теперь, от пятого листа), О . Лемм издал их все 
(О . Lemm. Mittelâgyptische Bibelfragmente. Etudes archéologiques, lingui
stiques et historiques dédiées à Mr. le Dr. C. Leemans, Leide, 1885, 
pp. 95— 102). Среди неопознанных фрагментов коптских рукописей ГПБ 
мною были обнаружены еще один почти целый лист и несколько десят
ков фрагментов, что позволяет значительно дополнить (а местами и испра
вить) издание О . Лемма. Публикацию всей рукописи см. в настоящем 
издании (стр. 96— 120).

III. БОХАЙРСКИЕ РУКОПИСИ

Самую большую группу коптских рукописей ГПБ составляют руко
писи на бохайрском диалекте. Это поздние рукописи (не ранее XII в., 
большинство написано в X V II—XVIII вв.) на бумаге, в основном бого
служебного назначения.

12. Дорн 625. Бумага. 92 листа размером 1 6 x 2 1 . 5  см, переплетен
ные в картонный переплет (очевидно, в XVIII в.) с узором красными 
чернилами на наружных сторонах крышек в виде трех двойных концен
трических кругов с 19 лучами, исходящими от центрального. Бумага 
гладкая, желтоватая, глянцевитая. Чернила черные. На странице в сред
нем по 18 строк, буквы высотой 4 мм, поля 3 см. Разделительные знаки 
красные, на полях встречаются красно-черные виньетки в виде расти
тельного орнамента. Рукопись происходит из коллекции Дубровского, 
куда поступила из коллекции Фурмона. На первом титульном листе 
стоит инвентарная пометка последнего — F. 8 (т. е. Fourmont, 8).
На втором титульном листе вверху и внизу — обычная запись Дубровского 
(„Ех Musaeo Pétri Dubrowsky“). Первые три листа отсутствовали в руко
писи, когда она была приобретена Фурмоном, и он заказал коптскому



Рис. 1. Первая страница рукописи Дорн 627 (№ 15 в описании).
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переписчику написать недостающее начало, которое тот украсил заставкой 
типа черно-красной плетенки (очевидно, узор на переплете также сделан 
им). Таким образом, начальные 6 страниц написаны в конце XVIII в., 
но сама рукопись значительно древнее и относится, очевидно, к XII— 
XIII вв. Ее почерк — красивый стройный устав того же типа, что 
и в рукописи Ватиканской библиотеки № 9 (HyvAlb, L), с особенно 
характерными начертаниями букв тг и м , несколько напоминающий почерк 
рукописи Бодлеианской библиотеки Ms. Hunt. 17,9 датированной 1175 г. 
К сожалению, ни в палеографии М. Крамер,10 ни тем более в палеогра
фии В. Штегеманна,11 где поздние рукописи почти не представлены 
(последний период — XII—X IV  вв. и охарактеризован всего четырьмя 
образцами), нет близких образцов. Коптский текст сопровождается араб
ским переводом. В конце греческий заголовок: „Апокалипсис святого 
Иоанна, теолога и евангелиста. В мире. Аминь“. Далее идет бохайрский 
колофон: „Господи, смилуйся над этим учеником, жалким и грешным 
более всех людей, который написал (это). Всяк язык да произнесет: 
«Аминь, да будет он благословен». Аминь“.

13. Дорн 624. Бумага. 30 листов размером 25 X  32 см. Бумага желто
ватая, глянцевая (структура в вертикальную полоску). На странице 
в среднем по 26 строк. Буквы высотой 4 мм, поля шириной 4 см. Чер
нила черные, слегка коричневатого оттенка. Листы нумерованы на verso 
слева вверху, причем цифры обозначают номера не листов, а страниц,

и потому числа только четные: ттб (402), (404), последние — тгнн

(458) и (460). Рукопись, очевидно, написана в X II—XIII вв. Она 
напоминает кодекс Бодлеианской библиотеки Maresc., 23 (HyvAlb, LII, 2) 
и несколько менее — Венской библиотеки (Cod. Copt. 6, см. CrElfKAC, 
A bb. 36f). Она содержит часть Евангелия от Иоанна (I—X , 25). 
На первой странице под заставкой типа черно-красной плетенки стоят араб
ский и греческий заголовки „Евангелие святое от Иоанна“. Первые три 
строки выполнены красными чернилами, затем пары строк чередуются 
в цвете (черный — красный и т. д.) до конца первой страницы, далее 
текст написан черными чернилами. Рукопись происходит из собрания 
Дубровского. Не издана.

14. Дорн 626. Бумага. 16 листов размером 14.6 X  19.5 см, сшитых 
в тетрадь. Бумага глянцевая, белая, чуть желтоватая (структура в вер
тикальную полоску). На странице в среднем по 13 строк, высота букв 4 мм, 
поля шириной 2 см. Чернила черные с коричневатым оттенком. Листы 
нумерованы греческими цифрами на verso от 1 до 16. Тетрадь перепле
тена в кожаный переплет с золотым тиснением, очевидно, в конце XVIII в. 
Почерк тот же, что и первый из почерков рукописи Дорн 628 (см. ниже

9 М. C r a m e r .  E lf  unveröffentlichte k optisch-arabisch e Codices der Ö s te r re i 
chischen N ationalbibliothek zu W ie n .  Etudes de P ap y ro lo g ie ,  t .  VIII, Le C a i re ,  1957  
(далее —  C r E lfK A C ) ,  Abb. 36b.

10 M. C r a m e r .  Koptische P a läo g rap h ie .  W iesbaden, 1964  (далее —  C r P a l ) .
31 V .  S t e g e m a n n .  Koptische P a lä o g ra p h ie .  H eidelberg , 1936.
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№ 16), и, следовательно, рукопись написана в начале XVII в. Интересна

форма заглавной альфы в виде птицы (в сочетании с тг): ir • Ру-

копись содержит^ описание службы при венчальном обряде на арабском 
языке; коптские тексты, произносимые священником, сопровождаются 
арабским переводом. Это отрывки из I Послания к Коринфянам (I, 2— 10), 
Псалма C X X X IV  (11— 12), Евангелия от Иоанна (I, 1— 17) и ряд молитв. 
Рукопись происходит из коллекции Дубровского. Не издана.

15. Дорн 627. Бумага. 60 листов размером 19 X  26.7, переплетенные 
в красный кожаный переплет в XVIII в. Бумага гладкая, желтая, глян
цевитая. На странице в среднем 23 строки, высота букв 3 мм, ширина

г—I Г— I
полей 4.5 см. Листы нумерованы на verso от ^ (3) до пи (53), далее 
греческими цифрами от 1 до 7. Чернила черные и красные. Первые 
7 страниц написаны сплошь красными чернилами (только арабский пере
вод черными), далее красными чернилами написаны отдельные части, 
более или менее страницы каждая. Чрезвычайно красивый, в арабском 
стиле фронтиспис, геометрически-цветочный, выполненный синей, зеленой 
и золотой краской. Перед текстом белая с золотом заставка, включаю
щая в себя арабский заголовок: „Посвящение (в чин) патриарха города 
Александрии“ (см. рис. 1). На первой странице разделительные знаки 
в виде золотых восьмилепестковых цветов (на фотографии, к сожалению, 
они вышли сплошными черными кружками). Рукопись написана, по-види- 
мому, в X III—X IV  вв. и по почерку напоминает кодексы Ватиканской 
библиотеки №№ 6 (HyvAlb, LUI, 2) и 16 (HyvAlb, LUI, 1; CrPal, Taf. 86), 
Британского музея (Cod. Add. 5997, см. CrElfKac, A bb. 36c) и Бод- 
леианской библиотеки (MS Marshall Or. 6, см. CrPal, Taf. 79). Проис
ходит она из собрания Дубровского, ранее принадлежала Фурмону; 
на первом листе из двух вставленных при переплете перед листом с фрон
тисписом пометка F. I (Fourmont I) и сургучная печать Фурмона. 
Не издана.

16. Дорн 628. Бумага. 10 листов размером 15 X  19.7 см. Бумага 
желтоватая, глянцевитая (структура в вертикальную полоску). Листы 
сшиты в тетрадь и переплетены в такой же переплет, как и рукопись 
Дорн 626 (см. № 14). Первые два чистых листа были прибавлены, когда 
рукопись переплеталась. На странице в среднем 13 строк, высота букв 
5 мм, ширина полей более 2 см. Чернила черные с коричневатым оттен
ком. Листы нумерованы слева вверху на verso греческими цифрами, 
с 18-го до 21-го, после чего сразу следуют цифры 81— 84 (первый, ли
шенный текста лист и последний, на verso которого нет текста, не имеют 
нумерации), следовательно, сохранились только начало (не полностью) 
и конец рукописи, а ее основная часть, 59 листов, отсутствует. На послед
ней странице указана дата завершения рукописи —  месяц тхоут (тут) 
1335 г. (греческие цифры) по эре мучеников или месяц шаввал 1028 г. х., 
что соответствует сентябрю 1619 г. н. э. Рукопись написана двумя 
почерками: первый — тот же, что и в Дорн 626, второй более неуклю
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жий и грубый. Рукопись представляет собой служебник на Заговенье. 
Описание распорядка службы — на арабском языке, коптские чтения 
сопровождаются арабским переводом; это отрывки из Послания к Ефе- 
сянам (V, 22— 28), I Послания к Коринфянам (VII, 12), Евангелия от 
Луки (X , 38— 42) и Псалмов (XVIII, 6; XC IV , 11). Рукопись происходит 
из коллекции Дубровского. Не издана.

17. Дорн 629. Бумага. 76 листов размером 12.5 X  16 см переплетены 
в старинный темно-коричневый кожаный переплет с неровным, грубо 
вытесненным узором. Бумага желтая, гладкая. На странице в среднем 
14— 15 строк, буквы высотой 3 мм, поля шириной 3 см. Чернила черные 
с легким коричневатым оттенком. Фронтиспис и первая страница текста 
стерлись друг о друга. Листы нумерованы греческими цифрами справа 
вверху на recto, последняя цифра — 78 на 75-м листе. Почерк того же 
типа, что и в Дорн 627 (см. выше № 15). Инициалы напоминают тако
вые в Ватиканском кодексе № 2 (CrPal, Taf. 87). На полях украшения 
в виде растительных узоров и птиц, заглавная альфа в форме птицы 
напоминает подобную альфу Венского кодекса № 3 (CrElfKA C, Abb. 35;

CrPal, Taf. 88) и Ватиканского кодекса № 20 (HyvAlb, LIV, 2):

Фронтиспис представлял собой красивый узор геометрического типа 
в виде круга — черный, золотой, красный, синий. Рукопись написана, 
по-видимому, в XIV  в. и содержит отрывки из анафоры св. Василия. 
На чистом (и потому лишенном нумерации) 76-м листе другим почерком 
значительно позже сделана приписка, содержащая моление за упокой 
души „архиерея папы аввы- Иоанна“. Коптский текст сопровождается 
арабским переводом. Рукопись происходит из коллекции Дубровского 
{на первом чистом листе стоит его обычная помета). Не издана.

18. Дорн 630. Бумага. 78 листов размером 12.4 X  15.8 см перепле
тены в старинный кожаный переплет. Бумага желтая, плотная, гладкая. 
На странице в среднем 15— 16 строк, высота букв 3 мм, ширина полей 
чуть более 2 см. Чернила черные с коричневатым оттенком. Листы 
не нумерованы. Более древняя часть рукописи, ее конец (fol. 63— 75), 
написана, по-видимому, в XIII— X IV  вв. Почерк того же типа, что и в руко
писях Дорн 627 и 629. Первая часть (fol. 2— 61; текст начинается 
на втором листе [после заставки, 62-й лист без текста) написана позже, 
возможно в X V I— XVII вв. Заставка в виде плетенки с аркообразным 
вырезом внизу (ср. CrPal, Taf. 83). Встречается заглавная альфа в виде

Рукопись содержит составленный аввой Петром, епископом Бехнесы 
(Оксиринха) чин освящения купели, благословения алтаря и посвящения 
в игуменский сан. Специального заголовка нет, начало текста таково: 
„Канон, который установил наш отец святой авва Петр, епископ города 
Пемдже (Оксиринха), относительно новой купели, когда ее освящают

Коптский текст сопровождается арабским переводом.
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после ее постройки прекрасной на восточной стороне в правой части 
ц е р к в и ...“. Рукопись происходит из коллекции Дубровского, ранее 
принадлежала Фурмону. Первые два листа вставлены позднее написания 
рукописи, на первом помета F. 10 (Fourmont 10), ниже приписка N. 269 
(инвентарный номер), на обороте описание, сделанное Фурмоном, с его 
сургучной печатью. Рукопись не издана.

19. К. н. с. 1. Бумага. 79 листов размером 11 X  16.5 см. Бумага 
плотная, пожелтевшая. Последние 4 листа более белой бумаги вставлены 
позже, текст на них написан другим почерком. Конца нет. Рукопись 
переплетена после поступления в ГПБ в картонный переплет с золотым 
тиснением на корешке: гербом, буквами „И. Б “. („Императорская 
Библиотека“), заголовком „Liber precationum arab.-copt.“. Чернила чер
ные с коричневатым оттенком, заставки и заголовки выполнены красными 
чернилами, которыми также раскрашены некоторые инициалы. На стра
нице в среднем 11 строк, высота букв 4 мм, ширина полей 1.5 см. Нуме
рации листов нет. Почерк в общем того же типа, что и в к. н. с. 8 
(см. рис. 3), и рукопись написана в X V II—XVIII вв. Она содержит чин 
елеосвящения. Основной текст арабский (потому он идет с конца к на
чалу), с отдельными коптскими вставками; это отрывки из Евангелий 
от Матфея (VI, 14— 17; X V , 21— 28) и Луки (X V , 3 — 10), Посланий 
Павла (I Тим., I, 3— 4) и Псалмов (VI, 2 - 3 ;  X X IV , 18— 20; X X X V III, 2— 3; 
LI, 3— 4; CI, 2— 3). Рукопись происходит из коллекции Дубровского. 
Не издана.

20. К. н. с. 2. Бумага. 32 листа размером 14 X  20.5  см. Бумага 
плотная, белая (структура в вертикальную полоску). Рукопись переплетена 
после поступления в ГПБ в картонный переплет с золотым тиснением 
на корешке, такой же, как и у предыдущей рукописи (к. н. с. 1), и с тем ж е 
заголовком. На первой странице (где нет текста) — пометка „№ D C X X X '“ 
(шифр, обозначавший зал хранения). Заставки геометрического типа, 
ступенчатые внизу, с бутонами вверху по углам, разделенные на квадраты 
или ромбы, с кружками и крестиками в них. Треугольная концовка 
из кружков. Чернила черные с коричневатым оттенком. На странице 
в среднем 15 строк, высота букв 5 мм, ширина полей 1.5 см. Листы 
не нумерованы. Почерк тот же, что в к. н. с. 3. Рукопись написана, 
очевидно, в X V II— XVIII вв. Основной текст арабский (потому он идет 
с конца), с коптскими вставками; это отрывки из Евангелия от Матфея 
(VI, 14— 17) и Псалмов (VI, 2— 3; X X X V III, 2— 3; СИ, 2 и 4), а также 
семь молитв. Рукопись содержит чин елеосвящения. Она происходит 
из собрания Дубровского. Не издана.

21. К. н. с. 3. Бумага. 6 листов размером 12 X  19 см. Бумага средней 
плотности, светлая. Начало и конец рукописи отсутствуют. На странице 
в среднем 13 строк, высота букв 5 мм, ширина полей около 2 см. Пере
плет тот же, что и у двух предыдущих рукописей (к. н. с. 1 и 2). 
Чернила черные с коричневатым оттенком, заголовки и пунктуация 
выполнены красными чернилами. На последнем листе треугольная кон
цовка из черных кружков с красными точками в центре и по четырем
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'сторонам. Листы не нумерованы. Почерк тот же, что и в к. н. с. 2. 
Основной текст —̂  арабский, и потому идет от конца к началу. На коптском 
языке имеются отрывки из Послания к Ефесянам (III, 13— 14) и Псалма VI 
(2-й и начало 3-го стиха). Рукопись содержит отрывок из чина елеосвя
щения. Очевидно, также происходит из собрания Дубровского. Не 
издана.

22. К. н. с. 4. Бумага. 10 листов размером 8 X  11 см. Бумага белая, 
глянцевитая (структура в вертикальную полоску). На страницах, где 
отсутствуют заставки и концовки, умещается от 10 до 16 строк. Высота 
букв 5 мм, полей нет. Рукопись переплетена в старый (возможно, даже 
современный ей) картонный переплет. Чернила черные с коричневатым 
оттенком, заставки и инициалы красные. Листы не нумерованы. Почерк 
небрежный, неряшливый и неумелый (тот же, что и в  к. н. с. 5, см. 
рис. 2). Заставки (геометрического типа), концовки (рисунки птиц) 
и инициалы (в виде птицы Пли лица) нарисованы криво и неумело. Письмо 
безграмотное. Рукопись написана, по-видимому, в X V II— XVIII вв. Текст 
коптский, сплошной, без арабских вставок. Это сборник песнопений, 
прославляющих Рождество и Богородицу. Колофон арабский, содержит 
молитвенное обращение, но имя переписчика стерто; следы могут при
надлежать имени „Иоанн“ („Сохрани, о Господи, раба твоего. . . “). 
Рукопись не издана.

23. К. н. с. 5. Бумага. 16 листов размером 8.5 X  12 см. Бумага белая, 
плотная, глянцевитая. Переплет картонный, сделанный, по-видимому, 
в X IX  в. Чернила черные с коричневатым оттенком. Заголовки написаны 
красными чернилами, заставки и инициалы — черно-красные. Узор заста
вок геометрического типа: ступенчатая решетка с кружками в квадратах, 
вверху ряд крестов. На странице умещается от 11 до 16 строк, полей 
нет, высота букв 3 мм. Листы не нумерованы. Почерк неумелый и не
брежный (тот же, что и в к. н. с. 4, см. также рис. 2), письмо без
грамотное. Рукопись озаглавлена н ^ о с  й&тос „Доксоло- 
гия (на) глас «Купина»“ и представляет собой славословие святым. 
Не издана.

24. К. н. с. 6. Бумага. 8 листов размером 11 X  15.5 см. Бумага 
плотная, белая (того же типа, что и к. н. с. 7, но светлее, очевидно, 
от лучшей сохранности). Переплет тот же, что и у к. н. с. 5. Чернила 
черные с коричневатым оттенком. На странице в среднем 15 строк, 
высота букв 2 — 3 мм, ширина полей 2 см. Листы не нумерованы. Начала 
и конца нет. Рукопись написана, по-видимому, в X V II—XVIII в. и содержит 
отрывок из службы в Вербную неделю. Коптский текст основной, хотя 
арабские заголовки (красными чернилами) занимают по многу строк, 
и идет с начала к концу. Описание распорядка службы — на арабском 
языке, молитвы —  на коптском. Коптский текст для чтения сопровождается 
арабским переводом; это отрывки из Евангелия от Луки (искаженная 
передача 8-го и 9-го стихов X IX  главы) и из книги пророка Исаии 
(Х Ц  8— 31); в конце — славословие св. Троице. Рукопись не из- 

_дана.
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25. К. н. с. 7. Бумага. 90 листов размером l l  X 16.5 см переплетены 
в старинный кожаный переплет, современный написанию рукописи. Бумага 
глянцевитая, плотная, светлая. Несколько листов в середине разорвано. 
Чернила черные с коричневатым оттенком. Заставка выполнена теми же 
чернилами в виде ступенчатой плетенки с крестообразным узором, немного 
напоминающей заставку рукописи CrPal, Taf. 91, но примитивнее и гру
бее. На странице в среднем по 14 строк, поля 2 см, высота букв 3 мм. 
Листы перенумерованы вверху слева на verso (как обычно в бохайрских 
богослужебных рукописях); первый имеет обозначение е (5), предпослед

ний— eje" (96), последний не имеет обозначения, так как на verso уже 
нет текста. Рукопись написана, по-видимому, в XVIII в. и представляет 
собой анафору св. Василия: n^oTVouioc м ш м ч о с

ciTVjo c  „Святое молитвословие (sü^oXó̂ iov), анафора святого Василия“. 
Коптский текст основной, идет от начала к концу, сопровождаемый 
арабским переводом и пояснениями. Рукопись не издана.

26. К. н. с. 8. Бумага. 163 листа размером 15 X  20 см. Бумага 
глянцевитая (структура в вертикальную полоску), но глянец почти стерся. 
Переплет старинный, кожаный, очевидно, современный написанию руко
писи; обе крышки с наружной стороны украшены тисненым узором; 
в середине в прямоугольнике — узор, напоминающий 4 виноградные 
грозди. Чернила черные с коричневатым оттенком. На странице в сред
нем 16—18 строк, поля шириной около 3 см, буквы высотой 5 мм. 
Листы перенумерованы вверху слева на verso, 1-й лист с текстом имеет 
обозначение 17 (3), перед ним чистый лист без текста и нумерации. Оче
видно, перед первым листом с текстом было еще два с титулами. Руко
пись написана, по-видимому, в X V II—XVIII в. В начале заставка в виде 
плетенки (см. рис. 3); в узоре три креста; лента плетения и цветы 
снаружи по углам и в середине вверху заставки — красные. Рукопись 
представляет собой сборник алфавитных псалий в честь апостолов, святых,, 
архангелов. Как гласит арабский заголовок, это „Книга псалий, охваты
вающая (период) от поста до последнего числа месяца месоре (25 июля— 
23 августа)“. Со 154-го листа текст сопровождается арабским переводом^ 
Гимны в честь св. Виктора и Мены публикуются в настоящем издании 
(см. стр. 123— 134, 136— 146). Подготавливая издание'мартирия св. Виктора 
(см. стр. 21), О . Лемм собирался опубликовать и эти два гимна, посвя
щенные ему; в чистых листах его не увидевшего свет издания напечатан 
коптский текст этих псалий, но без перевода. Две псалии, посвященные 
Такла-Хайманоту, были изданы Б. А. Тураевым,12 причем параллельный 
арабский текст издал И. Ю . Крачковский (там же, стр. 41— 44). Два 
гимна, посвященные св. Синуфию (Шенуте), были предоставлены Леммом 
И. Лейпольдту для издания, и тот опубликовал их в приложении к пер

12 Б . А .  Т  у р а е в. Такла-Хайманот у коптов. Коптские заметки. З В О Р А О г 
т. XV III ,  1907, стр. 33— 39.
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вому тому собрания сочинений Ш енуте.13 Гимн в честь св. Клавдия 
был опубликован Леммом.14

27. К .н . с. 9. Бумага. 141 лист размером 1 4 .5 x 1 8 .5  см. Рукопись 
переплетена в старинный, современный ее написанию кожаный переплет 
с тисненым узором, напоминающим стилизованное ромбическое изображе
ние виноградной лозы. Бумага толстая, белая, но пожелтевшая от вре
мени и со стершимся глянцем (структура в вертикальную полоску). Чер
нила черные с коричневатым оттенком. На странице в среднем по 13— 
14 строк, поля 2 см, высота букв 3 мм. Нумерация листов отсутствует. 
На обороте 139-го листа вверху рисунок, изображающий Иисуса Христа. 
Рукопись написана тремя различными почерками, сменяющими друг 
друга; каждый переписчик переписывал по очереди по нескольку листов. 
Основной текст коптский, с арабскими заголовками и пояснениями. Дата 
написания указана в арабском колофоне — 1174 г. х. (1760/1761 г. н. э.). 
Рукопись представляет собой сборник текстов из Писания, читаемых на 
великий пост. На каждый из шести дней трех недель (т. е. кроме вос
кресений) дается чтение семи разделов: „Первый псалом“ (отрывок из 
какого-либо псалма), отрывок из одного из четырех Евангелий, из посла
ния Павла, из прочих соборных посланий, из Деяний, вновь отрывок из 
псалма и какого-либо из Евангелий. Рукопись не издана.

28. К. н. с. 10. Бумага. 202 листа размером 14 X  22 см. Бумага плот
ная, белая, с глянцем (структура в вертикальную полоску). 5 листов 
в начале и 2 в конце — чистые. Переплет кожаный, старый, современный 
рукописи. На странице в среднем 14 строк, высота букв в среднем 5 мм, 
ширина полей около 3 см. Чернила черные с коричневатым оттенком. 
Перед первой страницей с текстом — фронтиспис с изображением креста, 
который близок по форме и узору к подобному фронтиспису Парижского 
коптского кодекса № 13 (B ibi. Nat. 16057. Copte 13),15 с той лишь раз
ницей, что ствол креста между основанием и крестовиной имеет двусто
ронний трехступенчатый выступ. Вверху и внизу надписаны альфа и омега,

по бокам — JC 2£С тгс -е-с. Подобный крест изображен и в к. н. с. 11 
(см. описание следующей рукописи). В рукописи цветные заставки, ини
циалы раскрашены. Перед началом текста — главная заставка типа пле
тенки, раскрашенная в черный, желтый и зеленый цвета. На обороте

первого листа с текстом — номер е (5), последняя помета — pqe (195) 
на fol. 191v. Заголовки выполнены красными чернилами. Почерк тот же, 
что и в к. н. с. 11 (там он второй по порядку из трех), и рукопись за
кончена в том же году, в 1508 г. эры мучеников (1792 г. н. э.), как 
видно из арабской надписи на fol. 192г, где стоит дата „16 числа месяца

13 I. L е i р о 1 d t. Sinuthii a rc him andritae  vita  et opera omnia, III. Corpus  
scriptorum christianorum  orientalium , 42. S crip tores  coptici .  Textus,  ser. II, t .  IV,  
P a r i s i i s ,  1908, pp. 226— 233.

14 O. L e m m. Kleine koptische Studien L I ,  LVI. З А Н , VIII сер . ,  ист.-фил. 
О Т Д ., т. VIII, N° 12, 1908 И Т .  X I ,  № 4, 1912.

15 М. C r a m e r .  Illuminationen aus koptischen und koptisch-arabischen T e t r a 
evangelien . O riens C h ristian us ,  W iesbaden, Bd. 48, 1964, S S .  77 — 83, Abb. 4.
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месоре 1508 года". Основной текст коптский, встречаются отдельные 
пояснения на арабском языке. Рукопись представляет собой служебник, 
сборник псалий, молитв и отрывков из Писания. Арабский заголовок 
в начале гласит: „Ибсальмодия годовая, включающая четыре оды и семь 
теотокий". Рукопись не издана.

29. К. н. с. 11. Бумага. 340 листов размером 1 4 X 2 2  см. Бумага плот
ная, белая, с глянцем (структура в вертикальную полоску). Переплет 
старинный, кожаный, со следами завязок, современный рукописи. Чернила 
черные с коричневатым оттенком. На странице в среднем 14 строк, высота 
букв около 5 мм, ширина полей около 3 см. Имеется фронтиспис, анало
гичный фронтиспису к. н. с. 10 (см. описание предыдущей рукописи). 
Это черно-красно-желтый узорный (типа плетенки) крест, над которым 
надписана альфа, внизу — омега, а справа и слева идут надписи ic 
чгс фс (У'ро („Иисус Христос, Сын Божий, крест побеждает"). Перед
началом текста черно-красная заставка типа плетенки. В середине руко
писи на отдельных страницах также есть орнаментальные рисунки. Один 
из них тоже в виде креста, но „цветочного" типа — в центральном круге 
все четыре конца креста оканчиваются трехлепестковыми бутонами, а от 
внешней стороны окружности отходят четыре стебля с подобными цве

тами на концах; вокруг четыре надписи: ш с и ^ с  чгс ф с . Другой рису
нок — геометрического типа, в виде круга: одна в другой четыре концен
трические окружности, во внутреннем круге пятилистник, во внешней 
полосе четыре креста — вверху, внизу, справа и слева. Листы пронумеро

ваны слева вверху на verso; на первом листе с текстом стоит цифра ^  (4),
i------ 1

на последнем — тмл. (341). Заглавные альфы имеют своеобразную форму,

вершена, судя по арабской приписке на обороте 339-го листа, в 14-й день 
месяца эпеп (9 июля) 1508 г. эры мучеников (1792 г. н. э.). Написана 
рукопись попеременно тремя почерками, второй из которых тождествен 
почерку к. н. с. 10. Основной текст коптский, встречаются отдельные по
яснения на арабском языке. Рукопись представляет собой сборник гимнов, 
молитв и отрывков из Нового Завета и Псалмов для службы в празднич
ные дни месяца койахк (27 ноября— 26 декабря). Гимны св. Антонию, 
Мене, Виктору и Феодору Восточному публикуются в настоящем издании

30. К. н. с. 12. Бумага. 245 листов размером 1 5 .5 x 2 2  см. Бумага 
толстая, белая, но пожелтевшая от времени, еще немного сохранившая 
глянец. На странице в среднем 18 строк, высота букв 5 мм, ширина 
полей 2 — 2.5 см. Чернила черные с коричневатым оттенком. Основа 
рукописи более древняя, примерно X IV  в. (почерк того же типа, что и 
в Дорн 627, 630), листы нумерованы на verso одновременно греческими 
и коптскими цифрами. Заглавные альфы изображаются иногда в виде

некоторые из них изображены в виде Рукопись за-

(см. стр. 134— 135, 146— 150).
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Р и с.  3. Первая страница рукописи к. н. с .  8 (№ 26 в описании).
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птиц: Щ1 л|§|. Около половины рукописи — вставные листы с более

поздним текстом (X V I—XVII вв.). Каждые несколько старых листов пере
межаются одним или несколькими более новыми, которые носят коптскую

г— I Г I
нумерацию. На первом листе помета И7 (13), на втором 12s. (14), затем 
следуют старые листы с греческими цифрами 15— 19, далее сразу 21-й но

мер нл. и т. п. Любопытно, что коптские двузначные числа на вставных 

листах иногда имеют обратный порядок цифр, например вместо R& (22),

вместо (к2^) (24), вместо о&. (71). Последние 7 листов вставлены 
позже и не имеют нумерации; последний из старых листов перед ними
носит греческое обозначение 287. Текст почти сплошь коптский, лишь
кое-где встречаются арабские пояснения. Рукопись представляет собой 
сборник текстов — отрывков из Нового Завета и Псалмов — для чтения 
в вечерние воскресные службы в месяцы тхоут, паопе, хатхор, койахк, 
тобе и эмшир. Не издана.

31. К .н . с. 13. Бумага. 148 листов размером 1 0 x 1 4  см. Бумага плот
ная, белая, с одной стороны сохранившая глянец (структура в вертикаль
ную полоску). Переплет X IX  в., очевидно, сделанный после поступления 
рукописи в коллекцию Порфирия Успенского (см. ниже), картонный, 
с кожаным корешком и углами. Чернила черные с коричневатым оттен
ком. На странице в среднем 15 строк, высота букв 3— 4 мм, ширина 
полей 2.3 см. Рукопись написана разными почерками, из которых первый 
четок и красив и похож на почерк к. н. с. 11, другие грубее и небреж
нее, один несколько напоминает по типу почерк Ватиканского кодекса 
№ 19 (H yvAlb, LV, 2). Рукопись написана, очевидно, в XVIII в. На пер
вой странице орнаментальная красно-черная заставка типа плетенки, по
добная заставке в рукописи CrPal, Taf. 86, но выполненная более при
митивно, дополненная рамкой и .бутонами вокруг. Далее встречаются 
еще две заставки, более грубые и неумелые, тоже типа ступенчатой пле
тенки, но с двумя и тремя крестами внутри и с острыми окончаниями
„ножек“. Заглавные альфы, подобно к. н. с. 11, нередко узорные, даже
в форме птиц, однако последние встречаются только во второй части 
рукописи, написанной неуклюжими почерками, и нарисованы криво и 
неумело. Некоторые заголовки, а также разделительные знаки сделаны 
красными чернилами. Коптский текст сопровождается арабским перево
дом. Рукопись содержит анафору св. Василия и несколько отрывков из 
анафоры св. Григория. Это единственная коптская рукопись из собрания 
Порфирия Успенского. На белом листе, вклеенном перед рукописью, 
когда ее переплетали, карандашная запись: „Эта рукопись куплена мною 
в Нитрийском монастыре св. Макария в Египте в 1845 г. А. Порфирий“. 
Рукопись не издана.

32. К .н . с. 14/1. Бумага. 14 листов размером 1 5 x 2 1  см. Начало и ко
нец отсутствуют. Бумага белая, плотная (структура в вертикальную по
лоску). Чернила черные с коричневатым оттенком. На странице по 19 строк,

2  Палестинский сб., в. 20
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буквы высотой около 5 мм, поля 2 см. Нумерация листов отсутствует. 
Почерк и бумага характерны для XVIII в. Рукопись содержит тексты 
для чтения в великий пост, на Пасху, в праздник Обрезания — молитвы 
и „Приветствия" (аогсаоцо?— апостолам, святым, пророкам, ар
хангелам, Богородице, епископам, а также включает в себя славословие 
на глас „Купина" фато<; — 1̂ ) -в праздник Благовещения. Не из
дана.

33. К. н. с. 14/2. Бумага. 4 (два двойных) листа размером 15.5 X  21 см. 
Бумага плотная, со стершимся глянцем (структура в вертикальную по
лоску). На странице по 11— 14 строк, поля 2.5 см, высота букв около 
5 мм. Чернила черные. Нумерация листов отсутствует. Судя по почерку 
и бумаге, рукопись написана в XVIII в. Она содержит часть славословий 
по случаю праздника Рождества. Текст коптский, только одна арабская 
строка, последняя на 1-й странице,— заголовок, гласящий: „Читается 
в праздник Рождества из доксологии". Рукопись не издана.

34. К. н. с. 14/3. Бумага. 2 листа размером 14 X  21 см. Бумага плот
ная, шероховатая, со стершимся глянцем (структура в вертикальную по
лоску). Чернила черные с коричневатым оттенком. На странице по 16 строк, 
поля 2.5 см, буквы высотой около 5 мм. Разделительные знаки и инициал ¿X. 
в виде птицы, красновато-коричневые. Арабского текста нет, только на 
первой странице вверху полустертая строка: „Псалия (на) глас «Купина», 
произносимая на . . . " .  В рукописи содержится алфавитная псалия —  строфы 
на 6 , с, 3, н, -е- — моление Господу и славословие архангелу
Гавриилу. Судя по почерку и бумаге, рукопись написана в XVIII в. 
Не издана.

35. К. н. с. 14/4. Бумага. 6 листов размером 10 X  15 см. Бумага плот
ная, шероховатая, со стершимся глянцем (структура в горизонтальную 
полоску). Чернила черные с коричневатым оттенком. На странице 13— 
15 строк, поля 2 см, буквы высотой около 5 мм. Заставка красно-черная 
(коричневатая), прямоугольная, с узором в виде трех крестов. Почерк 
небрежный, рукопись с кляксами, чернила размазаны. Разделительные 
знаки, отдельные инициалы, иногда и две начальные буквы или все на
чальное слово раздела выполнены красными чернилами. Нумерации листов 
нет. Судя по почерку и бумаге, рукопись написана в XVIII в. Она со
держит молитвословие Богородице „Соверши заступничество". Не 
издана.

36. К .н . с. 14/5. Бумага. 5 листов размером 1 5 x 2 0  см. Бумага плот
ная, глянцевитая (структура в вертикальную полоску). Чернила черные 
с коричневатым оттенком. Начальная строка каждого раздела красная. 
Разделительные точки красные, инициалы Л . в виде птиц, черно-красные. 
На странице в среднем 15 строк, поля 3— 3.5 см, высота букв 5 мм. Нуме
рация листов отсутствует. Листы разрозненные, содержат молитвословие 
Богородице „Соверши заступничество", псалию на глас „Купина", вос
певающую Иисуса, и доксологию Богородице („Радуйся, Богородица, ра
дость ангелов . . . " ) .  Судя по почерку и бумаге, рукопись написана 
в XVIII в. Не издана.
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37. К .н . с. 14/6. Бумага. 1 лист размером 1 9 . 5 x 2 9  см. Бумага плот
ная, белая (структура в горизонтальную полоску). Чернила черные с ко
ричневатым оттенком. На recto 17, на verso 18 строк. Поля 2 см, высота 
букв 5— 7 мм. Лист не нумерован. Судя по бумаге и почерку, написана 
в XVIII в. Почерк красивый, четкий. Разделительные знаки красные. 
Рукопись содержит отрывок из чтений в великий пост; сохранились 
начало чтений в понедельник первой недели („Первый псалом“ — Пса
лом CXVIII, 41— 45, Евангелие от Марка, XIII, 33— 34 и VIII, 6— 12), 
а также конец предшествующего чтения — Евангелие от Марка, X V I, 4. 
Рукопись не издана.

38. К. н. с. 14/7. Бумага. 1 лист размером 19.5 X  28 см. Бумага плот
ная, глянцевитая, но потертая (структура в горизонтальную полоску). 
Чернила коричневые. На recto заставка в виде ступенчатой плетенки, 
с трехлопастными цветами по углам и вверху в середине, коричневая. 
После заставки — арабский заголовок Первый день греческого поста“. 
На recto 12 строк, на verso — 16 и две вертикальные слева приписаны 
на поле. Левая верхняя часть листа оторвана. Судя по почерку и бумаге, 
рукопись написана в XV III в. Она содержит отрывок из чтений в великий 
пост — Евангелие от Луки, XIII, 1— 4. Не издана.

39. К. н.  с. 14/8. Бумага. 1 лист размером 2 1 . 5 x 3 0  см. Бумага плот
ная, глянцевитая (структура в горизонтальную полоску). На recto 23 строки, 
на verso — 13. Поля 6 см, буквы высотой 4 мм. Чернила черные с корич
неватым оттенком. Разделительные знаки красные. На recto отпечатались 
следы красно-зеленой заставки с предыдущей страницы. Сохранился но
мер листа — рк. (120). Очень красивый и четкий почерк. Судя по почерку 
и бумаге, рукопись написана в XVIII в. Она содержит окончание молитво- 
словия, каждая строфа которого начинается со слов „Благодарю тебя, 
Господь Израиля“ (всего таких зачал восемь). Рукопись не издана.

40. К. н.  с. 14/9. Бумага. 1 лист размером 14 X  19 см, поля оборваны. 
Бумага плотная, желтоватая, глянцевитая (структура в вертикальную 
полоску). Буквы высотой 6 мм. На recto 15 строк, на verso — 16. Чернила 
темно-коричневые. Лист не нумерован. Припев и разделительные знаки 
выполнены красными чернилами. Судя по почерку и бумаге, рукопись 
написана в XVIII в. Она содержит отрывок из алфавитной псалии в честь 
Богородицы. Сохранились строфы на 'J, н, ф, i , и , Л, м , n, g , о. Рефрен 
в строфах перекрестный (двух типов, чередующихся через строфу), строфы 
трехстрочные, первая строка оканчивается на i/h, вторая — на ос в стро
фах с третьим стихом-рефреном 2*е см&^роютт и на о/от в строфах 
с третьим стихом-рефреном 2*е Э£€р£. Рукопись не издана.

41. К. н.  с. 14/10. Обрывок бумажного листа форматом 1 1 . 5 x 1 5 . 5  см 
по максимальным вертикальному и горизонтальному размерам. Бумага 
глянцевитая (структура в вертикальную полоску). Буквы высотой 4 мм, 
на recto сохранилось 12 строк, на verso — 13. Нумерация отсутствует. 
Судя по почерку и бумаге, рукопись написана в XVIII в. Она содержит 
отрывок из молитвословия Богородице „Соверши заступничество“. 
Не издана.

2*
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42. К. н. с. 14/11. 1 бумажный лист, оборванный по краям. Максималь
ные размеры — 20 X  28 см. Буквы высотой 4 мм. Бумага белая, с остат
ками глянца, но уже немного шероховатая (структура слабо намечена, 
кажется, в горизонтальную полоску). Чернила черные с коричневатым 
оттенком, разделительные знаки красные. На recto и verso по 21 строке. 
Нумерации нет. Судя по почерку и бумаге, рукопись написана в XVIII в. 
Она содержит отрывки из Евангелия от Матфея (X X I, 16— 17) и от Марка 
(X X , 1— 3; X X I, 12— 16). Одна фраза на арабском языке, а именно заго
ловок перед вторым отрывком: „Второе Евангелие". Рукопись не издана.

Отрывки из 11 рукописей, объединенные в коптской новой серии 
под № 14, упомянуты в описании Бругша (под № 70 на стр. 5) как 
„Feuilles détachées de man. coptes, qui sans exception traitaient des ma
tières de la religion".



ПУБЛИКАЦИИ

РУКОПИСЬ № 21—42 КОПТСКОЙ НОВОЙ СЕРИИ 
(мартирий св. Виктора и Стефаниды 

на саидском диалекте) 1

Рукопись ГПБ № 21— 42, содержащая мартирий св. Виктора и Сте
фаниды на саидском диалекте, является непосредственным продолжением 
уже изданной рукописи ГПБ № 15— 21 (гомилия об архангеле Михаиле, 
см. стр. 7). Обе представляют собой часть пергаменного кодекса, за
нимая страницы 63— 77 (гомилия) и 78— [134] (мартирий). Так как марти
рий не имеет конца, нельзя судить о том, завершался ли им данный 
кодекс или нет.

Мартирий готовился к изданию в начале этого века О . Э. Леммом. 
Вместе с этой рукописью Лемм собирался опубликовать несколько бо- 
хайрских гимнов, посвященных св. Виктору (см. стр. 122), а также руко
писи 12915 (fol. 37r—37v) и 78 (fol. 52r—53v) Парижской национальной 
библиотеки и рукопись Туринской библиотеки, уже опубликованную 
Ф . Росси в 1893 г.2

Текст парижской рукописи 12915 (на саидском диалекте) почти бук
вально совпадает с соответствующей частью текста ГПБ № 21— 42. Это 
позволило О . Лемму заполнить все лакуны в пределах данной части. 
Вторая из упомянутых парижских рукописей, тоже саидская, содержит 
конец мартирия (полностью, только колофон сохранился не весь); это 
другая версия, сильно отличающаяся от нашей, и потому она не дает 
материала для заполнения крупных лакун.

Отрывок мартирия, изданный Росси, представляет собой часть бохайр- 
ского перевода этого произведения. Местами бохайрский текст очень 
близок саидскому (в особенности лондонской рукописи, см. ниже), но 
содержание одного из поучений Виктора сильно отличается от его саид- 
ской версии.3

При работе над мартирием Лемм пользовался также и гомилиями, 
изданными в 1893 г. У . Бурианом.4 Издатель использовал присланную

1 Издается с учетом материалов О. Э . Лемма.
2 F .  R o s s i .  Di alcuni m anoscritti  copti che si conservano nella B ib lioteca  Na-  

zionale di Torino. Torino, 1893, pp. 106— 109.
3 См. примечания 12 и 14 к коптскому тексту.
4 U .  B o u r i a n t .  L ’Eloge de Г А р а  V ic to r ,  fils de Romanos. Mémoires publiés 

par les membres de la Mission F ran çaise  d ’Archéologie O rienta le ,  t .  VIII, P a r i s ,  1893  
(далее —  BE I) .
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ему Леммом копию одного листа из собрания В. С. Голенищева (из 
Cod. copt. Gol. 18),5 содержащего отрывок из этой гомилии. Впослед
ствии Лемм опубликовал еще один лист из того же кодекса и лист из 
собрания Берлинской библиотеки (Ms. or. Berol. in fol. 1611, fol. 3) 
с текстом из упомянутой гомилии.6

Издание мартирия, подготавливаемое О. Э. Леммом, уже достигло 
стадии чистых листов,7 когда вышла в свет очередная книга Э. Баджа, 
в течение многих лет регулярно издававшего коптские рукописи Бри
танского музея. В этом томе среди прочих была опубликована рукопись 
Or. 7022, содержащая саидскую версию мартирия св. Виктора,8 местами 
довольно сильно приближающуюся к нашей. Лемм тотчас приостановил 
издание, намереваясь переработать свою публикацию с учетом лондон
ской рукописи, которая давала возможность восполнить некоторые ла
куны и изменить ряд сделанных восстановлений. Преждевременная смерть 
помешала ему выполнить свое намерение. В Архиве Ленинградского от
деления Института востоковедения Академии наук СССР хранится тет
радь покойного коптолога,9 куда он переписал весь текст мартирия уже 
в чистом виде, почти без восстановлений, и параллельно — текст лон
донской рукописи, из чего явствует, что он собирался заново пересмот
реть все возможности восполнения отсутствующих мест на основании 
рукописи Британского музея, но ничего не успел сделать.

Коптский текст мартирия, зафиксированный О . Э. Леммом, представ
ляет ценность благодаря тому, что он сохранил для нас отдельные места, 
уже отсутствующие в рукописи (так как пергамен, на котором она напи
сана, чрезвычайно хрупок и ломок, за прошедшие полстолетия рукопись 
кое-где получила повреждения). В настоящем издании эти части текста 
подчеркнуты. Что касается восстановлений, сделанных Леммом, то они 
сохранены всюду, где они не вызывают у меня возражений (эти восста
новления стоят в квадратных скобках; в ряде случаев в них поставлены 
мною опущенные Леммом надстрочные штрихи в соответствии с тем, как 
данные слова пишутся в нашей рукописи). Ряд лакун восполнен мною 
иначе, в соответствии с сохранившимися в рукописи остатками букв (не 
принятых Леммом во внимание) или же с помощью лондонской рукописи, 
когда окружающий лакуну текст полностью совпадает с нашим (мои 
восстановления стоят в ломаных скобках).

Рукопись состоит из нескольких отдельных листов и множества фраг
ментов. По палеографическим данным ее можно датировать X  в. Размер

5 Ныне в Государственном музее изобразительных искусств им. А . С. Пушкина.
6 О. L e m m .  Zu einem Enkomium auf den hl.  V ik to r .  Z eitschr ift  für ägyptische  

Sprache und Altertumskunde, 48, Leipzig,  1911 ,  S S .  81 — 86.
7 Теперь хранятся в Рукописном отделе Г П Б .
8 Фонд 35,  опись 1, № 44.
9 В экземпляре чистых листов издания О. Э. Лемма имеется перевод мартирия 

на немецкий язык, который мною не использовался ввиду того, что Лемм счел необ
ходимым отказаться от публикации своего труда. Вступительная часть к изданию, 
долженствующая содержать исследование о мартирии, равно как и комментарии 
к нему, вообще отсутствуют. Гимны Лемм оставил без перевода.
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листов примерно 13 X  16 см. Текст написан в два столбца по 32 строки; 
строки содержат в среднем по 10— 12 букв, высота которых колеблется 
около 4 мм. Рукопись написана четким унциалом, на каждой странице — 
несколько инициалов, иногда разрисованных красной краской; в правых 
столбцах они украшаются линиями и точками над буквой, а в левых — 
цветами обычного орнаментального типа у левого нижнего угла. Абзацы 
заканчиваются несколькими точками и волнистой чертой; этот узор по
стоянно варьируется (в настоящем издании он обозначается условно: —). 
Начало мартирия украшено цветным орнаментом.

В середине рукописи не хватает какой-то части. Пагинация обры
вается после стр. 106, и далее от нумерации страниц сохранились только 
ничтожные следы, главным образом орнаментального характера. Ввиду 
этого О . Э. Лемм со стр. 106 прекращал нумерацию. Однако имеется 
возможность все же определить, скольких листов в рукописи не хва
тает, и таким образом восстановить всю пагинацию. Дело в том, что на 
стр. 31 сохранившейся части кодекса имеется остаток цифры 2^:

. Из всех цифр в нашей рукописи только дельта обладает

Г
таким загнутым вверх концом, например, одна из предыдущих страниц — 
27-я (104-я по коптской нумерации) —  имеет такое обозначение номера

страницы: Судя по лондонской рукописи и исходя

из известного нам из нее и других источников общего содержания мар
тирия, здесь не могло быть очень большого пропуска. Ближайшим номе
ром, оканчивающимся на дельту, является pi2^.. Следовательно, в руко
писи не хватает трех листов (т. е. шести страниц: р^, рн, p e , pi, pi&, 
pi&), а 30-я страница — первая страница первого сохранившегося после 
пропуска листа: p ie . Подтверждением правильности восстановления слу
жит остаток цифры на стр. 45, которая должна иметь номер рки:

. Нижний конец вертикальной палочки должен здесь быть

остатком от н, так как это — правая крайняя цифра, а только и из всех 
обозначений единиц имеет такой правый нижний угол.

Как указывалось выше (стр. 7), данный кодекс, содержащий гоми
лию и мартирий, происходит из коллекции К. Тишендорфа, которая была 
им передана в Публичную библиотеку во второй половине X IX  в.

О св. Викторе существует немало произведений на коптском языке. 
Помимо вышеупомянутых версий мартирия, изданных Бурианом (см. 
стр. 21), гомилий Иоанна и Феодора Иерусалимского, а также гимнов, 
известна еще гомилия о нем римского архиепископа Целестина, изданная



в двух версиях Бадж ем 10 и Тиллем,11 и гомилия Феопемпта Антиохий
ского.12 Виктор выступает как одно из главных действующих лиц в мар- 
тирии Клавдия Антиохийского.13 А в мартирии Макария Антиохийского,14 
который по многим эпизодам, выражениям и деталям приближается 
к мартирию Виктора, о Макарии говорится как о последователе Виктора.

В одном папирусном фрагменте из числа вывезенных в сезон 1905/06 г. 
лордом Амхерстом из Ху и поступивших во владение Д ж . П. Моргана15 
содержится отрывок из начала какого-то мартирия. Возможно, это еще 
один вариант мартирия св. Виктора, отличающийся от лондонской и на
шей версии перечислением имен всех 70 богов. В лондонской рукописи 
вообще нет их имен, в нашей упомянуто всего несколько: уцелели лишь 
имена Артемиды и Афины (перед ними, по всей вероятности, называ
лись Аполлон, Зевс и Серапис16). В указанном папирусном фрагменте 
сохранился конец списка имен женских божеств (примерно двадцати 
имен), к сожалению, сильно лакунированный. Следующий затем указ 
Диоклетиана почти полностью совпадает с таковым в мартирии св. Вик
тора, что позволяет теперь с большой достоверностью восполнить все 
лакуны (чего не мог сделать его издатель В. Крам, тогда еще незнако
мый с мартирием св. Виктора, так как издание Баджа вышло годом 
позже). Вот как выглядит теперь текст этого папируса (восстановления 
Крама стоят в квадратных скобках, мои — в ломаных):

тл]реелис 
т]&ерсефсо 

[пн.. .  ]^ Х Н тстгЛн 
[пн.. .  ]нн • т^еААлл'

]тклЛ7Улопн 
] • тертгшс •
]лтн • тноп 
]псо • тпнме

—  24 —

10 в .  M a r . ,  46— 101.
11 W .  С .  Т i 11. Koptische Heiligen-  und M ärtyrerlegen den , t.  I. O rien ta lia  C h ri 

s tiana A n a le c ta ,  № 102, Roma, 1935, pp. 45— 51.
12 H . H у v e r n a t .  Bib lioth ecae  P ierpon t Morgan codices  coptici photographiée  

expressi .  Romae, 1922, v. X X I V ,  Theopempti archiepiscopi Antiocheni sermo in lau-  
dem Apa V ic to r is .

13 E .  A m e l i n e a u .  M arty re  d ’Apa Claudius d ’Antioche. Etudes archéologiques,  
linguistiques e t  h istoriques dédiées à Mr. le D. Leemans, Leide, 1885, pp. 8 9 — 94;  
O. L e m m. K leine koptische Studien, LVI. З А Н , ист.-фил. отд., VIII сер . ,  т. X I ,  
№ 4 , 1912,  стр. 1— 89.

14 Н . Н у v e г n a t .  Les actes  des m artyres  de T É g y p te .  P a r i s ,  1886 (далее — 
HAM), pp. 40 — 77.

15 С м .:  W .  E .  C r u m .  Theological T exts  from Coptic P a p y ri .  O xford , 1913,  
№ 22, pp. 83 — 85.

10 С м .,  например, мартирий алы Эпиме: тиЗлюЛЛсон изд. m c ç p & m e
nfcJU. nqjw. ^ р т е д м с .  „Аполлон и З е в с ,  и Серапис, и Афина, и Артемида“
(I.  B a l e s t r i ,  Н.  H y v e r n a t .  A c ta  m artyrum . Corpus scriptorum christianorum  
orientalium, S crip tores  coptici ,  ser .  Ill ,  t . I, P a r i s i i s ,  1907 (далее —  BHAM ), p. 120.

[ c i c . . .  ].n  • т^ тгр л и о с
n]«\ï ne ftpdoi 

<пп>[потг]те ïicgiMe 
!ЬЛОкЛнт]1А.пое 2s.e н 
[ppo] <dwcjTto(̂ >e efeoA n<oir> 
<cgevi> gipAi <npo> 
<МннлкАА>0,T<ion>.. .  
прес&[тгтерос • ехте



л т х и ш т
х т ш -

:т з ч * 0 т $ т .
ш д е с о д ш »

т ш г т ы м м  
I ш т т ш а  

Ш ш ш г т .

двм г
а 1 1 г и у ш « ? . , г

■ . ; 1 ; . д ! / х м  : -;

. • !

яШ » Л
г т р к т й к - . !

1 У » И Г

! Ш Г

Рис. 4. Вторая страница рукописи к. н. с .  21 — 42, содержащей мар-
тирий св. Виктора.
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тирий св .  Виктора,
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roroc • cj[tc ли&дмиос] 
тис • erre [pttoe • enre] 
рАрлЛ • стт<е> 
o^rci&/je стнротт Гшг̂ потг> 
те Л.ТГСО и^ткл^оос]
2&e oaiü отг^[ркет1л.мое] 
етте^нметт<е Aaiocj nq>
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срол ернс <or пе^сорго 
тнротг ROw[t̂ ] <nei^SÄkTAk> 
ссмго sxcr^c <ерерсомо 
<RIM> ttA.iy<AUJC Fmeo 
<П01гте> 2se.. .

мотг оп тс[н^е • йтсотп]

Упоминания о воздвижении Диоклетианом статуй семидесяти богам 
и об изданном им эдикте сохранились во многих мартириях.17 Однако 
текст эдикта всюду варьируется и не совпадает полностью в разных 
мартириях. Потому почти дословное соответствие указа в приведенном 
фрагменте указу в мартирии св. Виктора позволяет предположить, что 
фрагмент содержит отрывок из последнего.

Лондонская рукопись мартирия содержит наиболее полную, целиком 
сохранившуюся версию. Рукопись ГПБ — вторая после нее по величине 
и полноте. Местами она очень близка к лондонской, местами резко от 
нее отличается. Иногда лондонская рукопись многословнее, иногда на
оборот. Автор нашей версии местами вкладывает в уста Виктора речи, 
отсутствующие в лондонском мартирии. Например, в диалоге между 
Виктором и Иисусом, посетившим его в крепости в виде старца-стран- 
ника, страницам 356— 37а совсем не находится соответствия в издании 
Баджа. В этом издании отсутствует также эпизод о посещении Виктора 
каким-то жителем соседней деревни (стр. 33). Таких дополнений — более 
крупных и более мелких — можно насчитать немало.

Бесспорно наша рукопись представляет большой интерес как новая 
самостоятельная версия этого известного мартирия.

^АЛрТУр'1А> МП
рлдлос Лм^рттг 
рос A r ie le  • «\ndw
feiRTCOp TtUJRpe

потгте ge^MRR : ~

( la )

RT^1T2StOR e&oA 
МИС7Г«\17<лЖ ётотг 

RCOT2SOTTT
caoyq A rc&ot

npрсом&пос пест 
речттгЛг^тнс • mü

стефеаютг •

пАрмотгте • ori
OTTCipHRR RTC R

¿\ciyiORC 2S.C Ott T 
Мйтсро Ft2sJOR 
A rti^ roc Rppo
ttdwROMOC • pA R 
MCOUjOMÜT FlpO 
Ott FitccjmFitc 
ро OA RRJOpTl 
RC&OT • A.R2*J«\ 
боЛос ссорA AReq 
p[RT FicaJ&oA Ar  
[rotttc] <CTpcqei> 
[pc Гтетсмещуус]

17 С м .,  например: HAM, pp. 78, 202; BHAM, pp. 63, 89, 157; J .  D r e s c h e r .  
Apa Mena. Le C a i r e ,  1946 (д а л ее  — DAM), p. 2; W . T i l l .  Koptische Heiligen- und 
M ärtyrerlegenden. . .,  p. 206; там же (стр. 3) упоминание о 70 богах.
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ëpoim • iy¿vqfccoR
Ujivpoq Rq2sJ<\K0
ues R¿vq мпетедр 
2£p ‘í«\ ммод тнрд 
^irco Req’f  fmeq 
pMp¿v*\ Mneqeí 
сот eooirR ¿vr : ~  

Heuj¿vqTcooirR 
MMRRC Rq&COR
ёпеуутепо • ï\[q]
(TM RUJIRe R[Re] 
t[o]tr  ëpoir[R • ] 

[Gq]uj¿vRpe ëoirev cq 
[r]r R dwORlT Ujd̂ q̂ '
[pijcocoq rmeqeïô 
[те] e[o]oim ¿vr • ¿víreo 
Reqsscon ё&оЛ 
RReïlTOÀH м 
neir¿vuee?U'oR 
Rie ne^çe : ~  

¿XneqeïcoT pi‘e[e] 
eqiuopuj ëpoq 
sxe ei‘R¿v  ̂ RevR 
RTRjeëpe ii&eveü 
*Ллтне neeTp¿v 
TirAd^THe Rêpï 
[ме • ] Re¿vire 
<mrtc c¿vp mr Reír 
epnir eujHT rritr>

—  2s.HR¿vpiOR RROirÛ •
(7a) mr qTOoir Riye

RRlTR2s.RRÂ.pï 
OR Hp¿vT • ¿VlTCÔ 
MR lyOMftT Riye
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й р м о л А  й ооотт  
м й  хуомнт fxxye 
й р м р л А  Fxcpï 
м е • Л1rio qTO 
oír ñuje йрто • 
м н  хунт м м л ?  
норн • м й  xyo 
[м]нт ñuje н б л  
[м о ]т А  • м н  хунт 
[пее]^чоре Гк7 '<юм> 
м н  м н т  н<нх ет> 
eïpe ммнт<е йее^> 
Coge £ п о т л  <Э£(о> 
pïe нетехул[ре] 
xxeqeïwT т л л т  
нл^ : ~

¿\НЛ ÛÏUTlOp
2ч.е Mueqnxee eq 
2410 ммог 24e клх 
тнрот нлтлно •

¿АААл ueqíwxyT 
рнтс йтмнте 
ро мннотте • не 
хулрехе глр OTöupq 
ëpoq йрл[р uro и] 
<eqMe MMoq етйе ueq 
т&йо • лпл й\нтюр>8 

(7б) esquío H^q йот£ 
^е2^рл рм ueqHï 
^q^u^^iopeï 
йрнтс • eqeïpc 
HHeqrime^íV 
миероот мн те[т] 
хун • лтсо ёне 
xy^qeïpe йхунт 
неон üüjAhA 
мнероот • лтсо 
хуомнт ñuje 
Гхеон нщАнА 
нтетхун : ~

^ Н 2чллйоАое pïee 
eqtfbp«? ëpoq €qoT 
соху eTpeqpe 
ейоА pu отпор 
нхл • лтСо Miieq 
ехуб'мб'ом • л А

Ал ueq^24pHT 
рм не хуАнА 
мн тннетхл : ~

¿\тсо неуулрене^] 
й}йнр x u o m ï c  

Snïoq ет2*со м  
мое • 2*е етйе [от] 
йсотсом л[н от]
2s.e ñüeco л[н от] 
<2s.e йсфорех лн ил 
Аое нотойею ирох 
те ннлмот йтеоехх 
нооте отсом йне>9 

ïïi тйтлн : ~
(8а) с\т<дз нeuJлq240

ое нлт • 24е нрох'те 
еенлтлио • пнотй 
ми полт нлтл 
но • нсл мн 
еюмл нлр (Тлхе 
рй кетлфос

Тмйтеро !л.е йтое
мпл24оех‘е хе не
Э е̂ меетлно хул £ 
нео : ~с

HeH^qüjA[H]A 
û<7ï лил &[ïxmop] 
йротн £n[eq] 
кохтхон • e[q]
24Ю ммое • 24е е[(о] 
тм ёрох нл24ое[\Ч*] 

хе ue^çe • йтО[н] 
етеоотн йтлн 
[р]орлхреое еоотн 
[£]рон 24е "|ме м 
[мо]н • мпрт 
[репо]тсоху йсрхме 
[pe] С24М нлрнт • 
[м]нноте нте п 
[ел]тлиле б̂ м мл 
[но]тсор рм [не]н 
[хуАн]А • нт[ен]л 
[24Л24е рл]ху[е m m ] o ‘í  

[йтон рюхой ñü]
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[fconT ëpoï ñü]
(8б) 2£OOe 2se ол\р ечт 

с со тм  necoï ñü^ 
lyïne neä мперо 
отг миOô,ii мме 
ешнтг ёречтп : ~  

ЛАЛеч м^ретен 
мптнечнт р ом 
ме мпенрмреч‘\ 
н^тмотгё ë&oTV 
m m o ï  • тсон 
те TfoM m u  neö 
отг суеч енер реч 
мин • тоте 

8рсомечное n e^ ^ q  
[п]ечпеч £пнтсор 
[neq]ujHpe • ж  печ 
[ujjHpe ncuop2sJ 
[но]н рсосон ne 
[eTp eJne^eïë^e 
[н]Гшотгте мир 
[po] • печ! ётере 
TnoÀïe тнрс p суеч 
нечтг мпоотг : ~  

¿\печ &ïhтсор 2ŝ e 
пе2*ечс| sse пече*! 
сот • отг те те! 
мптёч^нт птечс 
течрон мпоотг 
етренпсо песок 
Мппоттте пт 
[п]е • ет&е пеботг 
[ппрсоме етщотг] 

ii? eïT • £p ï пмеетгё 
(9a) ечп2&ое*!е 2*оое

рм петгечетсТУл 
on ётотг^ечп • 2se 
петпечечрпеч м 
m o ï  мпмто e&oÀ 
ппрсоме • ^неч£ 
нечрпеч MMOcj рсо 
мпмто e&oÀ м 
печекот етрп 
нмпнтгё мп 
neqeo^eÀ oc етотг 
£ечй • петпеч

8oMOÀoueï mmo[ï| 
м п м т о  eñoA [пн] 

рсоме • ^-[нечро] 

MoAoe'eï m[mocj] 
рсо м п м т о  [e&oÀ] 

мпече*!Со[т ет] 

on мпптге • м[п] 

не^ечссссеЛо[е] 

ётотгёчечй : ~

Ппсор efe пече‘кот 
мпр^рпеч MMoej 
э*е ппе^ечрп^ 
м м он  рсосон • 
ё&оЛ 2se qenp ёре 
nssoeïe осой 
етоототг нгиун

ре м ш н Л  oïtm  
[м  |сотгене • !хс 
<Mnpiyco>ne10 ёте 

(9б) тп е’т е  п пре^  
пое • печ!' етсум  
ujc мпгсонт 
печреч пентеч^ 
с со пт : ~

Jln p q e ï ппетп 
&ечЛ ерреч! етпе 
птетГшллг ёпо 

оо м п  нсютг • м п  

пречАечте пт  

пе • м п  пт&по 

отгё • птетпеум

[iye] нллг 2*е рп 
[нет]и}отге1т не • 
[рм] пероотг ётетй  
нечеумиуе нечтг 
^печпечтечеее м  
мсотн : ~

Тепотг f e  печепо[т] 

м п р еш е м м о  
отг нте n2*oe[ïe] 
печтечеее ммо[н] 
^чун р т ш  реч[роп]
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24е нлиоте ем
ПОТ24ПОН • <Йр0Тб> 11
£рое Rü(on[p енр] 
лтиотте : ~

Н[лх] ^ е  eq24[io Д] 
[м]ООТ ït<rt [ЛИЛ Йхн] 
[т]сор <£репеет 
р л тетм л  THpq 

  еюрм Recoq>12

(10а) МГ1 nC4 CÏWT
етр хупнре : ~

Пе24е ррюмлиое 
neqeïcoT пл^
24е нлунре • ею 
тм йеюх FiüevT 
ехл^е • FxtRAo 
еиёххтААех м 
пехмл • мир 

ЛТПН MMOÏ • Fx[toh] 
рю £тмш*А[т] 
пи Дмои еи<ер : —> 

Л-pï имеете 24[е] <лх> 
нюте йе[л] <тех\> 
хуеАеет • л[тю]

^нлтлле или 
рм пехейот е[т] 
инт : —

Пе24е лил йхнтюр 
MneqeïcoT 
24е MneïSnoTH 
£хуеАеет • от  
2s.e !л»юрон • л А 
Ал ехАтпн ол 
[р]он • 24е лил рил 
[Д]пнотте • ете и 
[tocj] ие иеютнр 
[йрю]ме ихм : —
 т е  с л р
 ие нею

(10б) нл^-ео ерон ли • 
лААл иотох мй 
пеуутортр

ИНТ £2410X1 ОН
о т Л и н  • мпюр 
плехют елрю 
юн ейоА Диех 
иойс ет24*х еоотн 
еимот : ~

(Уюьцт епетлх* 
üeAïoH • йтере
ИЮТ2̂ Л1 ЮХу
ейоА з*е е-р-от нхе 
[л]пхАлтое [и]рн
[̂ еМЮ]И 24Ï йот
[moot л]^ехю й 
[Heq6lí]24_. лул  
[л^ йлА]Аотрхое 
[рй т]мнте й 
илрэ^херетё й 
ихот^лх • л^тот  
240 RTeqvpT^ÇH 
рлйоА Mixeqë 
noq • тоте 

врюмлное лq 
Лоит • лqюpк 
йтехре eq24ю 
ммое • 24e uje ил 
иоААюи juxo6* 
йпотте • ^ил 
тллн мпр[ро Fxq] 
м от[оттн : 

пн Ыпрмеетё б*е 24e ^  
1а) илйон^ех ерон • 

рлр хтлр хйтенре 
л тм о т  етйе тет  
мйтлтеютм • 
л т ’!  бее йтет  
плиопАхл * mFx 
иетхрнм л : ~  

Л.ил йхнтюр !л.е 
иe24лq Mneqeï 
ют 24е | п л т  
ерон 24е линлр 
иое THpq мй 
2ч4*хл]йоАое тюб* 
ррлх йо[н]т[н : ~ ]  

8рюмл[иое Ä.e ие]
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2*ewq п[ечпгч &ïh] 

тсор [2*e e’ië Rüeo] 
ot[m гчп со птгч]
Лгчшсорое [2*e ер]
сугчптиунре пот 
рсоме ер ьтесо 
тм Recoq ujo,t
M O O T Tq : ~

Ду.игч Мнтсор 2^е 
neixevq Miieqeï 
сот 2*е nee^q ек 
ujMiye мппот 
те ёчпон пенсуп 
ре • мпоотг 2ŝ e 
[£]мон neniyln]
[ре гчп e&ojA 2*е

(Иб) гчнпсо Recon
мппоттте RTô,q 
течмюн гчнхум 
uje eï^coAon : ~  

6репгчпоетоЛо[е] 
2*со ммое 2*е отт 
рсоме RpevïpeTÏ 
пое • енхуечп^ё 
&со nô q нотгеоп 
н ёпечт RqTM 
[е]сотм песок 
[п]ечреч!те! MMoq 
[рсо]е екеоотп 
[2se] MRTq Mepï[e] 
mR ппотгте • е[т] 
ûe пол Rtk печ 
[ejïcoT ечп 2dn м 
пепичт : ~

Пе2*е neqeïcoT 
nevq 2*е есотм 
Rccoï мпр^ ôe[e] 
RTenMRTiyfn] 
peujHM • Rü̂ 2s[ï] 
lyïne pR тмп
те ДппгчЛЛеч[т1] 
on • Reeqeï [R] 
пгчПпсо[пнгч] 
RtootR [пол]

3  Палестинский сб., в. 20

ётотт^ [ммоотг] 
печк [ • лмок]

<I1R тепмгчл.тг 
mRtô û сунре>13 

^  Ree4&ÂAe4U • гчтгсо 
(12а) ессуечпесотм

R f ï  текм^гчт 
2&е ёчпепесомеч 
течргчесе потгроотт 
месотсом • о т 2ч.е 
мееесо ет&ннтк : ~  

Ще пекот2*ол мпе 
роотг птечт^п[о]к 

печ! • гч*1проех^ 
ч;е потптгП2ч.[п] 
кечрюп пкот[&] 
ёпрпе мпгчп[оЛ] 
ÀcoR ет&нн[тн : ~ ]  

[ЭДтсо гч’!‘р ujo[mRt] 
RpooTT ехе<ор<р> 
eïnoTSxR uje4R 
текр nennjo 
мнт • ечтгсо 

nenujoMRT R 

тгчтг^поп печ! • 
олтечеее RTujeë 
ре RÊie4eïA ïT ne  

[к]ол\ RëoïMe : ~  
[Т]епотг f e  печхуп 

[р]е мпрАтгп^н] 
[m]moï гчтгсо "V 
[печ]  ̂ ДмечечЬ R
[i\Trn]2s.nne4pï[on] 

[RHOTT& печп : ~ ]  
<ВечеШ’тне 2ч.е mR 

етр'юе гчтг  ̂ пет>]4

(12б) ото! ё^пь. Мктсор 
пе2*ечт n*4q 2*е л, 
Лнолое nenssï 
ммок ммппе 
рсое рсоме пе 
Летеерое • те 
пот 2^е олгсусо 
ne етЛгчечт мпоот 
етбе TenMRTdcr



ссотм [R]e¿v nen 
[e]ïcoT eqn¿vp¿v 
nevTVeï Длю r. ñ 
Teïpe • oir2v.e 
[MRÇ]RU]ÏRe
[рнтн • trJrä . 
[p¿v]R¿v[Áe'i] M o r  
[2se oír] ne npcoû ет 
[рм] пепрнт en 
[oirco]uj e[T]peni\¿vq 
h¿vr ñTñe^q : ~

Х д н о тб 'с Vxtfi
ÊÏRTtop • ¿vqssi ui
r¿vr ëfeoÀ eqrauo 
[м]мое • see ñnoir 
[те k]cr&¿v?V n¿vir • 
¿víreo RCRM¿V¿V 
2se есотм • 2*e u 
ее ë^oircouj 
[ë]ëônp • ^отсосу 
[ет]рео!гоп him
 е . . .

............. < п ^ - ф >  1 5

eoneï ¿vn • neeëô 
peí со nevHoiTTe 
rmeToireïpe 
MMooir n¿ví : ~

8соете ñcesxooe 
n¿ví sse m¿v¿v& n 
Riru2v.nUÂ.pïon 
ГШ01Г& • RR¿vn¿vp 
n¿v ДГШОТТС 
ñT¿vqT¿vM’íoR 
мпмто ë&oÀ M 
neiMHHUje тнрд

Ин ётетнлпетге 
see • ¿viw oir[ïoir] 
2^¿v[e] < peo nen>16 
T¿vg^ [Дп]сд[2со] 
eïe ё£ю‘Л pev m[¿v¿v&] 
np¿vT • CTr¿e n¿ví] 
¿vgR7V[H]pou[oMeï] 
нтуцеоте мГп] 
uoirn míl ñfiñ[T]

h¿vthrotr : ~
UJe нееуЛнЛ пне 

to ir£¿v& 2se

eMñuj¿v ¿vn <ficopn> 16 
Mñpevn Mñnoir 
те • мнпоте ñ -̂ 
tM h ir ¿vn pñ 
n¿venoTOir • 2se 
[e]RU^nx*vp[^e] 
[n¿vi] м[йн]оем[ос] 
[тнрд мн тмн]

(13б) теро î\2s Jô rà h  
Tïi\Hoe • мн нед 
Нотте тнро!г • 
ñT¿vgT¿vMi‘óoir 
ñ,fH¿veirei^'5e 
¿vn • дено

X e  enujevH  ̂ pmr 
мпноемое тнрд 

öee нтен 
vJ/it̂ çh • oír ne пен 
[q]hit • eïë ennevf 
[p]Hir noir • h oir 
[n]eTennówTív¿vg 
[üui]ËMëô птеп
1 л Ы х к  •• ~

H M  2^e нтеред^о  
oír \\(TÏ ¿V1IÄ. &ÏR 
теор едееотм 
ëpooir h (j 'i neqeï 
еот • nesx¿vg sse 
uje n¿vnoA‘\eon
Mil T¿vpTeMïe 
^H¿vn¿vp¿v2v.‘Í2s.Oir 
MMOR м п р р [о  iig] 
MOOTTK : ~

Н н о м о е  e^p n[e] 
[À]eirë 2ce cpiy¿v[noir] 
еун р е ep ¿vT[eeo]
[т]м ñe¿v n[egeï] 
еот <eireoeoT&MMog •

X n e v  ûïRTCop 2se ne 
2*¿vq м п е q eïcoT  c s e > 1G
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^  eïc оннте мпоотг 
esnsstoH ё&оЛ м 
петснр sse оиг 
к oireüoT nê nev 
p¿42sJÍ2s.01!r MHCq 
ujHpe енмотт • ек 
iyevrtïiÂ.pev2 ï̂2^0T 
MMOÏ OU OTKTdJ
ммгмт мпеткг^ 
fcoñoeí ëpoï : ~

Пн k ^ h o tï pco 
fiee лШтооттё m 
ndtssoeïc • ëpenï 
oiT2 ês.ï <\pe рг т̂отг 
ëpoq • Mfi Hdwp ï̂ë 
peirê eircouj ë&oTV

Äe с-р-отг_MMoq • 
алгсо иетг^ 
n^q не • ñToq 
2s. е мне qTtoïô 
&е нгччг котгпеем 
отг • ¿víreo отт  

[(7]OM MMOq МПН&.1Г 
[е]тлш.г^тг ñqT 
[p]eirp &Â?Ve неемот 
[т]нротг • н нте 
[отг]имто eï ë2seo 
[oír] • eneÏ2s.H 
<еоотг>н sse ceoev 
<Teqego>7rcïëv тн 
[ротг] . . . (Л . . .
<¿VlTCü qpopüj нрнт>]7 

(14б) ëpp<evï ëss>Ai neïMHH 
[uje] <Mnoo>ir • míI neï 
[рро h¿v]komoc 
n<eTeï>pe rlncï 
<&оте M>neqMTO 
[ë&0*\ • ] 18 TUbJô&O 

Л[ое ¿v]qMep понт 
н[рр]соммюе 
И(?сонт ёротн 
ëneqiyHpe £n¿^ 
ÊiHTCop • é̂ qnev 
p ^2v.Ï2s.01T MMoq 
Mnppo â J o r à h

tïôjioc : ~
Т о т е  2s.ïoh7V.htiôL 

hoc ñTepeqnevir 
ëpoq nes*evq nevq 
2se Итон не &ïn 
Toop • ет&е oír 
мненсеотм н 
e¿v ненекот ne 
«■vcïêv'je ñnevnoir 
те • eië nëco 
отп  &K 2se отгнтдл 
те go ireïïv Âwievir 
ёмоотттк : ~

¿Anev Мнтсор 2s.e 
¿vq&oTVq ëfitoÀ мне 
мотгс ¿vqno2sq 
ёротгк ом нро м 
нрро eqssco м[мос] 
[sse p]coÀoe <рсо> 
n¿vn<é oitm¿v>to*í 

5а  ̂ ¿vn19 • [liesse] нрро 
Hevq sse е[т&е oír] 

гчнгчш[Лн ёро]к 
ûTeïp[e тнрс • ] 
Hesse [î\nev &ïk] 
тсор nev[q 2se njeïev 
h ïà h  ёрон [ah] аЛ  

Aev ^oirioiy nevMe 
ëp m atoï pApATq 
MnA2soeïc ic не 
j ç c  • sse анон не 
neqpMpAA • не 

Т е  нрро HAq 2se м  
neïnApAeeeï 
Àe кнтп • 2se м
npTA îrë neïpAH 
2Se IC MHAMTO

ë&oA • üca&hA 
Гл.р ет&е niyïnc 

MHeneïcoT neï 
n ^ ^ n ï^ e  MMOH 
evn пнеотгпотг : ~  

Gïë ñüeooTH evH 
Итон sse отгрро 
ñTdwpe ёте рн

з*
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рсог^нс не • evq 
2*00т  котрнге 
мсоп ёолЛнм 
ёте шЛгчтос пе

<гч>^мотготт т с  
[пен]потт[е петеп] 

(15б) -егчрег MMoq • по 
ео м&ЛЛок £поп 
отрро ппсосмон 
ргчтсор • ^кгчт 
ретллогчТУлепе 
прсоме níM [ет] 
тгчто Дпе1*ргч[м ргч] 
рос птпе ж  к  : ~  

В сон тепот ñü 
есотм псгч nenei* 
сот п^етснх 
5с • ммок ^пгч 
Cgcopi^e Дмоп 
тгчмооттп : ~  

Л^пеЛетё ётл.гчс| 
MneqeícoT • пе 
2*е neqeícoT n¿4[q]
2*с дпсиш ее  
оп ёссотД псгч т 
пеЛ етск Дпрр[о] 
ñ ^ ercío ^ e  пп 
нотте Дпгч2*о 
eíc прро : ~

¿Хлггч Мптсор 2Де] 
nc2*¿4q Mncq[eí] 
сот 2*е euj2*[e] 
nCK2*0CÍC п[с 2чЛ] 
опЛнтЩпос] 
МП0ч2*о[ё1с] 
гчпоп [гчп пс : ~ ]  

Ч[снр игчр 2*с мп 
щТом пЛ^гчт ер рм]

^  [р]гчЛ П2*оегс спгчт • 
(16а) птеткмере

[ото,] птстпмсс 
[тс о]т£ • МП тп 
[eiy] р рДргчЛ 
Дппотте пт 
пс • ñTñ[e]ípe

мпрро м[п]пгчр 
ёчноп игчр пгч2*о

eíc пе ic п е ^ с  : ~  

üeqeícoT 2s.e ¿4q 

пеЛетё етрет  
мотр n n e q fi2* 
ёпгчрот MMoq 
nceqi’Tq п6о[Л] 
птпоЛдс • псе 
A ou^í^e MMoq 
nqMOT : ~

[¿\]поч &Íптсор 2ч.е
¿4qe4no.KTe4 en 
Зч.хгч&оЛос Cqo м 
песмот потмгч 
to í • ne2*e4q 
n¿4q 2*e еппгчеи] 
мер n eín o f Дпе 
^ оот ё&оЛ сугч 
[гч]п| noToeíuj •
<еп>псо Дпрнт 
[Дпе]пе‘1сот eq 
<*\тпп Дмон> ñTeípe : ~  

<6пмеете> 20 2*е eq 
[мосте Дмоп]

(16б) Дмоп • гчТУЛгч eq
ме Дмоп протб : ~  

Ыпсор Дпрр гчт 
ссотД псгч [пеп] 
eicoT • нше 
MMoq *гчтсо 
счиоп ^пгчр суорп 
ёроп TA.2SOOC Д 
прро 2*е e4qeTck\
^е • гчтсо фсгчЛо 
eqnoTc ёроп : ~  

ffcoiyT [ё’1*сгч]гчп 
ñTepe[qnow]T ет 
(Торте [рп T]Ti2* 
мо,&[ргчргч]Д neqeí 
сот eqnownoncq 
MneqncoT п 
TooTq ё&оЛ 2*е 
evq есотм псгч
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ч^
(17а)

negeïcoT : ~
Tenoir Л  MnpTvir 

пи MneneïcoT : ~  
nëujcone p¿v n 
e¿vpoir ñee ñ^¿v  
n¿v¿vn • ñT¿vnege’i 
сот espoir ммод • 
d,irw ônon f̂ttev 
n¿vp¿vn¿vÁc‘i мпр 
po ет&иптп 
ñg¿vd,n пёт[рд,] 
TirÀevTne : ~  

[¿\go]y[cöuj& ñ<Ti]
<\n¿v Мптсор 
2*e тмптётрг, 
TirÀevTnc Mneï 
[п]оемое • Mnei’n¿v 
[¿ve] ом n¿vOHT 
[Tô,]2SÏTë • ¿v‘\ ‘\¿v 
тмптеро пт 
ne те^суше 
fiecoe • n¿v’i 

Ae egssco M o  
oír ¿v[ir]ñcon ¿vitt¿v 
ме [2sJo]nAHTï«\ 
no[e] j¿v>ppcoM¿v 
n[oe ^¿v]noc|>^eïe 
ёпе[дсун]ре • np 

Po 2v.e ¿v[g]^ooT мп 
ротептсор ënevir 
етретгогчр nevje 
ммод ñeeñTg 
ne,g • пте 

PoirriTg 2^e ne 
2*¿vg n¿vg 2*e ет 
&e oir мпепесо 
TM ncev neneï 
сот • riêeireïêv 
Tje ñn¿vnoirTe : ~

Xn¿v Мптсор 2ŝ e 
nessdwg 2*e со np 
po neofT' • ¿víreo n¿v 
[тр]нт • noirpcofe 
<egn¿v>noirg ¿vn ne 
<TKUj>ïne <ñecog>

(17б) ñn¿vp ujmmo
u¿vp ëpoï • ¿víreo 
£поп ^и^[р ujmmo] 
ёроп • ¿vir[cô ne] 
poirö Mne[eTp¿v]
Teitm¿v n¿vp ujM 
mo ёроп пеемее 
тсоп • птеп 
noiTTe Tñnooir 
птедореп ё2*со[п] 
йд&отп ёпоА 
мп тепмпте 
po • ¿vg<TcoHT

в м ^ те  ñ&'i 2члон 
AHTïcvnoe_ne 
2&¿vg 2*е ^n^ëgeo 
pï^e ммоп • mô, 
pemevir Tenoir 
2se le n¿venj n¿vo 
меп ё&оА pñ n¿v 
(У122 • nppo

Ae nerx¿vg ñp 
pcoMívnoe • 2&[e eïe] 
рннте ¿v‘ieíM[e] 
Tenoir sse noir
¿VUJT • МПрМ<01Г> 
oiTT ммод Tfenoir] 
ет&нит • [¿vAA¿v] 
ëgcopi^e м[мод]
nëssooe ........
ме ё о ...........

që m¿v eTMM¿vir eg 
(18a) pirnoniV.ee en 

2sJín¿vcTnpiíon 
uj¿vnTegMOir : ~  

Прро 2s.e ö^goirep 
e¿vpne eTpeir 
noir^rçe йтед 
¿vnnconn¿v • eg 
2sï ñee n¿vn 
nconn¿v • ¿vgT 
peir^ oveï n¿vg 
MM¿vTe 2*e n 
negMoir • ¿víreo
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гчусргч! ëpoerq мп 
k c o m ï c  : ~

¿AqneAeTë u f ï  п[р] 
po ёмотр ímeq 
Tic* ёпгчрот м 
Moq • FiceMopq 
псгч псгчт пот 
ерто • üecptocö 
пе птмптс н 
Teqêvne • ¿чтсо 
Fieeeïuje Fvuj 
иеТУлйЛ. спгчт 
ëncqMe4Hp • гчтсо 
[n]cenepï<\ue м 
[Mo]q pFi TnoTU'c 
[тнрс] • ёрси 
[нтр^ couj] ë&oÀ 
[ргч TcqoH] 2*e n 
[тгчтр нгч*1 мигч'|] 

(18б) 2*с Mneqo^du\
3e nFmoTTc м 
прро • гчтсо н ет 
рю тё ëpoq FipFi 
&гч • ёгчтмеиут 
тпоТУле тирс
u.vwi^q : ~

Т о т е  прро nes>W4q 
FippcoM¿4iioc • 2ie 
eïc рннте гч'̂ е’ш е 
2*е протесу cpï 
ме OwM м поот • о т  
2ŝ e 1унре Г1тгч.ре • 
o,pï пептгч!рсои 
[ё&оЛ р1]тоотп : ~  

8 [р]гч1 2ч.е рм пе 
йот пгчрмотте 
гчтё^сор^е пгч 
пгч Мнтсор • 2sJ 
onAnTïô^noc 
pcocoq гчqcpгчï 
FiTeïpe eqssco 
ммое : ~  2*e

¿AttOH Прро 2sJoH 
Лктхёчпос еУсргч! 
Flpгчpмeпïoc п 
нcomic пргчно

те • 2*е мппл{т] 
ётотнгчете 
игчп мпе1*гчп[ро] 
cïoc пе^ор^ксме> 
<tt>oç !х[е Мнтсор]21

¿r есотм ëpoq ет 
(19а) n Ï M  .

тгч^е MMoq Fi 
ujomFit Ficon • 
mFuiccoc nt? 
no2*q ёи'штсон
FlTCIOOTK Fî  
pconp MMoq 
eqönp • птет  

Н от счпрро пгчргч 
2s J ^ o t  игчпгч Мп 
тсор ëTOOTq 
FiqTOOT ммгч 
to ï • ëpeneqf Ï2* 
мнр ёи[гчрот м] 
Moq eTpeT2*[ïTq] 
ёоотп ёргчпоте • 
ëpeqTOOT FinoTF 
Лгчрюп ом neq 
мгчнр • ёреот^гч  
мсос pFi pcoq • 
ёреотпгч\‘2^нс рп 
n e q fï2* • ёре 
о тп етп е  pFi 
neqoTëpKTe• 
eq eX HM¿4Tí^e 
етпор£ф MMoq 
uTÎ ммгч to ï : ~  

¿\пгч Мнтсор 2^е 
ne2c¿4q пгчт 2*е 
[пгче]кнт • гчтсо 
[пгч1у&н]р мгчт[о]1 

(19б) cv'AcotFi ётетпо 
UOTô̂ pï рнт 
ёротп ëpoï птег 
ре тнрё • гчр! п 
меетё 2*е гч1р мгч 
to ï пммптп 
потроот • гчтсо 
мпехмепртпт 
tFi рп Лгчгчт п
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чз
(20а)

о toîi • отгз^е м
Ш2£1ТНТГТЙ
й (ferne. ëneg : ~

Gt&е отг £тетй  
MeeTtoï üTCï 
ge тнрс • миетй 
(jtoujT ëpoï : ~

Тепотг (fe «\лх ет 
&е пиотгте ите 
Tü&touj иол 
мие^оаиое  
UOTTUOTTÏ • T0v2S(O 
Mueiujo^e ёто̂  
мо^алг : ~

JJm^TOÏ 2s.ç м г  
£i(ouï muc^çôw 
Mtoe pu ptoq 

ueqoirfoï] 
ëgOTm ëneq[Hï] 
TeqMôw[es.7T 2ч.е йте] 
peen[evir cpoq] <o<e> 
TOg<TOO gpoü
понте гч.тгсо пе>22 
[2*лх] no^q • 2*е 
[s'JtoujT ëgOTm eg 
рлх йтеитл. 
Лолшо[рос] ммгч 
Л.1Г • таа'.о[тг](оп^
2*е йт[ои u]e êïr.
Ttop nf^ujHpe]
ет&е отг [kujooh] 
gM iieïc<2£HM>^23 
üTeïg[e] <mïio> 
о т  • [̂шч. feï]n 
Ttop 2^e n[e2*A.]q 
üTeqMÂ.[è̂ Tr 2*e] м  
uppïMe ë[poï to] тек. 
мг^лт • [o A à a J  pï 
ме ëpo 2s<e eime^cpei 
Мирлм n[ie ë]&o7V.24
gM Ï107THI MïlOOTF 

CtoTM ëpoï to тл.
MOw&T Tèw2StO
RN&ui&æc ет 
goÀ<? ётотте^п

pO • MKd^ñtOU
ë&oÀ gï тоотё : — 

[S]o^h меи ftgtoii 
nïM Ä.p'1 gore
[g]HTq mïïuot

[те] • fiTej ёоот  
[nes>q ой] uequitc 
[tï<\] • [ne]qcoii 
[iies/ron mû 
[ueqiyey] <тнрот>

(20б) тй&[оот . . .  npoe] 
q>op^ и т 25. . .  
етмни ë[&o7V g и] 
ототрот • <\<Ttô> 
Fieeövujoä ён[еротго : — 

Пприооте миот  
go йсл&оЛ йот 
Х НР^ • отз^е 
миркооте м 
потро ë&oTV. йот  
орфелюс идлчч 
и етосм ое • ssc 
ues.e тмйтигч 
epeïpe ммое Mueï 
мгч • ëpe uo^oeïe  
le ue^çe uamossc 
eugHT йиеот<\ • 
ftqes^e пммол _ 
g to gM ймгч ë^  
n^ñtou ëpoq • 2*e 
мй пето Fmo(f 
ётгч^олт • s ê 

UJê peTèwUdwnu л т  
gooie • лтсо 1цл.с 
u jo tu jot ммое •_
ЙС  ̂ UOTUO(f йс^
noTqe еррол ujä. 
ue^ponoc ми 
потте a t [(ö] 
йтемере [пот]
рмрлЛ й .........
й т................
. . .  [йте (f]M niyï 

2̂1а  ̂ [ne üJneT[iytone]
[йте]^- ркоот

/
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[пм]етннн ¿v 
[о]нV • птетме 
о у £  egpn¿vei*T • 
птетее oirë  ̂ ego 
&е • 2*end,e ёре 
2*ï мпеемотг н 
ed,pp¿v TeepïMe 
nd,&p¿v¿vM : ~

HertTd,ï2cooir ne 
тнротг ëpeevevir 
со т ¿v m ¿v¿vit  • ¿vycö 
тшоуте pcouje 
ёро • ¿vnon 2v.e 

í*n¿v&con t ¿v2&coh 

ëfcoÀ мпетер 
n¿vg Müssoeïe : — 

Giycone epcy¿vn 
есотм со t ¿v m ¿v 

¿vir 2ce оЛмот ujï 
ne ñe¿v n¿vecoM¿v • 
¿víreo мпрр n¿vcó 
&ñj • eïe рнн 

Т е  со t ¿v m ¿v¿vit  ¿vi 

отгео eïeïMe 2*е n^  
n¿vnt o ï  d,n пте 
ПЛЛГ ёпо,ро 2sïn 
[те]по!г • Mnpeï 
[ne со t ]¿v m ¿v¿v it  мпо, 
[eïcoT пм]еете 

(21 б) *унре • ¿víreo [пмее] 
тепотгте : —

XAAev ujeone п<то> 
п^[р]нет!ё^пое 
ер[е^ ëôjoir мпиоу 
т[е] <мп>ерооу мп 
T[eiruj]n • 2*en¿vc 
[egn¿veco]TM ënoyuj 
[АнЛ] ñgp oirnev 
[пмме] мпероотг 
м[поу]емтоп : ~  

¿\[pï пм]ееуё со тл. 
[m ¿v¿vit] • 2se ¿vïp \pïc 
[пе£ю]т pñ to it
n [d ,A d ^ ]p H  • АЛГС0

п е [ 1 у о ] м т е  п р о м

n[e] <eio<one nnoire 
n[ï&e] uj¿vn^p 
n o í -  M ñ ñ e c o e  

Gim¿vgiT ñToo 
те Mnei'p побе • 

¿V\A¿v ^ujïne ёро
TCOnOir СО Td,

M¿v¿vir : ~
вреппотте cmo[t ] 

epo ñee ñe¿vpp[¿v]
2*e МТОП
Mnevnoyï no[yö] 
eïiy • т<еноу>
2w.e e ir...........

qe d,n те • T¿viyco
2a) ие eïTcoûp мпоуё^ •

noyëv • eïo nujMMO 
ñT¿vA¿uncopoe : ~  

Hnooir ñpooy ¿vïp 
ее noyoereïcoT
pi MAAT • ¿VTTCO
ñ e e  noyopcp¿v 
noc • оурсомс 

T¿vp egnj¿vnñcon 
eñujMMO pñ [о ]тп  
P¿vum¿vtj[£  н pñ] 
nepcoû • [мпп] 
ecoe ñgñTo[g] 
ënegHï ñgpe 
ёпедрсоме е т  
ônp • ëujcone 
¿vgujñ p¿vp ñp'íee 
pï nujMMO • м едр 
петгмееуё • ё&оЛ.
2se ¿vgpe ëneg 
рсоме еу[ё]монт 
¿vtco uj¿vgp¿vuje 
мп недрсоме : ~  

[R]eoiró¿ 2s.e egujdot 
Мон ещуммо 
мп[т]д рмиео 
[oirn mm¿v]¿vit ет 
[peggï] педро
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[o tu j] n ^ q fc o

(22б) рсоме • мереЛ[сч] 
гчт^ ues.q ëûoA 
2*е псееоотп м 
Moq гчп F ifí прсо 
ме eqpo/гнт 

JJJ¿4H(fFiTq ëq[ë] 
песотмес ëoiic_

finoTCOM • мере 
Лгчеет "V ïl^ 4  * те 
потг Te eïnovp сум 
мо ёро мноот : ~

Gujcoiie Те тебпб 
птеесотм ^е  
[гч]‘1'[мот] ujïne негч 
пгчссомгч пте 
enTq ёпеПмгч • 
мпр«\ме‘Ас\ f e  
ëeïpe Дпгчсугч2*е : ~  

Н тетпот  
етммгчт гче 
pïMe nTï Teq 
мгчо^т мп neqOM 
ргчЛ • мп ueqpco 
ме ё&оЛ 2*e нет  
ме MMoq ёперотб • 
2*e петрмргчсу 
пе пгчил/оос • eq 
ме khh otï мп [п] 
поТ : —

Teqмгчгчт [2s.e ne] 
2*[гче пгчq 2*е] 
[мпрЛтнп птеп]

р мгчгчт со нгчмерхт
(23а)

жуире • eïë 
Нёсоотн гчп со пгч 

мергг niynpe  
ожгч Мнтсор 2*е 
пежеё&от ет 
ннт ^ha.2*ï нгчн 
птенсуеЛеет • 
FiëpMooe пммгчс : ~  

i\qoTcöiy& n f ï  £

пгч Мнтсор • 2*е 
гчсуеЛеет оте\ 
пе • гчпносмос 
о т е т е  н[о.рргч]1 [: ~ ]  

Не^рпмгч Mneï 
космос нгчтгч 
но пее&соЛ ëûoTV • 
гчтсо пносмос 
игчнгчргч 
ие мп Teqë 
nïô TMïêv • 
петехре FiToq 
MHOTCOUJ мп
потте днгч^со 
не хул. ёпер : ~  

¿Апгч Мнтсор 2s.e 
гчq̂ ■ MiieqoTOÏ 
ёротп ëncqnoï 
[т]соп осцгчрс ргчтд 
^qüâJÀHÀ eqssco 
[ммос 2*е 
ujn рмот нто]

(23б) отн нпоттс 
пнгчнтонргч 
тсор 2*е гчннгч 
ргчр[о]1 • ожтр^мп 
хугч мпехтсо 
рм ётот«\гч& : ~  

Фсопс ммон sse ёие 
2*ï мпгчхуЛнЛ 
птоот • нёогч 
рер ëpoï гч2*н щ  
тортр • ёч2*Й h i m  

[пё]тм2Л‘т ёротн _ 
[епхир]гчсмое 2*е п^ 
игчещ qeï гчи_ рл. 
poq • гчАЛгч ^  ^е 
HToq мпенрм 
ргчЛ етргчнот 
рм ё&оЛ ом ппх 
ргчсмос • ^сопс 

Ымон 2*е имен 
con ëpoï нмпгч 
ргчп[т]сомгч п 
тгчхлочт оп тгч
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мйтгчтсоотк 
гчЛЛеч ёпееоот 
тй йпечрюот[ё] 
по.тгч [пе]пот[со1у] 
йёчу[сопе по.!] 
й&оно{ос]. .  . 
еоотп.........

р* ио^е26 мйро мие<ц
4а) П01ТС0И • гчцпот

ре ёйо‘\ мпец^отр  
етрм пецтнн 
&е о.<цтгчгчЧ йтец 
мгчгчт лс^гчепо^е 
ммое мй пе<ц 
рмроЛ тнрот  
ес^со ммое 2*е ^  
су!ке ^роп поп! 
зге п^пгчпто! 
ол еротк ёр[оп]
2г!п мпе!п*ч[т : ~  

¿\тсо пе^гч^ йтес$ 
мгчот 2*е мп[рр] 
игчсо&Щ со т[гч] 
моотт • 2*е рро.[! рй] 
те!ромпе игче! 
сот пгчр иууот о. 
мгчме й^мот 
й^&соп етие 
рйигч йегчте : ~  

[‘А]!опЛнт!£ко е 
пгчсует мйт 
[и]гч о!рм про йт 

[п]тЛн йтгчП2*ло 
[^]!оч • гчтсо 
[^пгчр] &йт й^
[мот] <отсо> пес^с 
<тргчтетмо.>. .

(24б) Ото! йпетпгче[со]
тм йссос$ 2*е пе[т] 
мо пи̂ сопе пе т

сусоте м п н о т п  : ~  

И й й е со е  г ч ц с м о т  

ёпес^рсом е т н  

р о т  гч^е! ё& оЛ  р !  

т о о т о т  : —  

И м е ч т о ! ^ .е  гчт  
о сои м п е ^ г ч  • 

м со е  ёр соц  о т  
< ек т ср  е т е с о и  

[ммо<ц] • ечттгч<А о^  
е т е п о ф о о  27. .  .

.................тп

...................м
[пейот по.р]мотте : ~- 

П2^от£ ^.е йтере^ 
ону ппееоол 
мпрро • пецкр! 
пе не йрйпоотё 
йротп ёпепргч! 
тсорюп ет&е п 
ром мпен2*ое!с 
[хе] п е^ е • гчтсо 
еч[ч]пеЛетё ёоЛ[^] 
ё[пе1утепо] 1у[гч] и[е^ 
ргчете : ~ ]  
тгч! те тсуорпе

(25а) ммгчрттр!еч мп 
ролмос <\шч &!п 
тсор ой тпоТУЛ'с 
гчП2ч.!б^!^ • р! 
тм  иецекот мй 
2члопАнт!омое 
прро • нех'^еп 
[п]олое 2ч.е пецтгч2& 
р н т : ~

[11]пе^речете [гч]н 
[п]сом![е рмоое 
р! пе]йп[мгч рй 
тм пте йтгчиоргч 
гч^пеЛетё ё 
трете!пе мп] 
м[гчкгчр!ое]
<\[по. йттсор • пе]
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sso^q n^q [sse o-t] 
cïô^e to Мнтсор 

liesse пмгчнгчрюс 
x^q sse мн мне к 
couj Нт^ёлхгч 
сроргч : — мн 

ЫненТйтё сссно 
sse ххтгчтё^сорï 
3 e ммох ёнех[мгч] 
[е]тЬе х1ехргч[хх] sse 
[^тсхсч^е • т[с]нот 
[ fe  н^ххгче^сх<\

е̂ олх • nesse инсо] 
(25б) Шс iio.q sse ноже 

фгчЛе • гчнтоЛ 
мгч peo ¿4uiye4ss[e] 
мххгчмто ё&оЛ 
ххёсоотм гчн 
sse нтгчнрро не 
Летё ёр от нгчн • 
нтгчцнеЛетё 
ënossû ënïxx 
тсон UTCÏÔOTH  

M Û 2S.HMOCÏOH

[ём]ооттн • гчЛ 
[Л]гч гчхехре ххотнгч 
[н]ммгчн ет&е и 
[uj]ïne мненех 
сот • iie2se 
[ёчпгч] Мнтсор ххгчс̂  
2se ne^q eiuyï 
не OHTq мнгч 
eïcoT • мноот  
2s.e мнрхухне 
pHTq : ~

Кгчтгч neïRoc[Moc] 
мен огч^н м[нгч] 
тотпгчро,2чл^[от] 
mmoï ётоот[к]
^■ssï Псе нгчн[нсон] 
но. • ä.tco <гчнё> 
нмер [qTоот рм] 
п<гч>сн<гчсмос м 
прро гчтсо пгченот 
не нмерсночт • >28

рт гчААгч еххц[гчнхцгч]
(26а)  и д меч1  ̂ <рц> 29

нол • нпгч35[оос]
2*е гчххё otss^ cï] 
рнт : ~

Ш 1IHCOMÏC [<\pï н] 
меетё мн<еро>30 
от \1тгчн[отсохц ёр] 
нсомн[с • ] 
гчнххгчргчн^Лех] 
мно,ехсот ss[c м]
МО UJOMUT И 
UTH2s.HHÂ.[pïOH]
ННОТ& нёт<рет> 
«\гчт ннсом[*хс]31 
ёргчноте • гчт[со] 
мнсигчехсот 
ххгчто^хот роЛ[сое] 
ëiyÂ.sse иммгчн : ~  

¿Axieï гчннгчргчнл.
Àcï mmoï pu от  
рсон • sse iuopñj 
ёненехсот • uq 
xuopüj ëuppo 
[е]т&ннт : ~  

[ä J hor oto гчхзлтн 
[ёр]отн ёпгчнх* олёч 
[рхстгч] иммгчн • 
[хугчнт]епл.ех‘
[сот eï ёрот]н мн 
[нгчт мпгчр'хс]то[хх] 

(26б) [гч\*]т[соо]тн гч'х
[нгчот и]гчq essM 
[ннгчр гч'фтсохут 
[нгчq гч’хп]гчргчххл. 
[Àeï MMoq] ет&н 
[нтн iyÄ.]HTeq 
[n’iee] <mmoï :>29 ~  

<Hqxuopiy е>н 
[рро • мне]нр н 
[м ]еетё32 потхугч 
sse нотсот нё 
Toöüeq пгчн • гчЛ 
[Лгч] qexip рм нет  
[гф ееЛю н 2se ne
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(27а)

[т]оусом MYievÔ 
[eï]n nMM¿vi* • птод 
[evg]geï мпед^&ё 
[ëpjpev’i* ë2*G)ï : ~  

Ппсомк 2s. e evg 
neÀeyë етрсу  
oïoyë ëpoyn ëptog • 
¿vyco ñee^oAng • 
ё&оЛ enÀopoe 
fiee^ мйтд,дте 
nd,T¿vüoy n¿vg 
eg2*со ммое 
^¿vë^eTdv^e м 
Mon vy¿vnTen 
м оу n¿vT¿v т[не] 
Àeyeïe мпр[ро : ~ ]  

[U]ññ<etoe> 33 [2s.e ÖL 
«\n¿v Мптюр gï 
o¿v nepn[o m]îi [neï]

ñc uj¿vn[Tegp ¿ve] 
еепне : ~  

Нтерер<тооуе ujto>34 
ие «\g[oyep e¿vp] 
ne ñ<T[i nncoMïe] 
е[треумоур] 
ëp[og ñnjHT] 
ñA[i'Tp¿v мпеш] 
ne pï педм[д,нр] 
мп negsKsx 
мп педоуёрн 
те • ëpcMMô, 
to ï p&opkep M 
мод ё2«м ne[g] 
po • Mnegeiy[<TM] 
бЪм ëMoôuj[e ет]
&e nepoyô n[.ûne] 
nïne : ~

Нтередпсор en 
& k m ¿ v  nes*e îtnto 
Mïe n¿vg 2se ne 
теншетеуё 
ёрод тепотг m a  

pegeï ñgn¿vp 
меп ë&oÀ pñ n¿v 
(f ï2s. • Àoïnon

eyeïüv'je T¿vpenp 
[û]oÀ ёрппоб" ñ2sJ 
[Mjcopïëv : ~

[¿\n¿v û]ïHTCop 2s.e 
ne2«¿vg nd,g 2*e] 

(27б) [ñ^n¿ve]yei^'5e d,n 
[n x o ]? ^  2v.e ¿vgne 
[Ae]yë ëevujTg 
^n]pepMnT¿vp[i] 
[on] ñe¿v ^tog : — 

[Üe2s]¿vg 2se e y e ï£  
[^e] Д п А т о т  

[p(oto]ne мм о к 
[to пе]£инп : — 

[IlM¿v]n¿vpioe 2s.e ne 
[2c]evg 2xe n^nev 
[ejyeïë^e ¿vn : ~  

[Xg]ne?Vcyë птетг 
[n]oy ëptotoue 
[м]мод Mneg¿vie 
[e]¿vne • ñnee 
[T]con¿vp‘íoe 2s.e 
[¿v]ypïee ¿vyn¿v too
TOir c&oA : ~

Пё2^е nutoMïe
n¿vir 2xe ст&е о т
птетпрсосо
ne ¿vn нлХсое
ne^¿vir n¿vg Ä[e]
eno ñee eiy2c[e]
enptotone и [о т (Х ]

роб* п£юпт[е] <en>
g¿vi'ee¿vn[e ¿vn]
2*e Tñfptotone]
м[мод ёптнрд : ~

X[n¿v Мнтсор 2s.e]
<¿vygei педрпт>35

pi epp¿vi етпе • a t
(28a) .. _ г -----2siTg ëei Лнм

TnoÂïe nfi2s.ï
ндлое тнроу •
лпетоуё^,& ¿ve
пл^е ммод : ~

X¿vüeA ^  negoyoï
ёрод ne2s¿vg n¿vg
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24e 2*po Дмок 
пгчеоп £по. inn 
тсор • ОМОП 

8co птгчпгчсоп 
M O T O T T  m m [ o ï ]

OFl OTÄI П(7Ъ[Пё] 
гчтсо ne^enoq 
coiy ë&oTV ер’р[гч!] 
еппотте ë&oTV 
ом пнгчр сцгч ё 
ротн ёпоот ñ[po] 
о т  • йтетп[от] 
ётммгчт гч̂ гче 
пгч е̂ MMoq : ~  

[П]е2ге м'^ечнЛ  
n¿4q 24e отцом! 
ne мирр роте 
[р]ктот nneïTT 
[р]гчпое • пгч! ёте
. . т .......... нт
.................пе
.................. о

(28б) пгчне етр!йоЛ : ~  
£\тсо п те тп о т 

лм г^гчкЛ  йсон 
ерреч! епм пнтё 
equjov24e пм 
Mo.q • ппсо 

П !е 2ч.е HTepeq 
п о т  24e Mneqe4Ïc  
е(гч]пе • ¿4qneÀeTë 
<етрете!п>е neo 
<ё>...............

. . . теп. . . .

.[ujoJnTeneq 
[сугчгчр] <fco‘\ • ne 
[24¿4q] no.q 24e оте!<\ 
[^е] мпрмот пгч 
[к]сое • ne24e4q 
[24]е п^пгч«те!гч 
^е гчп • п2ч.от^

‘Ае e4qneAeTë ет 
рет^  омп ё24п 
Teq^ne • гчтсо 
пее^ пгче!е ппсорт 
ё24<ое • гчтсо м 
пeqгчïë^гчn[e ргч] 
те!пейгчегчп[ое]

ÎVqneTVeTë ñ(f! [п] 
[п]сом!е ет[рет 
TevAoq ё24Н о т  
(fAocf Miienïne] 
несегчрте pгчpoq •

(29а) O.TCÖ Mneqo/ië 
^оле ргч Teîne 
йгчегчпое : ~

Пе2*е п2ч.от^ no.q 
24e e re ïo ^ e  мпр 
м о т  пгчпсое со п 
тгчЛгчтсорое : ~

¿\пгч £пптсор 2s.e 
M n[eqe^ (fM](foM 
<noT(öygü потсугч 
24е етйе npïee 
нп&гчегчпое 
24>е п<ерепмгч nñ 
иотк <мпеп!> 
ne Àoüüj <pгчpoq • >36

П ^ о т ^  2s.e п[e24гчq] 
ï^ q  24e <\24Ï [от] 
и!гч24е тгчп[гчгчп] 
ёйоЛ • nf^en] 
полое 2s.e ne2*[^q]
ne^q • 2гс «\24Ï о т  
и]гч24е • птгч! 
neo ñeco! Млл 
е!сот м п  тгчмгч 
о [̂т] ет&е пе!Чугч
[24С • ] qei^Tñ
рргч! етпе ñü 
пгчт тгчрене!ме 
[24e] neï^coon en

(29б) ё&оЛ • теиргчфн
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r¿vp ммое 
n2£oeíe nen 

коуте петеп 
n¿voycoujT nevcj 
ñnenoycoujT 
прппекоуте 
ñujMMo • ё&оА 
2*е па,коуте о т  
коуте ñpeq 
neop ne • eujevg 
2*í n&¿v ñqn¿v 
[T]¿veee ñn¿vee&ne 
[м]п ОУОК KÍM 
[е]то n¿vTK¿vOTe 
[e]pog • ñnoy  
[т]е eevp n¿vy ёкер 
&нуё мпоу<\ 
поуо^ : —

Н етги оу ё кет 
псоо • кетм ое 
те • KeTsxíoyev : 
денр r¿vp 2*е кке[н] 
n¿vT¿v‘\¿vAei ñ[e¿v] 
петр1ТОУ<о[п] 
neTn¿vTd,A[dv]
Aeí ñe¿v пет[р\] 
т[оусод ecjnd,] 
T[¿vAd,<Veí мп] 
п[омое]
(Отсутствует 3 листа)

<pí̂ > [в ]у т п х ^ й о е
зоа) n e 2 s d ,g  n¿vq 

з*е еутсоп ñpon 
A o n  птепм пт 
m ¿v t o í  • n e  

2s e  «\n¿v Мптсор
2*e КдОП* ОУМА 
[ t ] o í  pto d,n • ОУ 
2s.e мперооу ñ 
T¿vn¿veicoT ô ¿vT 
m m ¿v t o í  ñ^-eo 
оуп ¿vn • ¿vyto 

X ín  nepooy ñT¿vi 
ep m ¿v t o í  мпе 
n¿vpHT MTOK
€poi noyp[ooy]

поусот • ey  
T H ^ ió n o e  2s.e ne 

2 s ¿v g  n ¿v q  2 *е  е т  

& e oy м п е п е у  

eio^e peo ssi'n ñ 
ujopñ • 2se nnen 
6<on pñ neípi 
е е  т н р о у  • [e]íe 
[ р ] п п т е  м п  peo 
[ м ] е  M n e iM ¿v  2* e  n  

[ne]yn¿vy ё р о п  ñ 
[Teípe] : — 

[Xqoycojiyb ñ<7i 
[d^nev М к т е о р ]

<2se оупоуп Fi t ¿v í 

p роте рнтд>37 
(ЗОб) KMMHñuje

Mneíeyeiov^e 
ммоп • ¿vAAev 
ппоуте птпе 
neieoT мпеп 
2soeíe se n e ^ e  
ne^-p ооте рнтд 
¿vyco птод ne^ 
ujMUje nd,g • 

G y T H ^ p e v n o e ]

2s.e neix[evg и^ч] 
2se euj(o[ne en] 
t m t ¿v m [o í  2se ey] 
тсоп ñ[ponAon] 
nTen[MñTM¿v] 
t o s  ^n]d,&[¿ve¿vní] 
Ще ммоп ёп 
poyo • ne[sse] 

IlM¿vnd,píoe «\n¿v 
Мптсор 2*е м[п] 
enqe • мп рто 

n¿vñj пеом ñpeo 
ме рм ñn[o]Ay  
мое : ei'MHTeí 
neTepen2soeí[e] 
se nevnevpMeq : — 

Il2v.oyg 2v.e ne2s[¿vq]
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H Ä.q s s e  м < п е т  

м о т > т с  ё [ р о н ] 38 < е ш  

е е  м м о н  о н  о т о ос  с.
меТУЛ'еч eeiyoT 
e i T > 37 [е н х у г ч н т о Л ]

c p íx T  м гч ë u jÂ S s e  м п г ч м  
(31а) т о  . ^-лгчТ

р е т с с о Л п  м н е н  

Л гче • н е г ч & н А  sse  

н м н и ]г ч  м н  

м о т  н е т н г ч н о 2 * к  

гчн ё ш н т с о и  

h t c ï ô o t h  • e ï  

м н т е ’х н е е о о н е  

[ м н  н е р е ^ ] 1у г ч Л  е р н е  

[ м е т н е ] 2 *  р с о м е  

[ёШ Н т]сО И  HT 

[ c ï ô o t h ]  : ~  

[¿ A q n e ? V e ]T ë  е т р е т  

[ м о т р  ï m j e q f ï s s  

[ ё п г ч о о т  M M o ]q  • 

[н е ] е е с о Л п  M [n e q ]  

[Л ]г ч с  • м н  р т н т  

[ н ] н е ^ с н о т о [ т ]  • 

гчтсо R c e e ïH e  

ё & о Л  й н е ^ ^ н г ч е  

х\гч1*[о]и н е е о т е т й  

s s ï  е р р л л  ё р о о т  

Л .т с о  г ч ^ т р е т  

n to p û j огчрос|

R p n e íñ T  м п е  

H ïn e  е т Л о & щ  

[ р и  о ] т н с о о т  • 

[н с е ё ]к е р н [с о ]р с }  

[ ё 2 * с о о т ] ...........

(31б) eqssto ммое 2s[e] 
ентмтгчмох [sse] 
еттсон йрон 
Лон йтекмй[т] 
мгчтох* "|нгчмо 
оттн •

¿Апгч Мнтсор 2s.e 
n e s^ q  sse н[роп]
Лон йтгчмйТ 
мгчтох jte MÄ.UJ 
Ли Л ë'feïpe мм[о] 
о т • мй п&гчптхс 
мгч Fmû’ssïTq : ~

НропЛон йтгч 
мйтмгчтох не [н] 
м [о]т ё^нгчмот 
ñpHTq ëscM н 
ргчн мнгч SSO eïc i r 
ne^çc • пол етнгч 
хусоне нгч'х* нсо
Нр • HSŝ OTg

Ае ол^неЛетё ет 
ретеше нрпк 
ргчтргч етмер 
нЛгчМ2сгчт[н] 
eq&p&p • нсепгчр

то т  ёрргч'1 ё [sscoq : ~ ]

Т оте hs^[ot^ не]
2M4q ss[e мгч] 
т[гчмох sse ет  
тсон йропЛон 
йтенмнтмгч]

<pïô [t]oï • ë&oÀ рн мен
(32a) [м]йтргчр йхугч

sse гчтё^сор’̂ е  
ммон ёпехмгч • 
те нот fe  нёил. 
тгчмох гчн sse ет  
тсон йропАон 
йтенмнтмгч 
toï • ^нгчё^со 
p’rje ммон и}гчн 
тенмот : ~  

[^\]qoTcôujÈ n f ï  
ееосргчннс пнот 
менгчрюе • мй 
ecoTHpï^oe 
H2s.oMecTïuor • 
eTSsco ммое sse 
neHssoeïe пксо 
Mi’с • eïc отнгчет
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pon егчрне M o n  
equjHË • eïe mh 
те промпе ёмп 
рсоме ñpnTq • 
ëgcoprçe мпе! 
гчпооеюе ëpoq  
ujoMTecjMOT : ~

[ü îoJoT g 2ŝ e o.qne 
[Л ет]ё етрет24г 
[мпмгч]кгчрюе 
^те^соркстм ^  
<eqs*co ммое 24e е т  
e24ï мпе!‘гчпро>39 

(32б) eïoe 24e &жтсо[р] 
ерргч! еппгчет 
pon noïëp^uïort • 
ñeeno^q pM п  
мгч ётммгчт uj гчп
TcqMOT : ~

Н тетп о т  ётД  
мгчт гчт241 мпмгч 
KO.pïoe ёоргч! [ёп] 
пгчетро[п неенгч] 

ñgH[Tq : ~ ]
Ппет[пгчПот^] 

ё̂ пгч &[жтсор] 
гч^гчп<оЛои12е> 
ñqT<ooT п2члкгче> 
т<нрюп сугчте 
п от • гче 
ujcone 2ч.с ёре> 
п<момгчрюе «\пгч 
ûïRTcop Дп&оЛ 
Д п2члпгчетнрюп> 
п<отроот : ~ >

^ п < ^ 1 ‘ёч£ю‘\ое>40
п .................
н .................
п .................
п .................
м ..................
о ..................

<pir> ею пгчриое птеп 
(33а) мотте (fconT

ёро! : • okq24Ï е&со 
етмптогчм 
ще • nelyгчqтгч 
Mië то f e  • pï Л т ^  
n ï£ • гчтсо neq 

UJoon рм пмгчет 
[ро]п мгчтгчо^ • ёре 
<ie ujoo>n nДмгчq • 
<pñ pcofb nïM eq 
<eïpe Дм>оот • eq
 copen
. . . .  nn^qeï
 и*|ме

* 4
................... гч
................... е
................ÏH
...............сугчп

.................. n
 дпф
................o.q
.................ет
..............ирм
. . . .  [моф'ёчгчп •
.................oï
................... со

(ЗЗб) мгч! • ovqoTCö
iyË ñ f ! <\пгч &![к] 
тсор пe24гчq [24e] 
со пгчеоп Дмгч[!] 
рсоме • ет&е 
ОТ К24со ммое 
24С <\мот ёпеент 
еп^ме ñuoirco<p> 
ргчртип • мп 
ейугчпрсоп ёр[со] 
ме • 'f пгчеи* рсоп 
еппотте • ппее 
ujcone Дмо!
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етрепепрм 
pd,A псот пто 
отд mïïmott 
Mneïevîcon : ~  

Xcujcone 2v.e M ñ ñ  

c^  пмер ëfeoT 
ёкллг пте^со 
pHCTï£ n¿vn¿v 
feïnTcop eqpM П 
пуриос Mñnevc 
троп • è,ie eï 
ujevpog d,giy¿v2&[e] 
nMMívg • ¿vy[cö] 
¿vquj'ifee Mn[egë] 
Э^нмд, • ¿vg<p>41 n[ec] 
м от к[оурсоме] 
<K T¿vqei* p ñ  otma 
eqoyny • гчдтсорМ 
ёроуп ёпро>42

<pÏ3> [а,]дмоуте ёроуп
(34а) [ë ]ô ,n e v  feïn T co p  : ~  

[Х ] усо птеукоу 
evgeï ёпеспт ñ.
&ï iiMôvKevpïoe • ¿vg
nevy епрсоме ¿vq 
pcoA<? ёрод ¿vg^ 
neï ëpcoq • eq2*co 
Ммос 2*е с^моу 
ёроуп  nev2*oeïc 
ñcon • ¿vyto ñpco 
м е е т п л м о у д  • 
eïo ñee euj2se n 
Tevïnevy ëie Mro 
оу ëevgeï ujevpoï : ~  

[X]n¿v feïnTcop 2s.e 
negeooyn ¿vn 
2se nïM ne • evy 
Moôuje mû neyë 
pny • п те р о у  

Псор Ä.e ennyp  
иос • d̂ n¿v Mn 
тсор 2v.e ¿vgnoTg 
епрсоме neæevq 
nevg 2se пл.сок  
[MjevpenujAnA : ~

[Пе]!хе £n¿v feïnTcop 
[2*e] Ttooyn 2*e n 
[топ пт]п оу  
<ноб' nevpevpói • >43 

[ne2se прсоме 
ёте ic ne]

(34б) Hevnev feïnTcop sse
тсооуп ñujopñ : ~  

Пе2*е ëvnev Мп 
тсор 2se ппее 
lycone mmoï 2se 
Ânon oynoyï pñ 
e y A n n ï^  : ~

Üe2se прсоме ёте 
ie ne 2*e nco nd,ï 
ëfeoA птд,тсо 

оуп • ic Ä.e ¿vg 
ncopüj ñneg 
<rt‘2s ëfeoA мп <\ 
nev Мп тсор : ~  

Xcujcone 2s.e пте 
роуоусо еуЩ 
А н А  -Jvëvnev fein 
тсор "V negoyoï 
^длхпг^е Ммод : ~  

П е т д  Mñpco 
ме 2*е птлмр оу 
птоп 1уд,птепр 
feoA ëneï2s.ïcoir 
мое eTUjoon : ~  

Пегхе le Пд,д 2*е 
nevcoK прсоме 
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UTdApŷ ÇH • 2*e 
d,ïp evTeïcoT pï 
Md,d,y рд neï 
посмое d,ïp 
ujMmo ñT¿vA¿v! 
ncopoc • «хрсоме 
nïM местсох : ~

[ X ] y t o  ё 2* п  n e ïp ï  

е е  т н р о у  i n e v  

м о у  pñ T e ï ë p n  

mïô; п т е  n e o n  

p i o n  ОУСОМ ñ n o ,  

e¿vpj| • п т е т Д р с о  

м е  p e  ën evccôM d, • 

t ¿ v 2s ï  l y ï n e  : ~

П н  е л ш о у т е  p  п а  

töfeüj • i e  2s.e  

[ ¿ A J g u jñ  р т н д  p d , 

p o g  е д р х м е  • n e  

2*¿vg  n ev g  2* e  feïn  

[т]сор <соусопт э*е 
d ,n ü  n ÏM  • d ,n o n  

п е п т е и п о у р д  

Д м о п  р м  п р е р  

M K T d ,p ïo n  : ~

X n o n  nenTd,ïco>46 
(38б) Mñujd,p м [п]

псорт pd,pon : ~  
X n o n  on пептеи  

со ху Д  Mnïn 
тсоп ñTeíOoyn
p i V p O R ^ ^

¿A ttO R  d ,ï ^  ItdvR n  

n e ï  (Т о м  т н р о у

рм  ме, nÏM : ~
A y ö  ônon on п е т  

Ujoon HMMAR 
pñ TeïëpHMïd^ : ~  

¿Anón ne ic nenp  
po • ре,мпп  
{ “2SCO ММОС nd,R 
tô feïnTcop Â e  
ûnd,p ppo ïlMMAÏ 
ujd, ënep : ~  
nnevp Т р о м п е  
тн р ё рм  neï2*d,ïë • 
d,yco ppd,ï pñ тпе 
ром п е nnevMoy 
р д  neïneveTpon 

Cenevgeï птепёё 
ne ñfeoA Дппд,[с] 
троп • nnd, 
ujen pñnoyi*
[ñpj'íee етпе n[d,]p[d,n] 
[d,AAd,] { п н у  <on ñTd, 

бЪм nd,n njd,nTñ{- 

ujïne Д й 2^ о у £  • > 44 
[Д п р А у п п ] <2s.C>

<ркЬ> 2¡ce прД n eï2cd,ïë •
(39a) н { о у н у  MMOR 

d ,n  • d ,y c ö  n evd ,^  

u e A o c  n d ,p o e ï c  

ё р о п  • м о п р п  

H p ñ n o y 'i  ñ p o o y  

р д  n e ïn o c M O c  

со М п т с о р  • ^ c o  

o y n  2* e  ¿ v n u je n  

p d ,p  ñ p í e e  е т & е  

n d ,p d ,n  n e n  

P d ,n  n d ,p  e o e í'T  : ~  

d ,y t ö  ñ p í e e  п т д ,п  

i y [ o n ] o y  {н о ,т  
p e  n A d ,o c  т н р о у  

Д п п еч р  е с о т Д  

ñ e e p  Х у п н р е  : ~

¿Аусо Md, nïM ёте 
pe nenecoMd, пг,
<\d,g nô,g Д м г, n o y  
сор рД  пепсопр • 
{■П д,треум оу



—  53 —

те мпепргчк pi*
24coq . гчтсо 

[ф]по.тре«Лгчос 
mr иепоб" TR 
р от еттгче‘!н т  • 
eï ёргчтот Дп[еп] 
[то]пое рм

<Нтетпот ё̂ гчигч 
ÛÏRTCOp тсо>47 

(39б) отй e4qoTCOUj[T] 
ë24û пеотёр[нте] 
r ic  eq24(o Д[мос]
2se лмС rïm см[ок] 
24е енесугч24е 
пДмгч!* ñTeípe 
тнрс : ~

Ыппегч нгч! e4qo.e 
ил^е MMoq e4q 
ücoR ерргч! ёйД 
интё • етрсое ргч 
TeqpR ü(fï кл.с' 
тоЛос m rcö o t : ~  

Ллхгч üïRTCop Ä.e
nequjoon рД и 
пгчстрой мгчтгч 
^Ч еЧ^ ^оот Дй 
потте Диероот 
MR tctujr : ~  

¿\qujR pTRq йбЧ 
ic ргч <\нгч Мктсор 
гчqтpe икгчст 
pon ^сугч! Дмгч 
то! • гчтсо ëne[q] 
tcAr TV. R(f! «\пгч 
üïRTcop • гчq

 4 R

<Пмгчпгчр!ос 
2ч_е гчпгч ü ïr 
тсор гчqR(o&>47

<рк̂ > <R>RequjARA eq
(40а) [eï]pe Д м оот : ~

TMepiyoMTe Д

мгчрттр!^ кгчигч 
Мктсор Rтгчqгч 
гчс pu те^сорпс 
t ï S  : —

[¿XJcujcorc Ä.e m r r  

сгч Tegco[pncTï£] 
Дймгчп[гчрюс]
£игч йт[тсор] 
рД йкгчетроп : ~

Ü2s.OTg 2s.e ее&гчс 
t ï ô m o c  г ч q e ï ëpRc 
ёмесуТ йнгчет 
pon • гчстер! 
ос 2ч.е иеиреиос! 
тос гчqRгчpTp pï 
■or Дй2ч.от^ • гчq̂ ■ 
Rгчq йтгчкгч 
форгч етретигчр 
рхстгч Rгчq Ди 

млмгчрюс ёлхгч
[6]!к[тсо]р : ~

. . .  <ммгчто1>
(40б) 2s.e гчтгчмгчрте

Дпмгчнгчргос 
о̂ игч üïRTCop cqñ 
ротк екитртос  
eqoTCOM upen 
^гчрмотс : ~  

Птоккгчюс 2ч.е 
гчигч üÏRTCop гчq 
ROT24e йкеогчр 
м оте ёйоЛ рД и

lyoTiyT Д йптр 
ТОС С24Д ЙТООТ 
eq2fi(o [Дм]ос 2*е 
пгч24о[е!с ic] ие 
2£с ёкетр[ет] 

ujcoRe прйогчр 

м о те псоке • MR



54 —

тюте ñce^R  
тотг ñ<n neïô^ce 
&нс йсеотбмотг • 
d.7Tü3 псетм 
cö2sr pA neïTo 
oír jyd. т ст т т е  
7üe¿ MKdJiort • 
Rceujtone AMd.
[e]ïR RRuene^
[тнро]тг Rñpio 
[ме] • Mimed.
[Rd.ï г.^]щЛн[Л
eq2sw ммое 2se] 
<nd.2soei‘c le ne^çe 
A np^ ujïne Rd.ï>48 

<рк^> АпАто е&оЛ 
(41а) AneïTirpd.Roc 

Rd.ce&Hc : ~
HñRCd. Rd.ï d.qeï 

епеснт pï nmrp 
тос mr AMÔ.TOÏ • 
d.TTd.poq epd.Tq • 
АпАто €&оЛ 
Añ^oirg • ne 

*Х*е п^отт^ Rd.q 2*е 
pRcpd.ï нептд. 

ReR2sïcooire ñp 
piofOTT TR]r001T 
eo[ir ^[Rd.öujoir 
€p[o]n 2send.e en 
Rd.cioTA epooir 
R éoireïd^e : ~  

i\,qorCöU|6 R6l ëv 
nd. fcïnTwp 2*e 
Лион меп iteiö 
AMd.Toï pd.pd.Tq 
noirppo Rd.TMOTT • 
етйе nd.ï R^iid. 
eireie^e d.n noirp 
po £ujd.qMoir •
€&oTV 2ce Teq[Mñ] 
теро iy[d.cTd.nó] 
е£юЛ ñc[nd.pd.cce : —]

[ Т м ] п т [ е р о  2s.e]

<oird.TÊwA е£юЛ пе>48
(416) ^nep • ет[&е]

Tid.ï Meïnïee [ r t ]  
MRTepo Ane[ï] 
космос • е&оЛ 2s[e] 
oirAd.d.'T те Rd.p 
pA nevRoirre : ~

¿V\nooc ^cd.oim  
AMd.1 eï2sï 
Ree Rd.RRCOR 
Rd. Amhri • RepennoT49 
те [piojcoq мое 
[те RR]d.npd.2 *íc 
[2se d.ï]oircoM Amo 
[отг pft] OTT2SÏ R(fÓR[e] • 
MR ROITÊ 17d.p ОТТ 
Ä.C MR pd.T • Rd.iy 
RepA прсоме 
AñRd.TT RTeqd.
Rd.TOH : ~

Ш  П2т о d .ï2s ïe e  
pio • dCTtö d.Ï2SÏ со 
07Г • d .T tö  d .ïp  2s[d.] 

eïpHT pio • [ет]
&e nd.ï £петсн[р]
2S10K е£юЛ €2SCO[ï]
2se neTssïce A 
[Moq] c[eRd.]e6&ï[oq] 
<пете££кб 2s.e 
AMoq eeRd.2Sd.CTq •

Т о те  ce&d.cTï 
«\roc d.q64oRT 
смеете • ne 
2sd.q Rd.q 2se> 50

<püë> [eircjïd^e tcrov :
(42a) [i\.qoir]îôiyb 2se R^

[R]d.eTTcïô^e d.R • 
neTepRd.n d^pïq 
Rd.ï • Rd.eiO 
Md. MCR OTR 
Td.K €^OTCÏd  ̂ ÇpOTTR



—  55 —

epoq • тгчфт 
Э£Н !̂ .е мп пгчп 
пгч мЯтгчп ё^от  
с !£  ёротн ё[ро]от 
гчЛЛгч пгч2*[о]е!с 
ic пето n2s[oeie] 
ёроот • firoq 
петнгч&соЛ 
ёйоЛ нДмпте 
рсоот тнрот  
мпносмос • пал 
ёте iicoq пе пеб 
о т  ujdw ёпер пе 
пер ргчмнп : ~  

П ^ о т ^  2ч.е ne24A.q 

нлмгч &!ктсор 
24е нотбнр ё[&оЛ]

(42б) пал птгчцтгчгчс 
пгч! 2se отп от  
те eqonp пе : ~  

Пе24е п2ч.от^ пгчц 
2се oTci^'je • тгч 
репр £юЛ ёрп 
no<f п&гчсгчнос : ~  

Пе24е п:хлкдлос 
нгч<з 24е е!с qTo 
о т  П2члпгч[стк] 
р!оп гч!е! <ероот> 
сугч те[нот] <лтсо> 
Дпе<!оте!ё^,5е>
24.................
пр .те .........
рот • т[епот]
<fe птгчтё[£сор!]

■je Дмо! <ет&е пе!> 
рлм  24<е о т с ! £ > 50

3€ ........_[Ri]
кгч^телгч^е лм  : ~ ]  

6 п ..................

<ркг> 24е епеугчир от
(43а) ромпе еп&гчс^

n i 'je  Дмо! • п^ 
н г ч о т с ! ё ^ е  гчн 

24епгче e ie to n p  : ~

II^ oT g 2^е пе24гчц 
пгчч 24е ё^Лон еп 
24 со пргчр пиугч

[24е] • йток от  
[2^!ё^]попос • 24е н 

[топ о]тёмгчес 
[псоет]не епсо 
[отп] <нте!>соф!
<ё̂  • пе24е пмгчпгчр!>ое
 Д 51. .Дп
. . . .  те пе^е_
 п • ёсул.^^
[Дпе^р]мот пот 
[on п!м] ёрепет 
[рнт сот]тсоп 
<ёротп ёро>ц • ё&оЛ 
<24е отрДмглб пе 
<ерепецл.р>срр 
<мер псоф!£ eq^ 
потоп п!м>52



56 —

(43б) хуечптед<251 д > 53 
пескд,рп[ос • тги] 
те ^е птсосЭДхё̂ ] 
Дппоуте • ху|Ас] 
хусопе рп к 
хру^ооуё ппе[т] 
похуже пег, [п] 
поуте • мес 
Кд, Х12£д,2*е ёр 2*[о]
ехс ёрооу • ё£юА 
2г[е о ] у п  бом Дм[од] 
ёр[со]& пхм : ~  

<П!х}оу2  2̂ е ххе2*г>,[д] 
пг,д 2*е просоп 

г,к2*е пал • л.п
ССОТХХ ПЛН МП

моу ёроуё ёххсоп[р: 
Пм.д,кгчрюе ^.е ие 

2«д,д зсе Дпрме 
еуё 2*е тхмоу мп 
коемое • оумоу  
пга пе Дмоп • 
гчАЛе, о у  со по

пе [хул,] ёпер : ~

<р*3>
(44а)

[ м ] м о д  2* е  о у с х £  

[^ е] • а ,д п е А е у ё  

[о]П  П б 1 П2^.0 У ^  

е т р е у р с о р д  

п п е д б 'х э й  ху л м  
т е п е у н е е е  д о  

6 Ъ у  ё £ ю А  р п  п е у  
хуе>,д,р • п с е с с о Л п  

п т е д п ^ с о п н  : ~

[¿А]доусоху& пбЛ £
[па,] Мптсор • 2*е 
[{\Jxyn рмот п
ТООТК IXд,2 0̂
ехс хе п е ^ е  • 2*е 
[А]дрсоп ёроуп 
ёрох пбЗ* поурот 
мпечосоп : ~

Пегае п э ^ о у ^  пг>,д 
2*е птгчлгтг^лм 
ётоот рсос ста, 
[е]хд,етие Дмг>, 
хтое • ектД 
[есо]тД пссох 
[{■пд,]йгч[ед,]п1'5е 
<Дмоп плмсос • 
ет&е о у  Гхиам 
гчппсоппг, г>,п : — 

¿АдоусбхуЬ пб̂ х 
ё^пг, Мктсор 
зге ё&оЛ 2 е̂ еу 
хухте Д м о о у
ОП ОУ251 П>54

(44б) бЪпс • ет&е пги 
ппгюусом ё£юЛ 
прнтоу : ~

Оуптги Дме,у 
птетрофк 
Дппгчтхкоп 
тал еххулмоу 
сом. ё£юА прнтс 
п{-пг,рно г>,п 
хуг, ёпер : ~  

¿Адоуер егу,рпе п(?х П 
2^оу^ етреупо2&д 
еррга еург,рте • 
пееее,рте ра,род 
прооу спгчлт • мпп 
есое оп псептд 
еррги • ххе2*е 

П 2 ^ о у ^  *х^д 2*е кг>, 

нефа, А е екссо 
&е Дмоп йреп 
р£щуё Дмгч.с'х'д, •



57 —

uje п о т 24[гч]*1* Дкгч 
[uJoÀAcon тек 
<20ÏMCopï<4 ке гчп 
[ргч]Л!еке Дмок 
<рД кксо>рт

<л^ке7У.етё етрет 
Tcof ететр!р 
Пееегчрте ргчрос 
FiujomFit проот 
ñceno24q ё 
пеект ерос : ~> 54 

<рйн> ¿XqujÀuÀ ri(fï «\пгч 
(45а) ÊÏKTOp pï ке 

ент ететргр 
eq24<o Дмос • 24е 

Пгч24ое‘!е se ne^çe • 
рм кекргчк uja. 
реогчЛгчеегч ujo 
отё  FrrenucooTс_

cöujM  • птеп 
тотеш  &со*\ 
ё&оЛ • 2*е цсмгч 
мгчгчт Fi(fî пек 
речи уугч ёкер ne 
neo ргчмкп : —

Нгч! а.[е] <eq24>cp Д м о 55 
о т  ñ(fi пмгчкгч 
pïoc <\пгч Спктсор 
eqpï кеент ётет 

pip Дпепксоот 
24Со[р ëpoq] ёп.
T H [p q  л .Л Л ]гч  гч^

eï ё[£юЛ eqoTo]24 
Дп[еА]гчгчт м[к]е 
о о о т  lycone 
M M o q  < : ~

Тоте ее&гчсть\пос 
ne24¿4q пгчпгч £пк 
тсор 2*е uje пгчпот 
те еттгчШт ^пгч 
йгчсгчш̂ е Дмок 
1угчптгч240от 
птгчете пот>54 

(45б) мгчтос ëqoT[oTË]

ё р о к  • n q & co fÀ ]  

ë & o À  F in ei\ p [Ü H T ë : ~ ]

¿ X q u e À e T ë  o n  е [ т ]  

р е т е ш е  Д п м [г ч ]  

т о е  • п м г ч и [о с ]

2 s.e  гч т̂гчм!© 
FipFm ¿4p p e  • о [ т к ]

Ло • мп отмгчт[от] 
npoq • ë4qene[ï] 
кгч'Л.е! Fipn[pe4ii] 
Fi2s.i4ÏMCon [ёрргч’!] 
ë 24COOT Кд.т[гч] 
TeqMFiTp¿4K : ~

n e 2 4 d 4 q  пгчпгч £п к  

т с о р  24e  м м о  

o t ö m o t  пгчк т<гч> 

п а т  ё т е к б Ъ м  : ~

П е 2 4 е  гчпгч £п к  

т с о р  24е  п р п гч [!]  

гчп к е  ё о т с о м  

гчЛЛгч ^паото  
м о т  • T A p e u [e ï ]  

м е  24[е о ] т н  

< о м  Д п г ч п о т  

т е  i e  n e ^ ç c  

ë&co?V ë & o À  

Д м а с м а  n ïM  • 

гч тсо  ¿4q e ^ p í 4 

c ï ' j e  M M o q  

ё к р г ч п  Д  

п е *п о т > 56 

<рнё> [ м п ]  т и у к р е  м п  

(46а) к [е ]к п г ч  ё т о т А А Ё  •

Дпр^ ujïne 
мпекрмргчЛ 
[ü]ÏK T C op ДкД 
[т]о ё&оЛ Дпепч 
помос • гчтсо 
мпеЛгчгчт myï
[в]е sycone рД 
[n]eqccoMA. ек 
[T ]H p q  • гчЛЛгч 
neqo пое пот 
[р]соме ëqeTcJ> 
ргчпе рД пкрп : —



58

[ Ä J r M ä ^O C  OTTCOg

^ T o o r q  гчцтл. 

м ю  ñ g ñ R e n e v g  

p e  e^rnevuiT nev 
ргч. R u jo p it  • m r  

O T ei'u je  • m r  o ír  

[ g J ^ R ^ p  • M ñ o Treï
 m r

[& e] < ro ttr> c o (o c  

сгч^т^ллт еттг^иот 
^qeRÏRew TVeï r  

g e n p e a i  e g p o Jí 

ё 2 *со о ir  g co cT e  
п т е  RRô^g n o e ïn  

oïtm npes.n ñ 
neqM evuïë^ • n e

2SA.q r ^ r ^  &ÏR
тсор 2se mmo> 57 

(46б) M iie m e e o n  • e p  

u jè^ n T M n e ^ o  
oit u jco n e  MMOK 

^пгчшететт^ 
geo еиенпотг 
те • ta rc o  rccoï 
rra^macmâ TH 

ротг • e^q^i* r r  
R e n e v g p e  e v q o irô  

мотг • M ReÀ AA /y 

лш еекэсгзг ujco 

n e  M M oq : ~

П е 2 * е  r m a i t o c  nev 
n¿v Мктеор sse 
^ p o  n e u T ^ q S p o  

attco <7m <7om neu 
TAq^M^oM : ~

8 м  RpevR  м и е н  

п о т т [ е  i e  к ] е ^ е  

2 se  A R < R ovgM >

R O < irv p T r^ R  е т р ё {о п >  

g  < ñ R e c o R  ïv o e  r a r s o  

pe<eve R c e g o R q  

e&oTV. • ñ q p  
f ip p e  ñ R e  

c o n  : ~

T¿^i те ^e 
rrcrtatt 
ееорМ gñ Rev 
ко&е : ~  

бтгеугчпр gRAir 
u je v p e R Â o e ïc  г о  56 

<рЛ> атг RÊppë RReeoR : ~  
 ̂ Нтеттотт ê RMev 
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П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

1. О . Э. Лемм восстанавливал здесь имена Аполлона и Зевса. Но 
для трех строк этого слишком мало. Мое восполнение лакуны "основы
вается на тексте аналогичного места в мартирии апы Эпиме (см. прим. 16 
на стр. 24). Помимо самих имен, выражение RAI н е . . .  кажется мне 
более уместным, чем RUjopit Re ra ro A A co h  . . . ,  как было у Лемма, 
потому что здесь идет перечисление богов.

2. В . Mar., 2.
3. В . Mar., 3.
4. В рукописи расположение строк таково:

. .  е^е Длин йте 

. . . .  eiA^e r h a  

..................  етп
.....................  IV

О . Э. Лемм восстанавливал здесь текст следующим образом:

[н]^е Длим пте 
[T R ^iveiA ^e пн а  
[н о тте пт]етп  
[othmujt r a ] t t

Ему тогда не была известна лондонская рукопись мартирия, которая 
показывает, что -ее в первой строке — остаток от RÍ^e. Текст лондонского 
мартирия в этом месте гласит: ш ^ е Длим о о зттн тгт  ñTeTñoivioujT
ннАНотгте • тетйНАтг r t c o t r  с н е т о к  R u ja eTRopuj е&оЛ Дпоотг (В . Mar., 3) 
„послушайтесь меня со своей стороны и поклонитесь моим богам. Вы 
видите эти великие празднества, которые разыгрываются (букв, „рас
пространяются“) сегодня“. Однако несмотря на то что текст здесь очень 
близок к нашему, восстановление невозможно по той причине, что етп — 
остаток от префикса глагольной формы, которой в лондонской рукописи 
соответствует тетйНАтг, — заканчивает строку, а тг стоит последним 
в следующей строке; таким образом, между ними образуется разрыв 
протяженностью почти в целую строку, и двух букв ( r a )  недостаточно 
для его заполнения. В тексте Баджа нет в этом месте другого тг, кроме 
входящего в состав натг. К сожалению, ir не сохранилось в рукописи 
и нет возможности проверить, была ли там именно эта буква.

5. Ср.: В . Mar., 3. Греческий глагол áfüTivóü) в лондонской рукописи 
(из-за опечатки или описки — R вместо н — он имеет там вид Афнпнетге) 
употребляется почему-то с глаголом eipe (р-), хотя это свойственно 
лишь другим диалектам, но не саидскому. В сочетании с р- в этом диа
лекте мы должны ожидать существительное. Однако форма Афцчшетге 
явно глагольная, хотя образованная не по правилам коптского заимство
вания: слитный глагол на -ó(o должен иметь окончание oír (SA A 2): о т т
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(BF), здесь же образование, аналогичное формам глаголов на -suco.
6. В . Mar., 4.
7. В . Mar., 5.
8. Ср.: В . Mar., 6.
9. В . Mar., 6.

10. В . Mar., 7. Так же (лшерхусопх) у Росси (см. прим. 2 на стр. 21), 
хотя О . Э . Лемм восстанавливал [rniecxycojne.

11. О . Э. Лемм восстанавливал здесь еоотге, но в рукописи сохра
нился крошечный кончик левого нижнего угла буквы, который не может 
принадлежать е, так как является прямоугольным, характерным для к.

12. Так (но на бохайрском диалекте) в туринской рукописи, ср. почти 
так же в В . Mar., 7. С этого места вплоть до начала 126 в туринской 
рукописи пробел (см. ниже прим. 14). Издатель перенумеровал сущест
вующие страницы рукописи, но не обратил внимания на то, что, если 
судить по сохранившейся пагинации (к, ufe и ни), в ней не хватает двух 
листов (страниц и г — и не — не).

13. В . Mar., 9. В рукописи сохранился узор, свидетельствующий 
о том, что первая буква — инициал.

14. В . Mar., 9. Здесь кончается пробел туринской рукописи. Несмотря 
на отсутствие двух листов, связность повествования внешне не нару
шена: „ . . .  все войско изумленно смотрело на него. / Они (в коптском языке 
к собирательным существительным обычно относилось местоимение мно
жественного числа) подошли к апе Виктору и сказали ему . . . “. На этом 
основании О. Э. Лемм, не знавший тогда о лондонской рукописи, вос
станавливал в соответствии с туринской (думая, что речь все еще идет 
о войске): [tteqiyÜHp m a to í 2s.e атг^ истг]. Лондонская рукопись показы
вает, что действуют Василид и Эвий.

15. В . Mar., 10. К сожалению, текст лондонской рукописи не под
ходит для восполнения лакуны: ^oiroouj етреотгоп ш м  tong пммах • ñ^-q^co- 
иех (опечатка или описка из п^ф^сопех ?) am . Х отя в нашей рукописи 
должна быть такая же по смыслу последняя фраза, остатки букв в пред
последней строке не позволяют полностью вставить текст из 
В. Mar., 10.

16. В . Mar., 10.
17. В . Mar., 11.
18. В лондонской рукописи стоит етехре птсхпЛ а к н  Rtm rhtc  йтех- 

иоАхс (В . Mar., 11). О . Э. Лемм так восстанавливал это место:

  [eí]pe mte'i
[хуинре M]ueqMTo 
[eñoA • ]

Однако в начале второй строки сохранился след левой части буквы, 
представляющий прямую черту. Для левой палочки UJ она слишком пряма, 
принадлежать буквам хт, н, í, х\, и, п , р  она не может, так как не имеет 
внизу утолщения. Здесь могло быть только Ь, и в лакуне перед м  должно
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стоять не менее трех и не более пяти букв. С большой долей вероят
ности эту строку можно восстановить так: [боте MjneqATO. Ср. также 
T e^ v ci^  пботе (5а).

19. Конец предыдущего столбца и начало этого О . Э. Лемм восста
навливал таким образом: [gJcoAoc [й^“]н&. н[л.ме р мафчм aui. Однако, 
во-первых, постановка н&.ме между ил. и р грамматически неверна, так 
как показатель футурума I пл. не может отделяться от следующего за 
ним инфинитива; во-вторых, в рукописи после п виден крошечный оста

ток следующей буквы  ̂ —  уголок, который может быть только левой

частью основания букв с прямой палочкой (**, к , к  и пр.), но ни в коем 
случае не может принадлежать букве л . Лондонская рукопись содержит 
в соответствующем месте роЛсос рсо о тм л то ?  л к  (В . Mar., 11),
на основании чего я считаю возможным восстановление [р]соЛос [рсо] 
плп[^ отгмл]то1* ли . Ср. ниже (30а): илис* о тм л [т]о * рсо ли .

20. В . Mar., 12.
21. О . Э. Лемм восстанавливал это место следующим образом:

А пе1ЛИ[ро] 
c io c  H€go[píc]
[т]ос [з*е б ттсо р ].

В лондонской рукописи в этом месте стоит MneiegcoMCHoc 2*е б ттсо р  
(В . Mar., 14). В нашей рукописи последние две строки имеют следующий 
вид:

Как видно, восстановление О . Э. Лемма не подтверждается остатками 
букв. В конце первой строки стоят р, ^ и ï (черточки над всеми бук
вами, кроме Ï, ставятся у правого верхнего края, и только ï может 
иметь настолько сдвинутую влево черту). Здесь несомненно стояло слово 
с^орсмсменос, Срв. м п с 1ЛН£осгос Rç^opuicMCHOc (В . Mar., 20) и мплгё- 
^орсчсм енос oirop й л н осю с (H. Hyvernat. Les actes . . . ,  p. 46).

22. О . Э. Лемм так восстанавливал это место:

тес|мл[лтг 2^е йте] 
рес[илтг epocj й] 
Te[ïpe лсЩ тор] 
[тр . . .

Третья строка этого отрывка имеет в рукописи такой вид:

Следовательно, Te[ïge] здесь недопустимо. За т  в этом

случае может следовать только о, а остаток следующей буквы принад
лежит £, так как завиток такого рода характерен именно для нее. В па
раллельном тексте лондонской рукописи стоит гч.суутортр рр*л йрнтс 
(В . Mar., 15). Здесь же, очевидно, употреблен синонимический сцтортр 
глагол тортео.
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23. О . Э. Лемм восстанавливает часть этого столбца следующим 
образом:

ет&е отг [Rujoon] 
рД пе5с[мот] 
frreip[e]. . .  
oir • i\[uev 6i]k 
тор 2s.e u[e2sevq]

Однако на фрагменте, включающем в себя последние буквы несколь
ких строк этого столбца (фрагменте, известном Лемму, так как в нем 
находится буква к, которую Лемм видел, что явствует из его восстанов
ления &i]n), сохранился на уровне второй строки приведенного
здесь отрывка остаток — кончик буквы, который может принадлежать 
только л.. Следовательно, восстановление с[м от] невозможно и в тексте 
должно было стоять слово с ^ н м л .. q в слове ne2s^q уцелело почти 
полностью (у Лемма оно стоит в квадратных скобках). В следующей 
за приведенным отрывком строке м  у Лемма заключено в скобки, 
с черточкой над ним. Однако оно сохранилось на упомянутом фрагменте 
целиком, и черточка над ним отсутствует, что вполне закономерно для 
этой рукописи, так как перед м  стоит гласный (з*е мпрргме).

24. Лондонская рукопись дает в этом месте eimewqi мирг^н R&iivrcop 
е&оА рД П07ГН1 миоотг (стр. 15). Однако восстановление О. Э. Лемма 
более подходит по числу букв. Основанием для такого восстановления 
может служить мартирий Макария Антиохийского (см. прим. 14 на стр. 24): 
Л.ТГСoTVi Дфрг^к 1нл' пеш  Дфоотг (стр. 45).

25. Сохранившиеся у О . Э. Лемма буквы форгч. отсутствуют теперь

в рукописи, но в строке видны остатки трех букв: Первый

принадлежит к, третий может принадлежать с, о, с. К сожалению, 
Лемм не обратил внимания на эти остатки букв, и нам неизвестно, шли ли 
они непосредственно за форл. или нет. Следы на краю фрагмента скорее 
всего свидетельствуют о том, что здесь были буквы ре ,̂ но они так 
ничтожно малы, что с уверенностью этого нельзя утверждать. Текст можно 
было бы восстановить следующим образом: [peim pocjcpop^ пте[т^гчтотг].

26. Восстановление О . Э. Лемма [¿\nev & ттсор evqTCOOтгп
dwqodwpjnev'je не подходит, так как противоречит остаткам букв в пред

последней строке: К тому же глагол артгаСсо не соот

ветствует по своему значению смыслу текста. В лондонской рукописи 
употреблен глагол а<рpayt'Cco, Но в нашей рукописи не позволяет
пользоваться и таким восстановлением. Глагол ааттаСоцси — „прощаться" 
(ср. ниже через четыре строки) тоже едва ли приемлем, так как речь 
идет о двери.

27. В . Маг., 19.
28. Лондонская рукопись в соответствующем месте гласит: ^2*1 free

nMepqTocrtr м ек  Г то м ес  рД Дпрро е̂ тгео
5  Палестинский сб., в. 20
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м Я п с л . п р р о  п г ^ е к о т  п е  п е т м е р е и ^ т г  (В . Mar., 21) „ я — четвертый 
комит во дворце царя, и после царя мой отец — второй“. О . Э. Лемм 
так восстанавливал данные строки нашей рукописи:

псе плм[псоп] 
и л  • лтгсо [<\пон п е ]  

nMep[qTooir о м ]  

и[плЛЛлтюи]
[Дпрро]........

Однако это восстановление не подходит, так как две последующие 

строки рукописи выглядят следующим образом:

ней строке ясно видны два п, а между ними должны находиться какие-то 
две буквы, из которых вторая скорее всего с. В гомилии Иоанна, изданной 
Бурианом, в этом месте говорится: лион шцнре иррош &нос пмерси^тг 
рД п л сп л е м о с  Д прро гчион роо пе nMepqTooir (U. Bouriant. L ’E lo g e .. ., 
р. 190) „ Я — сын Романа, второго в приветствии царя, я же сам— 
четвертый“. В гомилии Целестина Роман называется „первым в при
ветствии царя“: nu jopn рД п л сп л см о с  Дпрро (В. Mar., 51), а Виктор — 
третьим: пепмер^уомйт пе рД п л сп л см о с  Дпрро (W . C. T ill. Koptische 
Heiligen- und M ärtyrerlegenden.. . ,  S . 50) „он был третьим в приветствии 
царя“. См. стр. 92. На этом основании я считаю, что буквы в последней 
сохранившейся строке принадлежат слову плсп&л'мое; следующие две 
строки скорее всего аналогичны соответствующему месту текста лон
донской рукописи.

29. В . Mar., 21.
30. О . Э. Лемм восстанавливал Дп[ро]отг, но так как здесь нет 

черточки над п , следует (как и в лондонской рукописи, см.: В . Mar., 21) 
читать Дп[еро]о1Г, что является более правильным и с грамматической 
точки зрения, так как перед роотг артикль должен иметь такую же форму, 
как перед существительными с двусогласным началом (см., например: 
W . C. T ill. Koptische Grammatik. Leipzig, 1961, § 88).

31. У О . Э. Лемма стоит здесь пн(ом[К'], что походит на 
текст лондонской рукописи: nqevevT ипомее. Однако в нашей рукописи 
после ий сохранилась левая часть т  (или ^“), на которую Лемм не обра
тил внимания. К тому же и строка пнотгб пй у него получалась слиш
ком короткой. После пйт должны стоять еще 2— 4 буквы. Я полагаю, 
что здесь каузативный инфинитив: ййт[ретг]0^т.

32. О . Э. Лемм заключал в квадратные скобки также буквы п (от 
прро), нрп и ее'те. Однако и и нрп сохранились полностью, а от eeir£ 
уцелела нижняя часть.

33. О . Э. Лемм восполнял здесь лакуны следующим образом:

[И]пй[сгч. Идл 2s.e«\]
[i\nev £пнтсор q*i]
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Однако в рукописи сохранилась верхняя часть трех букв после гш: 

• Ясно видно, что здесь было не лшпсл. нал, а мннсоос.

Это согласуется и с лондонской рукописью (В . Mar., 21).
34. О . Э. Лемм восстанавливал это место Нтере[нал 2s.e Ufco]ne,

но в рукописи сохранился остаток буквы справа от Итере, который 
может принадлежать только р (эс, 2̂ . и - ^  имеют слева завиток несколько 
иного характера, чем о). К тому же, принимая во внимание контекст, 
следует признать, что нал мало подходит („После этого апа Виктор 
испытывал голод и жажду, так что ослабел. Когда же это (?) случи
лось, комит приказал . . . “). Судя по лондонской рукописи, которая здесь 
гласит OTOOire 2^е üTepequjcoue (В . Mar., 21), после нтере следует 
отоотге („Когда наступило утро, комит приказал . . .“).

35. В. Mar., 22.
36. В . Mar., 23.
37. В. Mar., 27.
38. О . Э. Лемм восстанавливает здесь [нталгмо1г]те е[рон гчн],

хотя начальная буква сохранилась почти целиком. Так как это Áj, а не 
н, в данном случае употреблен не отрицательный перфект И, а отрица
тельный перфект I.

39. Последние строки О. Э. Лемм восстанавливал так:

[П2^]отгт: 2s.e e^qnc 
[Лстг£] стетT2CÍ 
[мттмг^иг^рюс 
[¿чпл. &‘ттсо р ]

В рукописи, однако, под третьей строкой сохранились остатки двух 
букв четвертой строки, которые свидетельствуют о том, что восстанов

ление & ттсор невозможно: . Мне кажется, что

здесь конец слова е^сористтё^. В лондонской рукописи это место изло
жено так: етреттзы мшигчмроеюс Ьттоор • епкг^строн
noiepdouon (В . Mar., 28).

40. В . Mar., 29.
41. О . Э. Лемм восполнял лакуну следующим образом: м п ес]м от.

Действительно, в лондонской рукописи оказался тот же глагол в этом 
месте: миеш е (В . Mar., 30). Однако на краю листа нашей руко

писи мы находим остатки верхних частей букв: , свидетель

ствующие о том, что 2d не подходит для восстановления. После &.q 
должно идти р, а затем п, так как ни одна из букв, кроме п, в нашей 
рукописи не имеет острого и тонкого левого верхнего края. Употребле
ние глагола eipe с существительным п есм о т встречается еще в одном 
месте мартирия: Щ о  м и ссм от потгмечто! (16а).

5*
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42. Ср.: В . Mar., 30.
43. В . Mar., 30.
44. О . Э. Лемм видел от этого слова только o ír  (не отмечая черты 

над ним) и не восстанавливал слово. В рукописи оно выглядит следую

щим образом: . Остаток от -р- очень характерен, так как ни

один другой знак не поднимает головку так высоко, разрывая черту 
аббревиатуры над словом.

45. Ср.: В . Mar., 31.
46. Ср.: В . Mar., 32.
47. В . Mar., 33.
48. Ср.: В . Mar., 34.
49. Д м а л  ei'2cí и м м н ш  вписано мелко между строк тем же почерком.
50. В . Mar., 35.
51. м  сохранилось полностью, но черточка над ним не может быть

видна. У О. Э. Лемма она стоит.
52. Ср.: В . Mar., 36. oirpeq^- м н т р м м г ^ о  п.е не вмещается 

в строку. Так как предыдущая кончается на €боЛ, а данная — на б не, 
предлагаемое восстановление обладает значительной долей вероятности. 
11 букв — средний размер строки.

53. В соответствующем месте лондонской рукописи стоит uj^rtTee^
м и с т е р  по? (В . Mar., 36). У нас же форма lyevttTeq, а субъект q 
не может относиться к слову ctouje, которое женского рода (как и н&ле). 
Либо здесь речь идет о земледельце, и тогда должен стоять глагол
а не f  (как я предположительно восстанавливаю), либо для слова „поле“
употреблено существительное мужского рода, что менее вероятно, так 
как gol трудно ожидать в подобном контексте.

54. В. Mar., 37.
55. Восстановление О . Э. Лемма HTepecj2so]oir не подходит,

так как в рукописи видны остатки букв и нижняя часть букв м м о:

следовательно, здесь может быть только „длительное“э с Х С § '
время, а именно циркумстанциалис.

56. В. Mar., 38.
57. В . Mar., 38. В лондонской рукописи стоит здесь повелительная

форма м о ,  но в нашей должно быть м м о ,  ср. выше (45б).
58. В . Mar., 3 8 - 3 9 .
59. В . Mar., 39.
60. В . Mar., 41.
61. В. Mar., 42.

П Е Р Е В О Д

Стр. 78. (1а) Мучение ((xapxopia) святого (ayiog) мученика ([хартирод) 
Христа апы Виктора, сына стратилата (атратт]Хатт]<;) Романа, и святой (ayta) 
Стефаниды, которые завершили свой святой подвиг (aycov) двадцать седь
мого числа месяца пармуте в мире (etpr|v7|) бога. Аминь (¿{xyjv).
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Случилось же (8s) это в царствование Диоклетиана, беззаконного 
(avop.o<;) царя, в третий день 1 его царствования, в первый месяц. Дьявол 
(8iaßoXo<;) отвратил его се[рдце о]т [бога, чтобы он совершил то (букв, „те“ 2), 
что не подобает] делать. Он служил (16) идолам (eiSwXov), Он пренебрег 
Богом неба ради деревянных и каменных творений рук людских (букв, 
„деревяшек и камней рукотворных“).

Послушайте теперь о мужестве одного двадцатилетнего юноши, имя 
которого апа Виктор. Диоклетиан же (8s) решил в своем сердце совер
шить то,2 что не подобает, перед Богом. Вот ж[е] (8s) ч то 2 он сделал. 
Он изготовил семьдесят] з[олот]ых статуй и семьдесят серебряных 
с[та]туй. [Он на]зва[л] их „[Бо]ги“, [в то время как они не являлись] 
таковыми.3 Он назвал (богами) [тридцать] пять му[жчин и] тридцать пя[ть 
женщин. Они суть: Аполлон, и Зевс, и Серапис],

Стр. 79. (2а) и Артемида, и Афина, и другие его боги, которых он 
изготовил. Диоклетиан же (8s) прибил грамоту на вратах дворца (тсосХа- 
xiov, palatium). Вот же (os) что2 было написано в указе (окхтау^а):

„Я, царь Диоклетиан,4 повелеваю (хеХебю) от Романии на юг до Пи- 
лака, чтобы будь то (eixs) эпарх (ётгар^), будь то (в¡.те) комит (ха)|лт]с, 
comes), будь то (eixs) игемон (Tj ê t̂ov), [бу]дь то (eixs) трибун (xpißouvoc, 
tribunus), [бу]дь то (eixs) воин, [бу]дь то (eixs) епископ (s7cioxo7rog), [буд]ь то 
(eixs) пресвитер (тсреаЗбхерод), [буд]ь то (sixe) диакон (oiaxovo;), [будь] то 
(eixs) раб, [будь то (eixs) сво]бодный — чтобы все они [принесли жерт]ву 
(OoaiaCü)) [моим богам] и [тот, кто скажет: „Я христиа-] (26) нин“ (xPta“ 
xiavög), — пусть возьмут его имущество в ка[зн]у (xapLisTov) царя, а его 
умертвят мечом. Вы же (8s), о сенаторы (oujxXr^txoc) дворца (rcaXaxiov, pala
tium), напишите на юг во все страны (х^ра), согласно (хаха) этому указу 
(окххофш), чтобы каждый служил моим богам, тем, которые дали нам 
победу в войне (тгоХерюд), так как и за вас также они сражаются } вместе 
с войсками (axpaxsojia). Поэтому тот, кто не встанет рано утром и не при
дет, чтобы мы все вместе пошли в храм, и не принесет жертву (ibaiaCco) 
моим богам, — пусть уто[п]ят (xaxaTtovxitw) е[го в море (ftaXaaaa), чтобы 
знали],

Стр. 80. (За) что нет другого, кроме меня!“.
Утром же (os) первого пармуте Диоклетиан пошел в храм вместе 

с войском (oxpaxeopia). Царь же (8s) сел на свой трон (dpovoc) и велел гла
шатаю (xVjpuE) возгласить: „О (tb) римляне (рсорлТод)! Приходите все, при
носите жертву (tbataio)) богам царя!“. А он велел изготовить золотой 
алт[а]рь, и серебряный алтарь, и золотой столп (oxöXog). Он поместил его 
перед алтарями, чтобы водрузить на него Аполлона. Он отлил золотой 
венец, выложенный драгоценными камнями, и возложил его на голову 
Аполлона. [Прика]зал (хеХеио)) ца[рь, чтобы зажгли] (36) алтарь и возло
жили ладан (Xcßavog), пряное вино (xovSlxov, conditum), тончайшую пшенич
ную муку, масло и налили полный алтарь. После этого опять-таки он 
приказал (хеХббш), чтобы украсили венками (axecpavoa)) х[р]ам и город ( tuöX lc) 

и зажгли семьдесят золотых свечей (x?]piü)v) и семьдесят серебряных све
чей (xir|ptü)v). И четыреста белых лошадей, в которых не[т ни] частицы
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черной, украшенные (букв, „несущие“) (cpopsco) драгоценными камнями, 
везли (букв, „везут“) его богов в храм. Царь же (8s), ког[да] привез[ли 
его] богов, [поднялся] и ст[ал на] своем т[роне (frpóvog). Он снял с себя 
свой венец и возложил его на] '

Стр. 81. (4а) голову А[пол]лона, и поклонился [е]му до земли три 
раза, говоря: „Ты — бо[г] живой, Ап[ол]лон, тот, ко[тор]ый да[л] нам 
по[беду]“.

Ког[да] же (Sé) царь поклонился,5 и е[го] тр[и со]правителя 6 пришли 
также, [чтобы] поклониться. [Это] Роман, Василид и Эвий,7 те, которые 
равны (íao<¡) (по положению) царям и которых царь любит.8 Он дал им 
пятьдесят золотых центенариев (xevx7}vápiov, centenarium) каждому и ска
зал им: „О (&) мои друзья,6 [послушай]тесь (izeíftío) меня и прине[сите 
ж]ертву (&u3io£o)) моим [богам] . . . [сегод] (46) ня. Клянусь могуществом 
(храхо<;) великого бога Аполлона, я заставлю весь мир (xóajxos) принести 
им жертвы (&uaiá(¡ü)) и провозглашу об этом сегодняшнем празднестве 
во в[с]ем мире (хоорю;). [В]ы же со [св]оей стороны [дадите дары (S&pov) 
в хр]ам [Аполлона]“. Царь [же (Sé) дал три драгоценных] кам[ня в] венец 
[Апо]ллона. Царь ск[аза]л Роману: „Принеси жертву (&uaiáCto) моим богам“. 
Отправился Роман и принес жертву (&uaiáíti>), и также оба его товарища,6 
и также остальные сановники дворца (rcaXáxiov, palatium). В т[о]т день 
шестьсот тыся[ч] воинов [поклонились (богам)] и два [миллиона]

Стр. 82. (5а) граждан (тсауаvóg, paganus).9 Ибо все множество народа 
собралось для мерзкого жертвоприношения (Ooaía). Когда настала очередь 
(opSivov, ordo) принести жертву ({bcuáCa)) одного протектора (тгршх̂ ххшр, 
protector) по имени Василид, [он не по]клонился [бо]гам царя. Царь велел 
[убить его] и всех [его домашних. Жители же (Sé)] города (тсоХц) [засы]пали 
(á'fUTivóü)) [от за]паха [ладана (Xtpavog)], котор[ый воз]ложили (на алтарь). 
[Число] людей, которые умерли из-за большого (букв, „множества“) 
скопления народа, составило девятьсот человек. Царь же (Sé) Диокле
тиан велел глашатаю (*т]ри;) возвестить: „Когда [в]ы закончите ва[ш]е
поклонение, е[шь]те и пейте [у] вра[т] храма, (56) сла[в]я моих п о ч те н 
ных богов“. Царь же (Sé) возвратился (áva ĉopéa)) во дворец (-rcaXáxiov, pala
tium) во время завт[ра]ка (ápuxov). Он позва[л] стратила[та] (ахрах7]Хахт]<;) 
Романа и сказал ему[: „Возь]ми ук[а]з (Siáxay|ia). Пусть [и] остальные 
люди принесут жертву (íbaiáCa)), по[ка] ты сам не удалишься (áva t̂opéco)“. 
Стратилат (axpaxr]XáxY]s) же (Sé) Роман приказал, чтобы вся толпа при
несла жертву (iW.áía)).

Наступила очередь (opS'vov, ordo) сына Романа принести жертву
(OuaiáCü)). Это ж[е] (yáp) б[ыл] юноша дв[адцати] лет, [который слу]ж[ил
Богу и чтил (букв, „боялся“) его заповеди (évxoXif]), и был целомудрен 
(rcap&évcx;) своим]

Стр. 83. (6а) телом (aóofjia), и чист сердцем, и ел только (el \iy¡ xi) 
один раз в (xaxá) неделю (ах^Захоу), и молился по ночам. Со дня, когда 
он услышал христиан (^piaxtavó;), взывающих в церкви, его сердце было 
занято небесным [букв, „было в небесных (вещах“)], возненавидя землю. 
Он не пил вина, не ел ни (ouSé) горячей пищи, ни (ouSé) мяса, ни (ouSé)
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рыбы, не (ouSs) кичился (богатым) одеянием, не (oóSé) садился на лошадь 
или (т\) колесницу (арр-а), не ел вместе со своим отцом и [не] говорил 
в присутствии того, кто старше его, [не говорил дурного слова, не (o6Sé) 
клялся никакой клятвой вообще]. (66) И когда он слышал о христианине 
(XptTiiavóg), посаженном в тюрьму, он шел к нему и служил ему (Siaxovéa)) 
всем тем, в чем тот нуждался (+^psía)j и он одаривал своих слуг, при
чем его отец не знал. Он вставал ежедневно, и шел в темницу, и посе
щ ав тех, ко]торые по[са]жены. [К]огда [он] встречал кого-либо [р азд е
того, он о[де]вал его, причем его родите[ли] не з[н]али. И он выполнял 
заповеди (svxoXV]) Евангелия Иисуса Христа. Его отец старал[ся] улестить 
его:10 „Я дам тебе в же[ны] дочь стратилата (ахрахт]Хахт]д) Василида“. 
[Ибо (yáp)] они с[говорились в отношении ее о двухстах цен-]

Стр. 84. (7а) тенариях (xsvxirjvápLov, centenarium) золотых и четырехстах 
центенариях (xsvxTjvápiov, centenarium) серебряных, и 11 трехстах рабах, 
и трехстах рабынях, и четырехстах лошадях, и двухстах мулах, и т р е х 
стах верб[лю]дах, и двухстах арурах са[да], и десяти [домах, которые] 
имеют (букв, „делают“, „составляют“) деся[ть а]рур при каждом, помимо 
(̂ copíc) того, что даст ему его отец.12 Апа Виктор же (Sé) не соглашался, 
говоря: „Это все погибнет". Но (áXXá) он обращал взор к царству Бога. 
Ибо (yáp) Иисус являлся к нему мн[ог.о раз, любя его за его чистоту. 
Апа Виктор] (76) оставил себе одну экседру (s£sopa)13 в своем доме и 
уединился в ней, творя свои богослужения (aóva^<;) днем и [н]очью. 
И он обычно творил молитву двести раз днем и триста раз ночью 
(букв, „и он обычно творил двести раз молитв днем и триста раз молитв 
ночью“). Дьявол (Siáj3oXo£) старался уловить его, желая, чтобы он впал 
в блуд (Tiopveta), и не мог. Но (áXXá) он (т. е. Виктор) укреплялся молит
вой и постом (vTjaxsca). И е[го] товарищи-комиты (*óp-?]s, comes) порицали 
его, говоря: „По[чему] ты н[е] ешь и н[е] (o jo s )  пьешь, [и не (ouSs) н о с и ш ь  

красивой (букв, „красиво“) одежды? Ты умрешь, и другие используют 
(букв, „съедят“) то, что]

Стр. 85. (8а) принадлежит тебе“. И он говорил им: „Одежды погиб
нут, золото и серебро погибнет, красота тела (а&цзс) станет отвратитель
ной в могиле (xácpo;). Царство же (os) моего господа Иисуса Христа не 
погибнет вовеки“.14 Мо[л]ился апа В[иктор] в [сво]ей спальне (xo ixojv ), 

говоря: „У[с]лышь меня, мой ГоспГодь] Иисус Христос. Т[ы] знаешь мое 
стремление (тгроафвз'д) к тебе, ибо я люблю тебя. Не до[пусти, чтобы 
ж]елание женщины [запало] в мое сердце, [ч]тобы [са]тана (aaxavag) не 
(|jt7]7ioxe) нашел местопре[бы]вания в [молит]ве тебе (букв, „в твоей мо
литве“ 15) и что[бы м]ои [враги не радо]ва[лись по] мо[ему поводу, ты же 
со своей стороны чтобы не разгневался на меня и не] (86) сказал: «Ты 
был непослушен мне», и не посрамил меня в день суда истинного, когда 
я приду к тебе. Но (áXXá) пусть твое милосердие направляет твоего раба 
и пусть ты не удалишься от меня, так как твоя есть сила и слава во
веки. Аминь (áfxiíjv)“.

Тогда (xóxe) Роман сказал апе Виктору, [своему] сыну: „Мой [с]ын, 
вот и твоя оче[редь (opSivov, ordo), чтобы] ты принес жертву (itaaiáCu) богам
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ца[ря], этим, которым весь город (rcóXis) сегодня совершает празднество“.
Апа Виктор же (Sé) сказал: „Мой отец, что это за безумие охватило 

тебя сегодня, что ты оставил Бога [не]ба ради [пустой] славы [челове
ческой] 16?

Стр. 86. (9а) Вспомни, что сказал Господь в своем святом Евангелии 
(eúayysXiov): „Тот, кто отречется (ápvsojjLat) от меня перед людьми, — я от
рекусь (a7rapvéo|xai) от него перед моим отцом, который на небесах, и его 
святыми ангелами (áyyeXo<¡). Тот, кто исповедает (ójxoXoyéü)) [меня] перед 
людьми, — я [ис]поведа[ю (óp.oXoyso)) его] также перед отцом моим, [кото
рый] на небесах, и его ангелами (áyyeXog) святыми“.17 Не надо же, мой 
отец, не отрекайся (ápvéopai) от него, чтобы он не отрекся (ápvéojiai) от 
тебя также, потому что написано — причем Господь повелевает сынам 
Израиля через [М]оисея — „[Не бу]дьте (96) подобны язычникам (e&vo<¡), 
тем, которые служат творению вместо (тгара) (того, чтобы служить) тому, 
кто сотворил. Не возводите глаз к небу и не смотрите на луну и звезды, 
и птиц неба, и животных, и не покло[няйтесь] им, так как они — [пу]стое. 
[В] день, когда вы поклонитесь им, я поражу (тсатааасо) вас“.18 Теперь же, 
мой оте[ц], не уподобляйся им, чтобы Госп[одь] не поразил (тсатааао)) 
[теб]я. Мне жаль [теб]я, так как лучше бы ты не родился, чем чтобы 
ты жи[л, будучи] безбожным“.

Э[то] же (8s) ска[зал апа Викт]ор, [причем все войско (атратворюс) изум
ленно смотрело на него]

Стр. 87. (10а) и его отец, удивляясь. Роман, его отец, сказал ему: 
„Мой сын, послушайся меня и принеси жертву (ftuaiáCa)), и мы перестанем 
мучиться (axóXXco) в этом месте. Не огорчай (Хитгесо) меня, т[ы], которого 
я не огорчал (Xuttsío) н[икогда]. Вспомни, чт[о я] сыскал [тебе (букв, „твою“)] 
невесту и дам ее тебе в будущем месяце“.

Апа Виктор сказал своему отцу: „Я не просил тебя о невесте, ни (оиов) 
о дарах (Sffipov), но (áXXá) я печалюсь (Xottso)) о тебе, что ты отрекся 
(ápvsojxat)19 [от] Бога, который есть спаситель (аюттде) всех [лю]дей . . .  
ведь (yáp) . . .  (106) не пощад(ят?) тебя, но (áXXá) горе и смятение скоро 
обрушатся (букв, „сойдут“) на тебя. Нет, мой отец, удались от этого 
греха, который ведет к смерти. Посмотри в Евангелие (eóayysXiov): когда 
иудеи кричали: «Распни (axaupóco) Иисуса», и[гемо]н (7]ye|xcí)v) Пилат взял 
[воду и] омыл [свои ру]ки, и сде[лал себя не]причастным (аХХотрю?) к перво
священникам (áp/iepsóg) иудеев* и освободил свою душу (фи̂ т)) от его 
крови“.

Тогда ( тоте) Роман разгневался и поклялся следующим образом, говоря: 
„Клянусь Аполлоном, великим богом, я отдам тебя ца[рю, и он] убь[ет 
тебя!].

Стр. 88. (11 а) Не думай же, что я помогу (ротjOsco) тебе, ибо (yáp) 
многие вроде тебя умерли из-за своего ослушания и лишились своего 
чина (букв, „вооружения“, т. е. военной должности) (íiavoTrXca) и имуще
ства (хрт)|ш)“. Апа Виктор же (8s) сказал своему отцу: „Я вижу, что весь 
плод (хартго«;) д[ья]вола (8tá¡3oXo<;) возрос в тебе“.19 Рома[н же (os) ска]зал 
[апе Вик]тору[: „Разве ты не з]наешь, о не[счастный (таХоитшро )̂, [что
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ес]ли сын какого-либо человека не повинуется ему, его убивают?“.20 
Апа Виктор же (Sé) сказал своему отцу: „Вчера, когда ты служил Богу, 
я (был) твоим сыном. Сегодня же (Sé) я [не] твой с[ын, потому что] 
(116) ты оставил Бога, который сотворил тебя, и стал служить идолам 
(eíSíoXov). Апостол (owróoxoXos) говорит: „Еретик (aípsxixóc)— если ты его 
учишь раз или (т\) два, и он не [с]лушает тебя — [о]ткажись (тгароитвоцои) 
от него,5 так как (<к) ты знаешь, что у него нет дол[и] (p-spk) с Богом“.21 
П[о]этому ты не мой [о]тец отныне“.

Его отец сказал ему: „Послушайся меня, не губи свою юность
(букв, „не лишайся своей юности“), так чтобы осрамиться во дворце 
(TraXáxtov, palatium) и чтобы отобрали у тебя анно[н]ы (ávvaWa, аппопа),22 
[те], которые дают тебе. [Я и твоя мать — нет у нас детей],

Стр. 89. (12а) кроме тебя, и если твоя мать слышит, что твое тело 
(acopia) беспокоило (болью) (харааасо) (тебя23 хоть) один день, она не ест 
и не пьет из-за тебя. Клянусь твоим здоровьем, в день, когда тебя 
ро[д]или мне, я пожертвовал (rcpoa£aptCop.ai) золо[т]ой цент[е]нарий (xevxTjvá- 
ptov, centenarium) в храм Аполлона рад[и тебя]. И я провел т[ри] дня, 
подметая 24 и окропляя, пока тебе не исполнилось три (дня). И на твой 
третий (день) после того, как тебя родили мне, я предназначил (xáaaco) 
дочь Василида тебе в жены. [Те]перь же, мой сы[н], не огор[ч]ай (Xurcéco) 
меня, и я да[м] тебе тридцать [золотых цент]енар[иев (xevxtjvápiov, cen
tenarium)“.

Василид же (Sé) и Эвий по] (126) дошли к апе Виктору и сказали 
ему: „Поистине (аХт]{ко<;), мы принимали тебя ежедневно как ( к )  человека 
благородного (éXeóOepog). Теперь же (Sé) чем ты стал сегодня из-за твоего 
непослушания твоему [о]тцу, когда он просил (TiapaxaXéco) тебя таким 
образом? Ни (ouSé) [нас ты] не постыди[лся. Мы] пр[о]с[и]м (irapaxaXé«)) 
тебя[: что] есть [в] твоем сердце, что ты [хо]чешь, чт[о]бы мы сделали 
это тебе, — и мы сделаем тебе это“.

Разгневался апа Виктор и вскричал, говоря: „Бо[же], твои глаза 
видят и твои уши слышат, что так, как я хочу жить, я хочу, [что]бы 
каждый . . .25 [и я не за-]

Стр. 90. (13а) видую (cp&ovéü)). Ты видишь (Oecopéco), о Боже мой, то, 
что делают со мной (букв, „мне“), так что (a>axs) говорят мне: «(Возьми)26 
тридцать золотых центенариев (xevxTjvápiov, centenarium) и отрекись 
(obrapvéo[Aai) от Бога, который тебя сотворил, перед всей этой толпой». 
Разве ([ат]) вы думаете, что я [тоже Иуда, тот, который] предал свое[го 
Гос]пода за т[ридцать] серебреников, из-[за чего] ун[а]сле[довал] (хХт]ро- 
vopio)) кладезь бездны и червя неусыпного? Клянусь молитвами святых, 
так как я недостоин [клясться] именем Бога, чтобы не (\ir\7zoze) освятить 
свои уста (букв, „чтобы я не стал чистым своими губами“), что если ты 
да[руешь] (харкорихс) [мне весь м]и[р] (х0ар.о<;) [и  цар] (136) ство Диокле
тиана и всех его богов, которых он изготовил, я не принесу жертвы 
( {b a iá C o ))! Написано: «Если ты приобретешь весь мир (xóajACx;) и повредишь 
своей душе (ф^Х^)— что за [п]ольза тебе (букв, „твоя") и что ты [при
обретешь или (y¡) что ты дашь [вза]мен твоей [ду]ши (фо^т])?»“,27
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Когда же (Sé) сказал это апа Виктор и услышал это его отец, он 
сказал: „Клянусь Аполлоном и Артемидой, я предам (тгара '̂Зюрл) тебя 
цар[ю, и он] убьет тебя. Ведь (уоср) законы (vopLog) пов[ел]евают (xeXeúco): 
«Есл[и] сын не [пос]лушен с[воему от]цу — [пусть убьют его»“.28

Апа Виктор же (os) сказал своему отцу:]
Стр. 91. (14а) „Вот сегодня ты исполнил то, что написано: «Отец 

предаст (тгараЗсосори) своего сына смерти».29 Если опять-таки ты предаешь 
(шхра§£Зо)ри) меня — есть у меня тот, кто поможет (3o7¡&é(i)) мне. Разве (|хт)) же 
не хорошо мне (букв, „хорош я “) [воздать так], как воздал мой Господь 
(букв, „подобно воздаянию моего Господа“)? Когда иудеи восстали на 
него вместе с первосвященниками (ápyispsó;), крича: «Распни (axaupóco)
его!», и давали ему пощечины, он же (Sé) не воздал им злом, а он [м]ог 
в то время заставить их ослепнуть и умереть всех или (y¡) чтобы земле
трясение обрушилось (букв, „сошло“) на [них]. Затем [знай], что они 
в [его вла]сти все . . .  [и он терпит] (146) эту тол[пу сегод]ня и этого 
[беззаконного (ávop.o;) [царя], [сове]ршаю[щего] эти [мерзости] перед 
ним“.

Дьявол (8iá3oXo<;) исполн[ил] сердце [Р]омана гневом по отношению 
к его сыну апе Виктору. Он предал (rcapa8í8o>p.i) его царю Диоклетиану. 
Тогда (xóxs) Диоклетиан, когда увидел его, сказал ему: „Ты, Виктор,4 
почему ты не послушался своего отца, чтобы принести жертву (fruaiá ĉo) 
моим богам? Разве ты не знаешь, что я могу (+é£ooata) убить тебя?“. 
Апа Виктор же (8s) отвязал пояс и бросил его в лицо царя, говоря: 
[„Я в]овсе (оХшс)

Стр. 92. (15а) не воин!“. Царь [сказал] ему: „П[очему] ты при[гроз]ил 
(árceiXéa)) нам таким образом (букв, „всем этим образом“)? “. [Апа Вик]тор 
сказал е[му: „Я не] грозил (aTieiXsa)) тебе, но (áXXx) я хочу быть воистину 
воином у моего Господа Иисуса Христа, потому что я его раб“.

Царь сказал ему: „Не приказывал (rcapayysXXa)) ли я вам: «Не произ
носите этого имени— „Иисус“ — передо мной?». Ведь (yip) если бы не 
позор твоего отца, я бы не стерпел (avs ĉo) твоего поступка (букв, „тебя“) 
в другое время! Разве ты не знаешь, что царь моего рода (т. е. моего 
типа, вроде меня), а именно Ирод, послал к игемону (7¡ys|x(í)v) Иеруса
лима, то есть Пилату, [и] он уб[ил] Иисуса, [твоего] бо[га, того, на 
которого ты] (156) полагаешься (frapasa))? Тем более (тгоскр (xaXXov) я царь — 
владыка мира (хоар.охрхха)р)! Я велю истребить (ávaXíaxa>) всех людей, 
[которые] произносят под небом это им[я], то есть «Иисус»! Иди теперь 
и послушайся твоего отца, и принеси жертву (OuaiáCto). Если нет, я сошлю 
(éEopíCco) тебя и убью тебя“. Он приказал (xeXsóto) передать его его отцу. 
Его отец сказал е[му]: „Ты не согласился послушаться приказа (xsXsusi )̂ 
ца[р]я и принести жертву (fruaiáí¡co) богам моего господина — царя?“. Апа 
Виктор ж[е] (8е) сказал [с]воему [от]цу: „Есл[и] [Ди]оклетиа[н] — твой 
господин, [он не] мой госпо[дин. Ведь (yáp) написано: «Никто не может 
слу-]

[Стр. 93]. (16а) [ж]ить двум господам: вы непременно будете любить 
[одного] и одного ненавид[еть]».30 Разве (jxtj) мы [можем] служить Богу
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неба и [с]лужить (одновременно) царю зем ли?31 Ведь (yáp) мой господин — 
Иисус Христос“. Его же (Щ  отец приказал (xsXsóü)), чтобы связали его 
руки назади (букв, „позади него“), увели из города (тгоХк;) и пронзили 
его копьем (XoyyíQto), чтобы он yivíep.

[А]па Виктор же (8s) встретил дьявола (8iá¡3oXo<;), причем тот был 
в образе воина. Он сказал ему: „До [ка]ких пор ты сможешь совершать 
это великое зло? Этим (букв, „этим образом“) ты заставляешь сердце 
твоего отца [огорчаться (Хгжво)) из-за тебя. Разве ты думаешь, что он 
ненавидит тебя?] (166) Нет, но (áXXá) он любит тебя чрезвычайно. Не 
надо, не будь непослушным [своему] отцу, послушайся (ttsí&ü)) его, 
и я упрежу тебя и скажу царю: «Он принес жертву (ftuaiáíü))», и он 
перестанет гневаться на тебя. Посмотри [на Иса]ака: когда [он уви]дел 
нож [в р]уке Ав[раа]ма, своего отца, в то время как тот собирался 
заколоть е го 32 (, принеся в жертву), он не убежал, потому что повино
вался своему отцу. Теперь же не огорчай (Xuttsw) своего отца, не будь 
проклят, как Ханаан, которого проклял его отец. И я попрошу (rcapaxa- 
Xscd) царя о тебе, и он сделает тебя стратилатом (атрат7]Х<хтт]<;)“. [0]т[ветил]

[Стр. 94]. (17а) апа Виктор: „Стратилатство (+ атратт]Хахт]д) этого [м]ира 
(xóafxog) я не поместил в своем сердце [и не] принял его,5 но (áXXá) 
царство неба я ищу“.5 Когда же (§в) он сказал это,5 пошли и сообщили 
[Дио]клетиану: „Роман [от]рекся (+ árcócpaai<;) от [св]оего [сы]на“. Царь же 
(8é) послал двух протекторов (тсрмт̂ хтшр, protector), чтобы они схватили 
(артсо&о) его (т. е. Виктора) и привели его к нему. Когда же его при
вели, он сказал ему: „Почему ты не послушался своего отца, чтобы 
принести жертву (íbaiá^ü)) моим богам?“.

Апа Виктор же (§s) сказал: „О (¿Ь) глупый и неразумный царь, не
хорошего дела [ты т]ребуешь! (176) Ведь (yáp) ты станешь чуждым мне, 
и я стану [чуждым] тебе, и [бо]льшая часть войска (axpáxeujxa) станет 
чуждой тебе и возненавидит33 тебя, и бог пошлет на [тебя] свой гнев 
(орут]) и уничтожит тебя и твое царство“.

Сильно разгневался Диоклетиан и сказал: „Я сошлю (s£op¿Cu>) тебя! 
Посмотрим (букв, „пускай я посмотрю“) теперь, как (букв, „что“) Иисус 
сможет спасти тебя из моих рук!“. Царь же (Щ  сказал Роману: ,,[В]от 
теперь я убе[д]ился, что ты любишь меня! Не [уби]вай его т[еперь] 
ради меня, [но (áXXá)] сошли (éSopcCco) е[го] и скажи . . .

[Стр. 95]. (18а) то место, причем он будет подлежать (ímóxstaai) суду 
(8ixaoxT)piov), пока не умрет“.

Царь же (8é) приказал, чтобы его лишили (xoocpíía)) его аннон (áwüva, 
аппопа)—: а он (т. е. Виктор) получал шестьдесят аннон (ávv&va, аппопа) — 
и велел, чтобы давали ему только одну, чтобы он не умер.22 И он напи
сал комиту (xófjLTjg, comes). Приказал (xsXeóco) царь, чтобы связали его 
руки назади и привязали его к хвосту лошади, и выбрили ему (букв, 
„его“) темя, и повесили два бубенчика ему на (букв, „на его“) шею, 
и провели (тсеркхусо) по [всему] городу (rcóXig), причем [глашатай (*т)ри£) 
возгла]шал [перед ним]: „Т[ак поступили (букв, „эти (вещи) сделали“) 
с этим (человеком)] (186) потому, что он не принес жертвы (SoaiáCto)
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богам царя". И его били пальмовыми прутьями, причем прошли с ним 
весь город (tcôXlç). Тогда (хоте) царь сказал Роману: „Вот я убедился 
сегодня, что ты не любишь ни жены, ни (oóSs) сына (так), как меня 
(букв, „моим образом“). Сделай то, что я приказал тебе“.

В месяце же (8á) пармуте выслали (è£opiÇa)) any Виктора. Диоклетиан же 
написал следующим образом, говоря: „Я, царь Диоклетиан, пишу Арме
нию, комиту (хорное, comes) Александрии:34 Во врем[я], когда доставят 
к тебе этого нечестивца (ávóaioc) ссы[ль]ного (èÊopiapLsvoç), а [именно Вик
тора],

[Стр. 96]. (19а) выслушай его касательно всех вещей, испытай (еЕехомо) 
его трижды. После этого брось его в печь бани и сожги его живым“. 
Тотчас царь передал (rcapaSíoo)(Ai) any Виктора со связанными на[зади] 
руками четырем воинам, чтобы они до[ставили его] в Александрию, 
причем четыре ошейника (xoXXápiov, collarium) было у него на (букв, 
„на его“) шее, повязка (хтцлод, camus) у него на (букв, „в его“) рту, 
оковы (tisSy)) на его руках, железо на его ногах. Снаряженного (таким 
образом), воины подталкивали его. Апа Виктор же (8s) сказал им: „[Мои
б]ратья и [мои товари]щи-воины! (196) Перестаньте быть столь жестоко
сердными по отношению ко мне! Вспомните, что я был воином вместе 
с вами некогда. И я не печалил вас ничем, не (oBoé) притеснял вас ни
когда. Почему вы столь возненавидели меня и даже не взглянули на меня? 
Теперь же сделайте ради Бога следующее: ослабьте мне немного повязку 
(xYjptoç, camus),35 чтобы я сказал слово (букв, „это слово“) моей матери“. 
Воины же (Sé) сняли повязку (хт^ос, camus) у него со рта, и он напра- 
[вил]ся к своему [дому].

Его [же (8s)] ма[ть, ког]да увидел[а его, задрожала и ска]
[Стр. 97]. (20а) [зала] ему: „[В]згляни на твою несчаст[ную] (xaXaí- 

rctopoç) мать, чтобы я у[б]едилась, т[ы] ли Виктор, [м]ой [сын]? Почему 
[ты] в таком в[иде (сут^ха) сегод]ня?“.

А[па Ви]ктор же (8s) с[казал] своей ма[тери: „Н]е плачь о[бо мне, 
о (w)] моя мать, [но (áXXá)] плачь о себе, потому [«то] сегодня удал[ят] 
имя [Иисуса и]з твоего дома. Послушай меня, о ((Ь) моя мать, и я скажу 
сладостные слова (букв, „свои сладостные слова“) твоему рту,36 пока 
я еще не ушел от тебя. [П]режде всего бойся Бо[г]а и прославляй [его
в] его пос[ты] (vTjaxsía). [Ег]о суб[боты (aá8;3axov) же (Sé) и все его празд
ники] (206) соблюдай в чис[тоте ’. . .  прино]шения [давай] постоянно 
(букв, „причем они пребывают постоянно“, речь идет о постоянных при
ношениях) [в] радости, и они умножатся чрезвычайно]. Не отвращай 
своего лица от вдовы (х'пра) и не (oùSé) отвращай своего лица от сироты 
(ôpcpavôç), согласно (xaxá) (обыкновению) этого мира (xoapoç), чтобы мило
сердие ты творила в этом месте и мой Господь Иисус Христос вложил 
его в сердце кого-либо другого,0 и он сотворил бы его со мной также 
в месте, в которое я отправлюсь, так как нет ничего более великого, 
чем любовь (ауатпг]), потому что любовь возвеличивается (aó á̂vío) 
и прославляется, и струит (букв, „дает“) великое благоухание к престолу 
(Opóvoc) Бога, и возлюби раба . . .
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[Стр. 93]. (21а) . . .  [и п]осе[щай] бо[льных, и] одевай раз[д]етых, 
и возлюби голодного, и напои жаждущего, чтобы ты получила благо
словение Сарры, жены Авраама. Все то, что я сказал тебе, делай, 
о (со) моя мать, а Бог надзирает за тобой. Я же (8в) пойду 5 и исполню 
то, что угодно Господу. Если ты услышишь, о (со) моя мать, что я умер, 
попроси мое тело (асир-а) и не забудь обо мне. Вот, о (со) моя мать, 
я уже знаю, что не возвращусь и ты не увидишь моего лица от[ны]не. 
Не упо[добляйся, о (со) м]оя мать, моему [отцу], сыно (216) ненавистнику 
и бого[нена]вистнику, но (аХХа) будь х[р]истианкой (эднотюпю«;),“ [прос
лавляй Бо[г]а днем и ночью, чтобы [он ус]лышал твою мо[литву] и со
творил милосердие [с тобой] в день [твоего] упокоения. [Пом]ни, о (со) 
моя [мать], что я провел девять [меся]цев в твоем ч[ре]ве и еще [тр]и 
го[да я со]сал твою г[рудь] (букв. мн. ч.), пока не подрос. После этого 
меня удалят от тебя, (хотя) я не согрешил. Но (аХХа) я очень прошу 
о тебе, о моя мать, чтобы Бог благословил тебя, как Сарр[у], так как 
ты покоила меня в течение моей кратковременной жизни (букв, „так 
как ты упокоила мое короткое [вр]емя“). Т[еперь] же (8в).. .

[Стр. 99]. (22а) . . .  и я буду просить каждого, будучи несчастным 
(хаХастгшро;) чужаком. Сегодня я стал подобен лишенному отца и матери 
и подобен сироте (ор<рс̂ о<;). Ведь (?ар) если человек отправится на чуж
бину5 по работе (тграуцатв^а) [или (т|) п]о какому-либо другому делу, 
он после этого возвратит[ся] в свой дом и застанет своих людей живыми. 
Если он (и) принял много трудов и скитаний на чужбине (букв, „чуже- 
странствий“), он не вспоминает о них, потому что застал своих людей
[з]доровыми и радуется вместе со своими людьми. Если же (8г) [дру]гой 
отправляется на чужбину,5 не имея та[м] зна[ком]ого, что[бы поза]бо- 
[титься] о нем, он пребывает . . .  (226) человек (?). Н[и]кто не дает ему, 
потому что не знают его люди, перед которыми он. Ты находишь его 
[ж]елающим (втигЦхва)) есть (букв, „еды“ во мн. ч.), и никто не дает ему. 
Теперь же я буду отчужден от тебя сегодня. Если же ты (будешь) 
жива и услышишь, что я [умер], попроси мое тело (ац)[ха) и доставь его 
в это место. Не пренебреги (арьвХвиз) же исполнить мое слово“.

Тогда заплакали его мать, и его рабы, и его люди, потому что они 
любили его чрезвычайно, так как он был кротким и добрым (ауайод), лю
бящим малых и больших. Его мать [же (8е) ска]з[ала ему: „Не огорчай 
(Х(жва)) твою]

[Стр. 100]. (23а) мать, о (о>) мой возлюбленный сын! Разве ты не 
знаешь, о (сЬ) мой возлюбленный сын апа Виктор, что в следующем же 
месяце я вручу тебе твою невесту и ты женишься на ней?“. Ответил 
апа Виктор: „Невеста миновала, и мир (хоар.о<;) миновал меня. Имущество 
(̂ рт][ха) этого мира (хоарю̂ ) погибнет и пройдет, и похоть (ктЬирьа) его, 
тот же, кто исполняет волю Бога, пребудет вовек“.37

Апа Виктор же (8в) отправился в свою спальню (хогшу), стал и [по
молился, говоря [.'„Благодарю те] (236) бя, Боже вседержитель (тгстох- 
рато)р), что ты был милостив к[о] мне и сделал меня достойным твоего 
святого призвания. Я прошу тебя, чтобы ты принял от меня мою мо
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литву и сохранил меня невозмутимым и непоколебимым (букв, „без смуты 
и колебания“), [и] не ввел меня [в ис]кушение (usipaap-óc), чтобы я смог 
не поддаться ему, но (áXXá) дай же возможность (букв, „способ“) твоему 
рабу спастись (букв, „чтобы я сп асся“) от искушения (тгефаарик). Я прошу 
тебя, чтобы ты не засчитал мне прегрешения (тсаратстсо̂ ш), которые я со
вершил по своему неведению, но (áXXá) чтобы ты направил мои пу[ти] 
по (хата) [тв]оему жела[нию] и б[ыл мне] помощником] (ßoTj&o*;) . . . 
зна(ть?)“ . . .

Стр. 1 0 1 . (24а) . . .  дверь своей спальни (xoitcov), снял свое кольцо, 
которое было у него на (букв, „в его“) пальце, дал его своей матери и про
стился (áa7rá£o(j.a(,) с ней и со всеми своими рабами, говоря: „Прости, 
мой дом, потому что я не вернусь к [тебе] с этих по[р]“. И он сказал 
своей матери: „Н[е з]абывай меня, о (¿Ь) м[оя] мать, потому что [в] этом 
году мой отец получит (букв, „заслужит“, „станет достойным“) гангрену 
и умрет, и пойдет в геенну (ysewa) огненную. [Д]иоклетиан будет про
сить [мило]стыню у [в]орот (tiuXt]) А нтио[х]ии и [будет изъеден] червями 
(букв, „зачервивеет“),38 и [умрет, и] его в[ойско(?) (атратеица ) ] . . .  (246)  
Горе тем, которые п[о]слушаются его, так как и[х] местопребывание —  
кладезь бездны“.

После этого он благословил всех своих людей и вышел от них. 
Воины же (Зз) повязали ему на рот повязку (xt]jjló<;, camus) и [увели его], 
таща [его], и поса[дили его на корабль (охасро<;) . . . [месяца пар]муте. 
Дук (3oú£, dux) же (Sé), когда читал письма царя, производил суд (xptvco) 
над другими (людьми) в претории (TipaiTcbpiov, praetorium) за имя нашего 
Господа [И исуса] Христа. И он приказал (xsXstk») отвести [его] в [тюрьму] 
д[о завтра].

Стр. 1 0 2 . (25а) Это — первое мучение (рьартир̂ а) святого (асуtoe;) апы 
Виктора в городе (тсоХсс) Антиохии, (произведенное над ним) его отцом 
и царем Диоклетианом. Этот бла[г]ородный (^ewaToc) же (8é) был стой
ким.

[На]завтра коми[т] comes) [сел на] суди[лище (ß ^ a )  посреди
площади (ayopa) и приказал (xeXeóto), чтобы привели] б[лаженного] (fxaxá- 
рюс) а[пу Виктора, и ска]зал ему [.‘ „Принеси же]ртву (ftuaiáía)), о Виктор!“. 
Сказал блаженный (p-axápiog) ему: „Разве ты не прочел мою анафору
(ávacpopá)? 39 Разве ты не нашел в ней написанным (букв, „ее написанной“), 
что меня сослали (ssopíCco) в это [место] из-за этого сло[ва]: «Принеси 
жертву (duaiáCco)»! Т[е]перь [же я не принесу жертвы (ikmáCo))“. Сказал 
ко] (256) мит (xó[i7]£, comes) ему: „Дурная голова (хахт| хзсраХт])!40 Ты 
осмелился (xoXfxáa)) говорить (букв, „ты осмелился и сказал“) передо мной! 
Разве ты не знаешь, что приказал (xsXsóto) сделать тебе царь? Он при
казал (xeXeóü)) бросить тебя в печь общественной (З^р-оаюд) бани, [чтобы 
у]бить тебя! Но (áXXá) я оказал тебе милость, стыдясь твоего отца (букв, 
„из-за стыда твоего отца“ 15) “. [Апа] Виктор сказал ему: „Вчера ты сты
дился (т. е. стеснялся) моего отца, сегодня же (Зв) не стыдись его. Со
гласно (хата) (обыкновению) этого ми[ра] (xóa[ло<;), преж[де] чем пере[да]ли 
(7rapaSt'8ci)|xi) меня [тебе], я получал (букв, „получаю“) шестьдесят ан[но]н
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(áwcbva, аппопа),22 и [я — четвертый [в] пр[и]ве[тствии царя,41 а мой 
отец — второй],

Стр. 103. (26а) но (áXXá) [если] я [го]ворю с тобой [об] этих (вещах), 
ты ска[жешь], что я г[ор]дец. О (и>) комит (xófx'r̂ , comes), [вспо]мни 
[де]нь, когда ты [хотел стать] коми[том] (xó̂ -r̂ g, comes). Ты попро[сил] 
(тгарахаХвсо) моего отца: [«Во]зьми три золотых центена[рия] (xevxijvapiov, 
centenarium) и с[делай (так), чтобы] назначили меня ком[итом] (х0р-тг]д, 
comes) Александрии». И мой отец не удостоил (xaxaSióto) воо[бще] (оХшс) 
говорить с тобой. Ты пришел и попросил (ттярахаХва)) меня тайно: «По
проси своего отца, чтобы он попросил за меня царя». Я же принял тебя 
в своем доме и за[втракал] (ápiaT07roiéo|xai) с тобой, [пок]а мой от[ец не 
вошел во время завт]ра[ка] (ápiaxov). (266) Я в[ста]л и [повергся перед] 
ним на [землю, и] поклонился [ему, и п]ро[сил (тшрахаХвш) его] за [тебя, 
по]ка он не [согласился со мной и не упросил царя]. Ты [не] вспомн[ил] 
ни одного слова и не вознаградил нас. Н[о] (áXXá) написано в Е в а н г е 
лии (Buay^éXtov): «Тот, [кто] ест мой х[ле]б со мной — он подн[ял] пяту 
свою [н]а меня»“.42

[К]омит (х6(хк]с, comes) же (Sé) приказал (xeXsucd), чтобы били его в его 
уста и связали его ремнями (Х&рос, lorus), и дали ему четырнадцать по
лусотен (ударов), говоря: „Я буду пытать (sEexáCto) тебя, пока ты не 
умрешь, согласно (хата) [при]казу (xéXeuaic) ца[ря*‘ .

П]ос[ле же (Sé) этого апа Виктор терпел]
Стр. 104. (27а) голо[д и жа]жду, по[ка не об]ессилел (+áaftevT¡c). Когда 

насту[пило] у[тро, прика]зал [комит] (xójj.ir]g, comes), что[бы привязали] 
е[му двести] ф[унтов (Хстра) желе]за на его ш[ею] и на его руки, и на 
его ноги, причем воины повалили его ничком (букв, „на его лицо“). Он 
не мог идт[и из-]за чрезмерно большого количества [же]леза (букв, 
мн. ч.). Когда он достиг судилища ((3%а), комит (х0рл]с, comes) сказал 
ему: „[То]т, в которого ты веруешь (тиатвбсо), пусть теперь придет и 
спасет тебя из моих р ук!5 Впрочем (Xoittóv), принеси жертву (fluaiáCí»), 
и ты избежишь великих к[а]р (xipxopia)! [Апа В]иктор же (Sé) [сказал 
ему:] (276) [„Я не принесу ж]ертвы (OuaiáCo))“. [Д]ук (Soó£, dux) же (Sé) 
при[ка]зал (xeXeúto), чтобы его подвесили [к] раме для пыт[ок] (ép[A7]Táp».ov) 
за голову (букв, „его голову“), [и ска]зал: „Принеси жерт[ву] (üuaiáCa)), 
пока тебя не стали [пы]тать, [о (со) нес]частный!“. [Бла]женный (jxaxápioc) 
же (Sé) ска[з]ал: „Я не принесу [ж]ертвы (fruaiáCü))!“ . [Он] (т. е. комит) 
приказ[ал] тотчас, чтобы пытали его, а он не чу[в]ствовал (aia&ávojxai). 
Па[л]ачи (xuaiaxicováptog, quaestionarius) же (Sé) устали и прекратили (пытку). 
Комит (xóp-Tjg, comes) сказал им: „Почему вы не пытаете хорошо (xaXíos)?“. 
Они сказали ему [ :“] Мы словно пытаем [ты]кву, [которая не] чувствует 
(aíaftávojxai,) [вообще], что мы [ее пытаем!“. Сердце же (Sé)] а[пы Виктора 
было вознесено]

Стр. 105. (28а) на небо.5 Он был взят в Иерусалим, город (тсоХк;) 
всех праведников (SíxaiG«;).43 Святые приветствовали (áoTiáíofxai) его. Авель 
подошел к нему и сказал ему: „Крепись, мой брат апа Виктор. [Мен]я
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тоже мой брат убил наси[ли]ем, и моя кровь вопиет к Богу с земли до 
сего [д]ня“. И тотчас он приветствовал (ào7càÇop.at) его. (Архангел) Ми
хаил сказал ему: „Терпи (urcopivo)), не бойся этих ти[р]анов (xúpawoc),
тех, которые . . .  (286) тьм(а?) кромешн(ая?). И тотчас Михаил взошел 
на небеса, говоря с ним. Комит (xôjxtjç, comes) же (Sé), когда увидел, 
что он не почувств[о]вал (aia&ávop.ai) (ничего), приказал (xeXsuw), [чтобы 
принесли] ше[сть . . . (зажженных светильников?) . . . так], что его [кожа] 
слезла, и ска[зал] ему: „Принеси жерт[ву] (ü’jatâÇto), не умирай дурной
смертью (xaxujç)!“. Он сказал: „Я не принесу жертвы (iboiàÇ(o)!“. Дук 
(Soul-, dux) же (os) приказал (xeXeúto), чтобы положили (букв, „дали“) серу 
на его голову и надели (букв, „дали“) на нее раскаленный (букв, „ог
ненный“) металлический шлем (xaaaiç, cassis), и он не почувствовал (aia- 
&ávop.ai) (и) этой му[ки] ([Bàaavoç). Приказал (xsXeóo)) [к]омит comes),
чтобы [положили его на железное ложе]

Стр. 106. (29а) и разожгли (огонь) под ним. И он не почувствовал 
(ataOávopiai) и этой муки (3àaavoç). Дук (Soôç, dux) сказал ему: „Принеси 
жертву (üuaiàÇio), не умирай дурной смертью (xaxâjç), о (о>) несчастный 
(хаХа т̂гсорос)!“. Апа Виктор же (Sé) н[е м]ог [ответить из-за мучительного 
страдания (букв, „страдания мук“), так] как [желе]зное [ло]же раскали
лось [под ним]. Дук (8о6£, dux) же (Sé) с[казал] ему: „Скажи [одно] слово, 
и я от[пущу тебя“. Благородный (yewatoç) же (Sé) ска[зал] ему: „«Скажи 
одно слово!». Я покинул своего отца и свою мат[ь] из-за этого сло[ва]! 
Подними глаза на небо и посмотри, и ты узнаешь, [что] эти животные — 
ты .  .  .44 (296) .  .  .  Ведь (yáp) Писание (ypacprj) говорит: «Господь твой Бог —  

тот, которому ты поклонишься. Да не поклонишься ты чужим богам, потому 
что мой Бог ревнив, он м[с]тит и поражает (тсахаазш) нечестивых (аагрк) 
и всех, кто не верит в него».45 Ибо (yáp) Бо[г] видит дела каждого — 
тех, которые воруют, тех, которые завидуют, тех, которые ненавидят, 
тех, которые клевещут. Ибо (yáp) написано: «Да не клевещешь (xaxaXaXéo)) 
[ты] н[а твоего] ближнего. Тот, кто клеве[щ]ет (xaxaXaXéco) на [своего 
ближне]го, [кле]в[ещет (xaxaXaXéco) на] з[акон] (vôp.oç) . . ,» “.46

[Стр. 113]. (30а) [Е]втихиан же (Sé) сказал ему: „Где оружия (orcXov) 
твоего воинствования?“.47 Апа Виктор сказал: „Я же не воин, ни (oùSé) 
дня, когда мой отец сделал меня воином, я не признаю (букв, „не знаю“). 
И со дня, когда я стал воином, мое сердце не давало мне покоя ни 
один д[ень]“. Евтихиан же (Sé) сказал ему: „Почему ты не принес жертвы 
(íbaiáCa)) с самого начала, чтобы не идти на все эти страдания? В[от] 
нет людей в этом месте, так что н[е] увидят тебя [таким образом48 
(т. е. приносящим жертву)“. От]вет[ил апа Виктор: „Я ведь не (ouxoov) 
боялся] (306) толпы и не принес жертвы (fbaiàÇa)), нет, но (áXXá) Бог 
неба, отец нашего Господа Иисуса Христа — тот, кого я боюсь, и он — 
тот, кому я служ у“. Евтих[иан] же (Sé) ска[зал ему]: „Ес[ли ты] не ука
ж еш ь мне, г]де оружия (ottXov) твоего [воинствования, я буду] м[учит]ь 
(¡BaaaviÇa)) тебя чрезвычайно“. Блаженный (piaxâpioç) апа Виктор сказал: 
,,Н[и] меч, ни конь не спасут человека в в[о]йне (тгоХердх;), кроме (ei puf] 
ti) того, которого спасет Господь И исус“. Дук (So6S, dux) же (Sé) ска[зал]
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ему: „[Тебя не позва]ли [для того, чтобы убеждать нас пустой пропо
ведью (ófuXía)! Если ты осме]

[Стр. 11]4. (31а) лишься (тоХрьаа)) говорить передо мной, я велю, 
чтобы отрезали тебе (букв, „твой“) язык. Если бы ты не был достоин 
смерти, тебя не бросили бы в печь бани. Кроме (ei [at¡ t i )  разбойников
[и] граб[ителей] храмов, людей [не бро]са[ют] в [пе]чь [бани!“. Он при]- 
каз[ал] (хеХебо)), чтобы [связали е]му (букв, „его“) руки [назади и] отре
зали ему (букв, „его“) я]зык и края его гу[б], и вынули его необходи
мые органы (avayxaTov), и вылили . . .  на них. И он велел, чтобы постелили 
под ним железные гвозди, раскаленные [в] пламени, [и] ка[т]али его 
[по ним] . . .  (316) говоря: „Если ты не укажешь мне, где оружия ( otcX o v )  

твоего воинствования, я убью тебя!“. Апа Виктор же (Sé) сказал: 
[„Ору]жия ( ottX o v )  моего воинствования — мои молитвы, которые я творю, 
и крещение фоитаца), которое я принял. Оружия ( ottX o v )  моего воинство
вания— сме[р]ть, которой я умру во имя моего Господа Иисуса Христа, 
та, которая будет мне жизнью“. Дук (SoóE, dux) же (Sé) приказал 
(xsXeóo)), чтобы принесли сосуды (xpaxTjpia, crátera), [полные кипящей смолы, 
и вылили их на [него]. Тогда (xóxe) д[ук (SoóS, dux) ска]зал: [„У]к[ажи 
мне, где оружия ( ottX o v )  твоего воинствова —

[Стр. 115]. (32а) [н]ия? И з-за твоего обилия слов тебя сослали (sEopíC<c) 
в это место. Теперь же, если ты не укажешь мне, где оружия ( ottX o v )  

твоего воинствования, я сошлю тебя до тех пор, пока ты не умрешь“. 
Ответил нумерарий (voufjLspápio<¡, numerarius) Феофан и доместик (Sopiaxtxog, 
domesticus) Сотирих, говоря: „Наш господин комит (xó¡jltjc, comes), вот 
(есть) на юг от нас заброшенная крепость (xáaxpov, castrum). Вот (уже) 
десять лет в ней нет людей. Сошли (é£opíCo>) этого нечестивца (ávóaiog) 
в нее, пока он не умрет“. [Д]ук (осю£, dux) же (Sé) при[каз]ал (xeXsóa»), 
чтобы взяли [бла]женного ((лахарю )̂ [в ссыл]ку (é^opiaxía), [говоря: „Пусть 
возьмут этого нече] (326) стивца (ávóaiog) Викто[р]а в крепость (xáaxpov, 
castrum) Иеракион49 и поместят его в том месте, пока он не умрет“. 
Тотчас же взяли блаженного (рюсхарюс) в крепост[ь] (xáaxpov, castrum) 
[и поместили] его в [ней].

До[брый] апа В[иктор] (уже) дер[жал ответ] (аттоХоус Сории) на ч[етырех 
су]д[илищах (oixaaxYjptov) до этого времени. Случилось же (Sé), когда бла
женный ((íaxápiog) апа Виктор был однажды вне судилища, дьявол 
(Siá[3oXo<;)]. . .

[Стр. 116]. (33а) причем я являюсь праздным (аруод), и Бог разгневается 
на меня“. Он выучился плотничеству и изготовлял скамьи и подсвечники 
(Xo/vta). И он был в крепо[ст]и (xáaxpov, castrum) один, причем [Иисус 
бы]л с ним [во] всех [делах], которые он [делал] .  .  .  деревня.. . 50 (336) 
. . .  ответил апа Ви[к]тор и сказал[:“] О (¿) мой брат человеколю[б]ивый, 
почему ты говоришь: «Спустись в деревню и оставайся у нас?». Разве 
((лт|) если я укроюсь от л[ю]дей, я смогу укрыться от Бога? Да не будет 
мне, чтобы твой раб бежал от смерти этого века (atcov)!“.

Случилось же (Sé) после второго месяца ссылки (é^optaxta) апы Виктора, 
когда он был в башне (ттбруод) крепости (xáaxpov, castrum), что Иисус

(j  Палестинский сб.. в. 20



-  82 —

пришел к нему и го[вор]ил с ним. И он изменил [св]ой [в]ид (аутцха) 
и был [в об]разе [человека, который пришел издалека. Он постучал 
в дверь]

[Стр. 117]. (34а) [и] позвал any Виктора. И тотчас спустился вниз 
блаженный ([xaxaptcg), и увидел человека. Он обнял и поцеловал его 
в уста (букв, „в его уста“), говоря: „Войди, мой господин брат51 и доб
рый человек. Я словно увидел (букв, „я таков, как если бы увидел“) 
сегодня Иисуса пришедшим ко мне!“. Апа Виктор же (8s) не знал, кто 
это. Они пошли вместе. Когда же (8s) они достигли башни (тгоруод), 
апа Виктор же (8s) повернулся к человеку и сказал ему: „Мой брат, 
[д]а помолимся мы!“. Апа Виктор [сказ]ал[: „]Становись (первый),
потому что ты [старше меня“. Сказал человек, то есть Иисус] (346) 
апе Виктору: „Становись первый“. Сказал апа Виктор: „Да не будет 
мне так (букв, „это“), потому что я молод по возрасту (vjXixia)“. Сказал 
человек, то есть Иисус: „Прости меня, я стану“. Иисус же (8s) простер 
свои руки вместе с апой Виктором. Случилось же (8|), когда они уже 
помолились, что апа Виктор подошел и приветствовал (aanaCojxat) его. 
Он сказал человеку: „Что ты сделал, что ты избежал этих гонений 
(З к о у р ь о ^ ), которые происходят?“. Иисус сказал ему: „Мой брат (букв, „мой 
брат-человек“), 51 меня также взяли в с[у]дилище (StxaaTTjpiov) [и] распя[ли] 
( а т а и р о с о ) .  . . “ . . .

[Стр. 118]. (35а) „Да благословит тебя мой Господь Иисус, потому 
что твое лицо источает радость. Садись себе, мой брат, чтобы я насы
тился твоим видом (букв, „лицом“), потому что вот уже много дней 
я не видел людей. Сообщи мне, откуда ты. Может быть ((xtj^ots), 
ты житель моего города (тсоХк;)?“. Иисус сказал ему: „Я житель города 
(тгоХк;) Антиохии“. Апа Виктор сказал ему: „Стало быть (ouxoov), ты знаешь 
моего отца и мою мать?“. Иисус сказал ему: „Твой отец — Роман, а твоя 
мать — Марфа“. [А]па Виктор же (8s) сказал ему: „[Е]сть ли смятения 
[сна]ружи и т[еп]ерь?“. Ч[еловек ска]зал: „ . . . “. [Помолился апа] (356) 
Виктор: „Мой Господь Иисус Христос, умилосердись над всеми твоими 
созданиями (букв. ед. ч.) и укрепи все эти изволения (aipeat«;), которые 
в мире (xoapios), и да славится твое святое имя отныне во веки веков. 
Аминь (afjLTjv)“. Человек сказал апе Виктору: „Сколько времени (прошло) 
с тех пор, как ты пришел в это место?“. Апа Виктор сказал: „Вот уже 
месяц и шесть дней“. Человек, то есть Иисус, сказал: „Мой брат, разве 
тебя оставил страх, что ты живешь в этом пустынном месте один, и (т|) 
где ты добываешь хл[еб] и (т\) во[ду?] И т ы . . .

[Стр. 119]. (36 а) [я] сел и устрашился, [и] моя душа (фо т̂)) смутилась 
(тараоао)) во мне. Если ты преподнесешь (^apt'Cop-ai) мне фунт (Х Ч р а) золота, 
(говоря): «Проведи одну ночь в этом месте», я не смогу сделать это из 
страха перед пустыней“. Ответил апа Виктор: „Мой брат, я достоин 
(букв, „это мое достоинство“) того, чтобы оставаться (букв, „чтобы 
я оставался“) в этой пустыне (epTjfita), потому что я грешник. Горе мне, 
если я достигну другого места. Написано в Писании: «Во время, когда 
Господь сядет в долине Иосафатовой, ангелы (ayyeXoc) [и] арханге[лы]
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(apxayyeXog), и [все святые], и . . .  [и с] (366) тарцы (ттрва(36твро<;), и пат
риархи (rcaxpiap £?]<;) воссядут с апостолами (атгоатоХо?) на своих престолах 
(ftpovog), причем небо и земля будут сотрясаться, и приведут несчастного 
(таХа£тго)ро<;) Виктора, и поставят его пред Господом, и он спросит меня 
обо всех (делах), которые я совершил, и я дам ответ (атгоХоукорш) 
за них, и он найдет, что мои беззакония (avojxia) многочисленны, и меня 
приговорят к смерти, и я буду посрамлен перед Господом и его ангелами 
(ayysXo«;) — кто попросит за [меня] в то время? Разве ([ат]) мои уста не 
будут сомк[нуты] и я найду (букв, „и я не найду“ 52) (хоть) слово, чтобы 
сказать? Если (даже) я не [кле]ветал (xaxaXaXsa)) (и) [не к]ля[лся] лож [но].. . 
(то, может быть, я не повиновался (?))

[Стр. 120]. (37а) моим родителям, или (т?) несправедливо рассудил 
вдову (етРа)> или (у]) забыл рассудить сироту (opcpavog), чтобы оказать 
ему милость, или (у\) хвастался, или (т]) ненавидел поучающего меня или 
своего ближнего, или (т]) восстал на человека, подобного мне (букв, 
„моего рода“), или (f|) проклял моих врагов когда-нибудь, или (у\)у может 
быть, Бог любит их более (тгара) меня, или (у) я пожелал (efuOopia)) жен
щины или (у\) не принадлежащей мне вещи (axeuos), или (у\) хвастовства. 
Ведь (yap) написано, что человек ответит (+Хоуо̂ ) за все это. Человек 
сказал апе Виктору: „Окажи мне милость и прине[с]и мн[е] немног[о
хлеба, чтобы я поел“. Ответил] (376) апа Виктор: „Клянусь твоим спа
сением, о мой брат, вот уже тридцать два дня я не находил хлеба, 
чтобы поесть“. Апа Виктор же (81) откинул край своей рубахи (xapiaiov). 
Он указал Иисусу место, где его терзали, говоря: „Я не нашел чело
века, чтобы он оказал мне милость, (дав мне) немного драгоценного 
(aTtavos) масла и немного вина для возлияния ((Зро/т]) (на раны), которые 
на моем теле, когда я был под пытками (j3aaavo<;). И гд[е] я найду хлеб? 
Ведь (yap) я не знаю ни одного чело[века] на этой горе. Однако (tcXtjv) 
вст[ань, возьми эти подсвечники (Xo^via) и мой пояс, пойди в деревню, 
продай их, получи их стоимость, купи]

[Стр. 121]. (38а) хлебы и поешь. Ведь (yap) я со дня, когда пришел 
в это место, не переставал молиться, что, может быть, он (т. е. Бог) 
возьмет мою душу (фо т̂]), так как я лишился отца и матери (букв, „стал 
безотцовским и безматеринским“) в этом мире (хоарюд), стал несчастным 
(xaXaiiuopa;) чужестранцем и все люди возненавидели меня. И за все 
эти страдания я умру в этой пустыне (spTjfAi'a), и звери съедят мою плоть 
(aapi), и люди не найдут моего тела (ас5р.а), и я буду посрамлен. Разве 
([at]) Бог забыл меня?“. Иисус же (8s) сжалился над ним плачущим и 
сказал ему: „Вик[тор, узнай, кто я. Я — тот, который спас тебя на раме 
пыток (ep[A7]Tapiov). Я — тот, который пога] (386) сил пламя огня под тобой. 
Я опять-таки тот, который погасил печь бани под тобой. Это я дал тебе 
все эти силы повсюду, и я опять-таки тот, кто находится с тобой 
в этой пустыне (sp7][Ata). Я — Иисус, твой царь. Истинно (¿[atjv) говорю 
тебе, о ((b) Виктор, что ты будешь со мной вечно. Ты проведешь целый 
год в этой пустыне и на следующий год ты умрешь в этой крепости 
(xaaxpov, castrum). Тебе снимут голову у (букв, „вне“) кр[е]пости (xaaxpov,

6*
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castrum). Ты примешь небольшие [с]традания во и[мя] м[ое. Я снова 
приду и дам тебе силу, так что ты посрамишь дука (8о6£, dux). Не пе
чалься (Хитсеа)) же (8s)],

[Стр. 122]. (39а) что ты в этой пустыне. Я не удалюсь от тебя, 
и мои ангелы (аууеХод) будут бдить над тобой. Проведи в печали (букв, 
„попечалься“, „погрусти“) немного дней в этом мире (xoajiog), о((b) Виктор. 
Я знаю, что ты принял много страданий во имя мое. Твое имя просла
вится, и о страданиях, которые ты пр[ин]ял, я заставлю все народы (Xaog) 
земли услышать и изумиться. И всякое место, которое будет местопре
быванием твоего тела (a&p,a) (букв, „которое твое тело сделает себе 
местопребыванием“) в течение твоей жизни, я заставлю назвать твоим 
именем.5 И я заставлю народы (Xaog) и всех великих почтенных (людей) 
прийти в [тв]ое [ме]сто (тогсос)“ . . .  [Тотчас апа Виктор вс] (396) тал и 
поклонил[ся] в но[ги] Иисусу (букв. „Иисуса“), говоря: „Кто я, чтобы 
ты говорил со мной таким (букв, „всем этим“) образом?“. После этого 
он (т. е. Иисус) простился (аатга;о(хои) с ним и взошел на небеса, причем 
ангелы (аууеХо;) пели перед ним славу. Апа Виктор же (os) был в кре
пости (xaaxpov, castrum) один, воздавая славу Богу днем и ночью. Иисус 
сжалился над апой Виктором и населил крепость (xaaxpov, castrum) мно
жеством воинов (букв, „заставил крепость изобиловать воинами“). 
И апа Виктор радовался . . .  [Блаженный ([шхарю?) же (os) ana Виктор 
удвоил]

[Стр. 123]. (40а) свои молитвы, которые он [тво]рил.
Третье мучение ((шртэрьа) апы Виктора, которое он претерпел (букв, 

„сделал“) в ссылке (elopioxta).
Случилось же (os) после ссы[лки] (sSopiaxta) бла[женного] (paxapioc) 

апы Вик[тор]а в крепость (xaaxpov, castrum) следующее. Дук (8о6|, dux) 
же (8s) Себастиан прибыл на юг, чтобы посетить крепость (xaaxpov, 
castrum). Астерий же (8s), (ее) начальник (rcpaiTioaiTOQ, praepositus), по
вергся перед дуком (8о65, dux), и он вручил ему анафору (avacpopa), чтобы 
представили (тсарЬхт]рл) ему блаженного (fiaxapiog) any [В]ик[то]ра . . . 
[Воины] (406) же (8s) схватили блаженного (paxapiog) any Виктора в то 
время, как он находился в башне (тсбруод) и ел бобы (ftspfxoc). Благородный 
(yevvaio«;) же (8s) апа Виктор выбросил бобы (&spjxog) из окна башни (тхбруод) 
на гору, говоря: „Мой Госп[одь Иисус] Христос, да превратишь ты бобы 
(&spp.os) в камни, чтобы не ((jlyjtioxs) нашли их эти нечестивые (аае(3т]д) 
и не съели и чтобы они не разрушились на этой горе до скончания 
(auvxsXeta) века (aiibv) и стали знам[е]нием [все]м поколениям (yevea) 
лю[дей]“. После [этого он помолился, говоря: „Мой Господь Иисус Христос, 
не посрами меня]

[Стр. 124]. (41а) перед этим нечестивым (aaepV)«;) тираном (xopavvog)“. 
После этого он спустился с башни (тсбруод) вместе с воинами, и они 
поставили его перед дуком (8об£, dux). Дук (8о6Е, dux) сказал ему: 
„Письма, которы[е п]рислали наши господа ца[ри], я прочту тебе, чтобы 
ты повиновался им и принес жертву ({baia£a>)rt. Ответил апа Виктор: 
„Я поистине (piv) был воином у царя бессмертного,5 поэтому я не при
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несу жертвы ({baidCa>) царю смертному (букв, „который умирает“ или 
„который умрет“), так как его [ца]рство по[гибнет] и [прейдет (тгарау^). 
Ца]рс[тво же (8е) . .  . [не погибнет] (416) вовеки. П[о]этому я не пола
гаюсь (ttslOq)) [на] царство это[го] мира (хоарюд), потому ч[то] оно ничто 
перед моим Богом. Поистине (аЛ7]&й)<;) я знаю, что я получал (букв, 
„получаю“) шестьдесят аннон (awcova, аппопа)22 ежедневно, и Бог со своей 
[стороны] нена[видел м]ои дела (тсрйк), [потому что я] пользовался (букв, 
„ел“) им[и] (т. е. аннонами) насили[ем]. Ведь (yap) ни золото, ни (оиов) 
серебро не смогут спасти человека в час нужды (сЬаухт]).53 О (¿) дук 
(8о6£, dux), я тоже был вознесен и прославлен и тоже был горд. [П]оэтому 
исполнилось надо [мной] напис[анн]ое: «Тот, кто возвышает [себ]я, уни
жен [будет, а кто унижает себя, тот возвысится»“. 54 Тогда (хоте) Себа
стиан разгневался весьма и сказал ему:]

[Стр. 125]. (42а) „Сейчас же принеси [жер]тву (ftuaiaCa))!“. [Он о т в е 
тил: „Я не принесу жертвы (ibaidCto). Делай со мной что тебе угодно. 
Над моим телом (adj|xa) ты имеешь власть (eSouata),5 н[ад] моей же (8е) 
душой (ф^Х )̂ и моим духом (rcvs5p.a) у тебя нет власти (sSouata),5 но (aXXd) 
мой Г[о]сподь Иисус является господином] над ними. Он — тот, кто 
разрушит все царства мира (хоар.о<;), тот, кому принадлежит слава во веки 
веков. Аминь (djv/jv)“. Дук (8о6£, dux) же (8s) сказал апе Виктору: 
„Открой . . . “ . . . „ . . .  (426) тот, который дал это мне, так как это Бог 
живой“. Дук (ооб?, dux) сказал ему: „Принеси жертву (Ouotaia)), и ты 
избежишь великих мучений (jBaaavog)!“. Праведник (otxatog) сказал ему: 
„Вот уже на четыре суди[ли]ща я являлся до сего [дня] и не [принес 
жертву (froaiaia))] . . . Т[еперь] же меня с[ос]лали (еборьСоз) [из-за этого] 
слова [„Принеси жер]тву (OoaiaCa))“ . . .  [я не прине]су ж[ертвы] 
(ftuaiaCio) .  .  .

[Стр. 126]. (43а) Если ты проведешь год, пытая (j3aaav(Cw) меня, 
я не принесу жертвы ({ЬзихСсо), чтобы быть живым“. Дук (оои£, dux) 
же (8s) сказал ему: „Перестань многосло[в]ить! [Диа]кон (Staxovos) ты или 
чт[ец] (dvaywoxrjg), что ты зна[ешь эту] мудро[сть] (зоюь'а) . . . [Сказал 
блаженн]ый (цахарюд): . .  Х р и стос.. .  который оказывает [ми]лость
(букв, „свою милость“) вс[ем, сердц]а (букв. ед. ч.) которых [устрем 
лены [к нему], по[тому что он — обладатель богатства, чьи сокровищницы 
полны мудрости (aocpia). Он дает всем] (, чтобы они пользовались благами 
(ayaOov). Ведь ("fdp) как добрый земледелец удобряет свое поле и дает 
ему силу,)55 (436) чтобы [взять] его пл[од (хартгбс), таким] же образом 
мудр[ость] (aocpta) Бога бывает в душах (фи̂ т)) тех, ко[тор]ые ищут (букв, 
будущее время) Бога, и она не допускает врага овл[а]деть ими. Поэто[му 
он м]ожет все“. Дук (8ои£, dux) же (8s) сказ[ал] ему: „Поскольку (oaov) 
ты сказал это, ты предпочел для себя смерть жиз[н]и“. Блаженный 
(p.axaptoa) же (os) сказал: „Не думай, что смерть (этого) мира (xoajiog)
является для меня смертью. Нет, но (aXXd) это жизнь [на]веки!“. . .

[Стр. 127]. (44а) [е]го: „Принеси жерт[ву] (OuaiaCa))!“. Дук (8ouS, dux) 
приказал (xsXsuco) опять-таки, чтобы ломали ему (букв, „его“) руки, пока 
их кости не прорвались наружу сквозь их кожу, и чтобы порвали его
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связки (букв. ед. ч.) (C v̂yj). 56 Ответил а[па] Виктор: „Благодар[ю] тебя, 
мой Господь Иисус Христос, что наступила для меня (букв, „приблизи
лась ко мне“) радость подвига (aycov)!“. Дук (8о6£, dux) сказал ему: „Тебя 
дали мне как бунтовщика (атаспаатт|<;)-мага (p.ayog). Если ты не [послу
шаешься меня, [я буду] пы[та]ть (jBaaavt'Ca)) [тебя жестоко (xaxajg). Почему 
ты не получаешь анноны (awuiva, аппопа)?“. Ответил апа Виктор: „Потому 
что их берут] (446) силой. Поэтому я не буду есть от них. У меня есть 
пища (тросрг]) духовная (TrveofxaTixo«;), та, которой если я поем, я не буду 
голодным никогда“. Приказал дук (8о6£, dux), чтобы его бросили в котел 
и поддерживали под ним огонь два дня. После этого опять его привели. 
Дук (8о6£, dux) сказал ему: „Дурная голова (хахт] xscpaXrj)! Ты издеваешься 
надо мной магическими (+[xaysia) делами! Клянусь благосостоянием 
А[п]оллона, твоя [к]ара (т1[хо)р£а) — ис[тр]ебить (avaXiaxco) тебя [ог]нем!“. 
[Он приказал (хвХебсо), чтобы разожгли печь и поддерживали огонь в ней 
три дня и бросили его в нее.]

[Стр. 128]. (45а) Помолился апа Виктор в печи, говоря: „Мой Господь 
Иисус Христос, твоим именем море (ftaXaaaa) высыхает и пламя гаснет, 
и горы разрушаются, так как благословенно имя твое во веки веков! 
Аминь (ajATjv)“. Когда [ж]е (os) [гов]ор[ил] это блаженный (i-iaxapiog) апа 
Виктор,5 находясь в печи, огонь не тр[он]ул [его] сов[сем, н]о (aXXa) 
он в[ы]шел [невре]д[имым], и [н]ичего плохого н[е] случилось с ним. 
[Тогда ( хоте) Себастиан сказал апе Виктору: „Клянусь моими почтен
ными богами, я буду мучить (¡BaaaviCw) тебя, так что пошлю и доставлю] 
(456) мага (иауод), который пре[восходит тебя, и он разру]ш[ит твои 
(колдовские) д]ела“. [Он повелел (xsXeoa)) опять-таки, чтобы привели 
м[а]га (р.ауо<;). Маг (р-ауо̂ ) же (8s) изготовил снадобья: отраву и змеиный 
яд. Он пр[о]изнес (sTiixaXsco) [имена] демонские над ними соглас[но] (хата) 
своему умению (букв, „разуму“). Он сказал апе Виктору: „Возьми и 
съешь себе их, [и я] увижу твою силу“. Апа Виктор сказал: „Мне не 
хочется есть (их), но (aXXa) я съем их, чтобы ты [зн]ал, чт[о у моего 
Бога е]сть с[ила разрушить всякую магию ((la^si'a)“. 57 И он запечатлел 
(асрраука)) на себе (крестное знамение) во имя Отца]

[Стр. 129]. (46а) и Сына и Святого Духа (Ttveofxa), (говоря): „Не по
срами твоего раба [В]иктора пер[е]д этим беззаконным (avop-ot;)“ . И ника
кого щЙдот^^ения не было в его теле (ашра) со[в]сем, fc) (аХХа) он был 
подобен [ч]еловеку, наслаждающемуся (eocppai'va)) вином. Маг ([хауод) изго
товил еще (букв, „продолжал (и) изготовил“) другие снадобья, более 
сильные, чем (тгара) прежние, — и желчь, и печень (тртар) и одну . . . ,  
и г[ной т]рупа. [Он положил их в сосуд и произнес (ibuxaXsa)) над ними 
имена, так что земля дрогнула от имени его волхований (p-ayei'a). 
Он сказал апе Виктору: „Возьми] (466) еще и в этот раз. Если с тобой 
не случится плохого, я поверю (тиатеба)) тоже в твоего бога и оставлю 
все свои волхования (p-ayei'a)“ . Он (т. е. Виктор) взял другие снадобья 
и съел их, и ничего плохого не случилось с ним. Маг ([хауо«;) сказал 
апе Виктору: „Крепись, (о) тот, который крепился, и будь сильным,
(о) тот, который был сильным, именем твоего Бо[г]а [Иисуса] Христа,
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так как ты [спас душу (фи т̂]), чтобы она жи]л[а снова, подобно Анд]ре[ю: 
его убили, а он воскрес снова. Таким же образом тех, которые сбились 
с пути в своих грехах, когда делали то, что им хотелось, Господь]

[Стр. 130]. (47а) обновляет снова“. Тотчас маг (р-ауо;) бросил (атгохаааш) 
все (свои колдовские) дела и призвал (sTuxaXso)) Господа Иисуса Христа. 
Дук (8оо£, dux) сказал апе Виктору: „Будь разумным и принеси жертву 
(Ouaiáíco)!“. Апа Виктор сказал: „Всегда я разумен“. Дук (8оо£, dux) 
сказал: „Но сейчас ты стал неразумным“. Апа Виктор сказал: „Неразум
ных мира (xóa(ioc) Б[ог и]збрал, [чтобы о]ни поср[ам]или [мудры]х“.58 
[Дук (8 oóE, dux) сказал е]му: [„Где это написано?“. Апа Виктор ска]зал[: 
„Павел написал это“. Дук (ЗоиЁ, dux) сказал: „Стало быть (ouxouv), 
Павел — бог?“. Апа Виктор сказал ему: „Как] (476) мудрый с[тро]итель 
(áp îT8xTo)v), который положил [осно]вание, а другой мудрый пришел 
и завершил его,59 таким же образом Па[в]ел, который пришел последним, 
он завершил [все] святые писания“. Дук (8oó£, dux) сказал: [„Пере]стань 
говорить эти неразумные слова, которые не принесут тебе пользы“. 
Апа Викто[р] сказал: „Я не принесу жертвы (ftoaiáCa))“. Разгневал[ся] дук 
(oció?, dux) и приказал (xsXsóa)), чтобы вытянули его сухо[жилия] . .  . (Сказал 
апа Виктор перед дуком (8ot>£, dux): „Сухожилия (vsupov), которые ты 
вытянул из моего тела (acopia), подобны шипам, которые вырвали из 
раны),60

[Стр. 131]. (48а) [и] ее гной вышел, [и] покой наступил в этом теле 
(acopia) — вот каково и мне теперь (букв, „это — мой образ тоже теперь“). 
Благодарю моего Господа Иисуса Христа!“. Дук (Зои£, dux) же (8s) при
казал (xeXsóco), чтобы разожгли огонь под маслом, пока оно не закипит, 
и вылили на его необходимые органы (ávayxaiov). Апа Виктор же (8s) 
сказал: „Это масло подобно холодной воде: когда человек выпьет ее
в жару, покойно [становится (букв, „покой бывает“) ему“. [Ду]к (8oó£, 
dux) же (8s) приказал (xsXsúco) . . .  [и он не] (486) почувствовал (aia&ávopiai), 
но (áXXá) Господь был с ним. Дук (8oú?, dux) сказал ему: „Дурная голова 
(xaxTj xecpaXV])! Я устал щадить тебя. Ты принесешь жертву (duaiáCco) или 
нет?“. Ответил апа Виктор: „Да не будет мне никогда, чтобы я принес 
жертву (Oüaiá̂ co) [м]ертвым богам и оставил моего Господа Иисуса 
Христа!“. Приказал (хеХебш) дук (8о6£, dux), чтобы вылили у к с[у с^ ]^ й 2  

в его г[орло]. С[казал апа Виктор] . . .  ^еоТЬК> 1 КОУиоС)  
[Стр. 132]. (49а) Апа Виктор же (3s) сказал дуку (8о6|, dux): „Если 

ты сделаешь меня слепым на мои внешние глаза, у меня есть опять-таки 
другие глаза внутри меня, которые озаряют мою душу (фи/т]) чрезвычайно, 
а именно глаза моей души (ф^т]) и моего духа ('jrveop.a), согласно (xaxá) 
тому, как говорит Петр: «Если вы видите дел[а] ми[ра] (xóap.o<;) — бл[уд 
(TCopveta), кле]ве[ту] (xaxaXaXía) . . . »  (496) на зем[лю (?)“. Вои]ны же (8s) 
подвеси[л]и [его] и ушли, и ост[ави]ли его. Спус[тя] три дн[я] он при
казал, чтобы его привели к не[му]. Палачи (xuaiaxicovápiog, quaestionarius) 
же (8s), когда схватили его, упали и ослеп[л]и.61 Сказал апа Виктор: 
„Именем моего Бога, того, ради которого я в этом месте, да прозрите 
вы“. И тотчас прозрели палачи (xuaiaxiuvápioc, quaestionarius). После этого
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оповестили д[ука (8о6£, dux) о том, что произошло. Он приказал (хеХеба)) 
содрать кожу с его тела (ойрьа) и вырвать ему (букв, „его“) язык. Апа 
Виктор же (8s) сказал дуку (SooS, dux): „Даже если ты сдерешь с меня 
внешнюю кожу, есть у меня опять-таки]

[Стр. 133]. (50а) другая ко[жа] внутри меня, [та], над которой не 
[властен] ни ты, ни (oùSs) твои пытки (pdaavoç)“.

Когда [ж]е (8s) говорил это апа [В]иктор, вот одна женщина смот- 
[р]ела из своего [о]кна, а именно [жен]а одного [воина] гар[ни]зона 
(тгарер-̂ оХт]), имя [которой Стефа]нида. [Ей же (8s)] было около пятнад
цати лет. Она вскричала, говоря: „. . .  Приняты от тебя все твои жертвы 
(ftuata)], (506) как (у) Авеля, так как он принес их Богу в прямоте. Бог 
надзирал за тобой, как за книжником (ураир.ате6<;) Енохом.62 Ты был пра
ведным (Sixaioç) в твоем роде (yevsa), как Ной. Ты верил в Бога, как 
Ав[раам. Ты при]нес свое [тело (aâ>p,a)] в ж[е]ртву (ftüat'a) Бо[гу, как 
И]саак. [Ты был сто]йким, как [Иаков] . . .

[Стр. 134]. (51а) О (со) апа Виктор, вот два венца — их опустили 
(^aXàü)) с неба, причем один из них превосходит другой (букв, „один“), 
и поддерживают их (букв, „стоят под ними“) двадцать четыре ангела 
(àyyeXoç) святых, и мой (венец) тоже в их числе“.

Когда дук (8о6£, dux) услышал то, что [она говорит, он приказал 
(хеХебш)] привести ее к нему [и сказал] ей: „Т[ебе сколько] ле[т] (, что 
ты произносишь эти сильные слова таким образом (букв, „всем этим 
образом“)? “. Она же (8s) сказала: „Мне пятнадцать лет и восемь месяцев“. 
Дук (8оо£, dux) же (8s) сказал ей: „Сколько уже лет, как ты вышла
зам уж ?“. Она сказала ему: „Уже год и шесть месяцев“. Он сказал е й :)63 
(516) „Как [твое] имя?“. [Она] сказал[а:„] Стефани[да — ] мое имя, 
а перевод его: „венец“. [Он] сказал ей: „Стефанида, принеси жертву
(ftoaiàÇü))!“. Она с[ка]зала: „Я не принесу ж[е]ртвы (OuaiaÇa)), чтобы [полу
чить] венец, ко[торый есть] мое имя“.64 Разгн[ева]лся [дук (8об£, dux) 
и [прика]зал (хеХеию), [чтобы ее] привязали [к] двум финиковым пальмам 
[и привязали ве]ревки [к ним], ч[тобы]65. . .

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 В нашей рукописи ошибочно стоит „третий день“ вместо „третий год“ (с р .:  
В . M a r., 1 ). Т а же ошибка в рукописи 129 15 Парижской национальной библиотеки 
(см . стр. 2 1 ).

2 Р усск ом у безличному „то“ , „это“ соответствует коптское „те“ , „эти“ . У к а за 
тельное местоимение „этот (эта , эти)“ в коптском языке часто имеет значение „сле
дую щ ее“ , „вот что“ , и тогда его смысл раскры вается не в предыдущем, а в после
дующем тексте (ср . в этом употреблении русское местоимение „такой“ ).

3 С м .: О . Lemm. K leine koptische S tudien, V II, S . 12— 13. И А Н , т. X , № 5 , 
1899, стр. 4 1 4 — 415. Ср. p o in t в таком же значении в А п ., 2 , 2 : листов.о 
лклмэс s t t  ô^non ptnô^noCTO^oc. tn p o in t  ê n n t  „ты испытал тех, которые говорят: 
«Мы апостолы», в то 'врем я как они не являются таковыми“ .

4 В нашей рукописи приложение к абсолютному личному местоимению или связан
ное с абсолютным местоимением имеет иногда перед собой синтаксически излишнее 
n t ,  очевидно, по аналогии с именными предложениями, состоящими из абсолютного  
личного местоимения и сущ ествительного, которые могут иметь и не иметь „связки“
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n t . В мартирии вставка лишнего п£ наблюдается дважды: &пок ne ЭьЛокЛнт^пос 
прро '(■Keft.eqe. . . (2а) „Я , царь Диоклетиан, повелеваю (букв. „ Я — царь Диоклетиан, 
я повелеваю. . . “). . . “ (в лондонской рукописи ne в этом месте отсутствует; в нашей 
рукописи на стр. 186 то же выражение употреблено без n e ); пток n e feïRTGip • етЬе 
отг лихексштА пе& пекеЛшт (146) „Ты , Виктор, почему ты не послушался своего  
отца?". В этой же рукописи, в ее первой части, содержащей гомилию об архангеле 

Михаиле (см . стр. 7 ) , встречается место: e ic  £нн те кп&р lyJüuno ëpoï лкп[о]отг £п ок  
ne пеклукре (756) „Вот ты будешь сегодня отчужден от меня, твоего сына (букв. „Вот 
ты будешь отчужден от меня сегодня, я —  твой сы н ")“ . В данном случае постановка 
абсолютного личного местоимения (£п о к ) объясняется тем, что приложение (пекщ нре) 
относится к зависимой форме местоимения (местоименному суффиксу Î), а в таких 
случаях, как это нами установлено (см .: А . И . Еланская. Связь и согласование 
приложений с определяемым в коптском языке. Краткие сообщ . И нст. народов Азии 
АН С С С Р , вып. 46 , 1962, стр. 92— 96), перед приложением должно обязательно стоять 
это же местоимение в своей абсолютной форме. Оформление связи приложения с опре
деляемым как именного предложения не является вообще большой редкостью. В гоми
лии о св . Викторе, изданной Бурианом, встречается, например: ли* ек\цнщ ил^ллбл 
д^пок ПС: nCKStOCiC (B E I, p. 215) „Р азве ты равен мне, твоему Господу (букв. „Р азве  
ты равен мне, я — твой Господь?“)? “ . См. также: П. В . Ернштедт. Коптские тексты  
Государственного музея изобразительных искусств имени А . С . Пушкина. М .— Л ., 
1959, стр. 74 .

5 При переводе предложений с вынесенным вперед для подчеркивания каким-либо 
членом (с м ., например: W . С . T il l . K optische G ram m atik . L eip zig , 1961 (далее — 
T K G ), §  3 8 4 ), когда это синтаксически возможно, в переводе он оставляется на первом 
месте, например: „и за  вас также они сраж аю тся“ (26) вместо буквального „вы 
также —  они являются за вас сражающимися“ (см . также 17а дважды, 20а— 206, 21а, 
27а, 28а, 39а, 41а, 42а дважды, 45а). В других случаях сохраняется обычный поря
док слов (4а, 17а, 22а дважды) или перевод точно следует оригиналу ( и в ) .

6 Слово üjfmp „товарищ“ , „партнер", „д р уг“ в сочетании с существительными 
обозначает „сотрудника", „сотоварищ а“, например щЬкр лялто! (см . в нашем тексте 
19а) „соратник“ ( a ^ t o ï  —  „воин“). З десь под ЩЬнр подразумевается СцЬкр рро „со
правитель" (букв, „соцарь“ , „товарищ царя по власти“). Однако этот русский термин 
не соответствует полностью коптскому. В нем отсутствует взаимообратимость: можно 
сказать так только о младшем правителе по отношению к старшему, но не наоборот, 
в то время как коптские образования с щЬнр могли обозначать равных по положе
нию лиц и сохраняли оттенок „товарищ“, „друг“ . Потому в речи Диоклетиана лучше 
переводить этот термин как „друзья“ , а о щЬнр Романа говорить как о его „товари
щ ах“ (4а и 46). С р. также ЩЬнр ксолйс (76) „товарищи-комиты“, в смысле „коллеги 
по титулу комита“, но не „друзья из числа комитов“ .

7 Об имени Эвий см .: О . Lemm. K leine koptische S tudien, V III, S S . 13— 14. 
И А Н , т. X , № 5 , 1899, стр. 4 1 5 —4 1 6 . Роман и Василид упоминаются и в других 
мартириях. Стратилат Роман действует, например, в мартириях Макария Антиохий
ского (НАМ , pp. 4 0 — 7 7 ), апы Дидима (там же, стр. 284— 303), Анатолия Персидского 
(ВН А М , pp. 2 4 — 3 3 ). В мартирии Макария Антиохийского отец его Василид пытается 
устрашить сына примером Виктора, сына Ром ана, но Макария этот пример, р азу
меется, только воодушевляет. Э . Гальтье на основании исследования цикла мартириев 
и сопоставления действующих лиц составил генеалогическую таблицу семьи Виктора 
(Е . G a ltie r . C ontribution  à l ’étude de la litté ra tu re  arab e-co p te . B u ll, de l ’In stitu t 
F ra n ça is  d ’arch éologie orien tale , t . IV, Le C a ire , 1905, pp. 127— 140). Василид, отец 
Макария, оказывается братом матери Виктора. Таким образом дочь Василида, кото
рую Роман прочит в жены своему сыну (см . 66— 7а), является двоюродной сестрой  
Виктора, как Макарий —  двоюродным братом.

8 Здесь два однородных определительных предложения, соединенных союзом ьлгш, 
в форме обстоятельственных (circu m sta n tia lis ) к указательному местоимению п&л. 
Бадж переводил второе определительное предложение как самостоятельное (В . М аг., 6).
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9 7ta*)(avoç, paganus в коптских текстах обычно стоит как противопоставление ря
дом с лмлчи („воин") в качестве обозначения гражданского населения, в значении 
„штатский“, „мирный житель“, например fciTfc jw ätoi g i tç  п& здпш с (В . M ar., 2 ), 
[e iT t] m [ô .toi] t iT t  (DAM , p. 2b ), i t *  jw atoi i t£  к& зд п о с (BH AM , pp. 12 2 , 
200) „будь то воин, будь то мирный житель“.

10 Букв, „старался (трудился, страдал, мучился), улещая его“ . К огда глагол 
сказуем ого означает характеристику называемого далее действия, это действие нахо
дит обычно выражение не в форме инфинитива, а как сказуемое обстоятельственного  
предложения (c ircu m sta n tia lis ) , например не „перестал (начал) говорить“ , а „перестал  
(начал), говоря“ . С р .: ç>ice tqO'opÔ' ëpoq (7 6 ).

11 Один из редких случаев употребления двух соединительных союзов рядом. См. 
также: C . S ch m id t. P is tis  Sophia. H auniae, 1925, S S . 18— 19 (с р .: T K G , § 376 ).

12 Здесь „настоящее обыкновения“ (praesens consuetudinis) употреблено в значе
нии будущ его, что подтверждается параллельным местом лондонской рукописи 
(В . M a r., 5 ) , где стоит ф утурум: Хотя автор новей
шей коптской грамматики В . Тилль полагал, что это употребление встречается лишь 
в „вульгарных тек стах“ (T K G , § 3 0 4 ), оно, по-видимому, возможно и в хороших ли
тературных тек стах. Оно постоянно встречается в гомилии, посвященной архангелу  
Михаилу, которая содержится в первой части нашей рукописи, перед мартирием.

13 Э кседра —  в римских домах зал, выходящий в портик, или перистиль, служ а
щий для приемов, бесед, иногда открытый (для лета), иногда с потолком или сводом  
(для зимы). Это слово означает также помещение, во всю ширину открытое в боль
шее, закрытое помещение и, таким образом, не имевшее дверей, но иногда с колон
нами у входа. В нашем тексте экседра имеет двери с запором. По всей видимости, 
значение этого термина впоследствии стало значительно более широким, и так стали 
называть просто отдельную комнату (возможно, выходящую в портик или в большее 
помещение). В S ca la  P a ris  44, fo l. 58b  передается по-арабски просто как 
¿¿by i (W . Е . C rum . C atalogu e of the C optic M anuscripts in the B ritish  M useum. Lon
don, 1905, p. 185, n. 8).

14 С р .: И акова, V , 2 и М атф ., VI, 1 9 - 2 0 .
15 „Притяжательность“ в коптском языке (определения, выраженные детерми

нированными существительными с R -, и притяжательные артикли) имеет более 
широкое значение, чем в русском. В частности, помимо обозначения лица, ко
торому принадлежит предмет или приписывается действие, она может иметь отношение 
к объекту —  лицу, для которого предназначен данный предмет или на которое направ
лено называемое действие. Например, „твоя молитва“ в коптском языке может озна
чать и „молитва, произносимая тобой“ , и „молитва, обращенная к тебе“ ; „слава лю
дей“ —  и „сл ава, принадлежащая людям“ , и „сл ава, воздаваемая (кому-то) людьми“; 
„стыд отца“ —  и „стыд, испытываемый отцом“, и „стыд перед отцом“ ; „страх п ус
тыни“ —  „страх перед пустыней“ и т. п.

16 С р .: Иоанн, X II, 43 .
17 М атф ., X , 3 2 — 33.
18 С р .: И сход, X X , 4 — 5 и Второзаконие, IV , 1 7 — 19.
16 После глаголов чувствования перед придаточным дополнительным часто ст а

вится в виде дополнения такое же существительное или местоимение, которое играет 
в придаточном роль подлежащего или дополнения. Например, чаще говорится не 
„я вижу, что он идет“ , а „я вижу его, что он идет“ . В нашем тексте: „Я вижу тебя,
что весь плод дьявола возрос в тебе“ (11а); „Я печалюсь о тебе, что ты отрекся“
(10а); „и я у[з]наю  тебя, т[ы] ли Виктор, [м]ой [сы н ]?“ (20а).

20 Второзаконие, X X I , 18— 21.
21 Титу, III, 1 0 - 1 1 .
22 Для снабжения армии и чиновничества с населения собирались специальные 

подати натурой (хлеб, вино, мясо, растительное масло, дрова, одежда; последняя — 
до V в .)  и деньгами. Солдаты в среднем получали одну аннону (в перерасчете на 
деньги примерно 12  солидов в год). Августалий Египта получал 50  аннон, дук Ливии



—  91 —

(при Анастасии) —  40 (A . C h. Johnson, L . С . W est. Byzantine E g y p t: Econom ic S tu 
dies. P rin ceto n , 1949, pp. 2 1 8 — 229). Виктор, как сообщ ается в 18а, получал 60  ан
нон, будучи четвертым после царя (т . е. первым после трех соправителей, см . 256
и ниже прим. 4 1 ). Осужденный и сосланный в Египет как государственный преступ
ник, он должен был получать одну аннону („чтобы он не ум ер", см . 18а). Однако 
Виктор, разум еется, не пользовался этим содержанием, потому что аннону „берут  
(у населения) силой“ (44а— 446, ср . 416), и за это был также обвиняем (44а).

23 В лондонской рукописи Tô^pexet tpoK  „твое тело беспокоило шебл“,
что дает более ясный смысл, так как без tp o n  выражение переводилось бы „твое
тело беспокоилось“ .

24 О . Э . Лемм восстанавливал t\ecop[ñ]. Лондонская рукопись показала, что 
здесь стояло tîCOJpp. П. В . Ернштедт независимо от лондонской рукописи исправил 
Лемма (П . В . Ернштедт. Египетские заимствования в греческом языке. М .— Л ., 1953, 
стр. 117, прим. 1). В . О тто, упоминая соответствую щ ее место мартирия св . Виктора, 
изданного Баджем, говорит, что указанные действия в храме были функциями иеро- 
дулов, и отмечает, что слово UpôôouXoç засвидетельствовано впервые в III в. до 
н. э . —  в Каирском папирусе Зенона № 59451 (W . O tto . B e iträ g e  zur H ierodu lie  im 
hellenistischen  A egypten . A bhandlungen der B ay erisch en  Akadem ie der W issen sch af
ten , p h il.-h is t . K lasse , N . F . ,  H t. 29 , M ünich, 1950, S . 7 4 ).

2* Иоанн, X IV , 19.
26 Очевидно, после :x .t  пропущено ss-i (в лондонской рукописи оно имеется).
2? М атф ., X V I, 26 ; Марк, V III, 36 ; с р .: Л у к а, IX , 25 .
28 С р .: Второзаконие, X X I , 18— 21.
2» М атф ., X , 2 1 .
33 М атф ., V I, 24 ; Л ук а, X V I, 13 .
31 При необходимости вторичного употребления стоящего незадолго перед этим 

сочетания глагола с дополнением, даже выражающего целостное понятие, часто пов
торяется только сам глагол, например tp  nob t л.цсо tTÄktipt (C hS h, p . 65) „чтобы 
совершить грех и чтобы не совершить (гр еха)“ ; tq o  п нотш ш л. . . .n e t o  eat (I . L ei-  
p oldt. Sinuthii arch im an d ritae  v ita  e t opera om nia, IV , Corpus scrip torum  ch ris tia -  
norum orientaliu m , 73 , S crip to res  co p tic i, series II, t .  V , P a r is iis , 1913, p. 172) 
„они являются общиной . . . они не являются (ею )“ . Так и в нашем тексте: м м  
Tñftuj] р ÄuuiOTTTt ñ T ttt • rrri\ [t]íp t А прро & [И ]к& £ (16a) „разве мы [можем] 
служить (букв, быть слугой, рабом“) Б огу неба и [с]лужить (букв, „быть“) царю 
земли?“ .

32 Об обстоятельственном предложении со сказуемым-глаголом в будущем времени
см. T K G , § 329.

33 Букв, „возненавидят“ . „Войско“ , как и другие слова собирательного значения 
в коптском языке, может заменяться местоимениями как единственного, так и мно
жественного числа. В собирательном смысле могут в коптском языке употребляться 
не только таковые по своему лексическому значению слова, но и любые сущ естви
тельные при определенных условиях (см .: А . И . Еланская. Случаи несогласования  
„подхватывающ его местоимения“ с антецедентом определительного предложения в копт
ском языке. Древний Египет и древняя Африка, сб . статей, М ., 1967, стр. 27— 29).

34 Армений, комит Александрии при Диоклетиане, выступает во многих коптских 
мартириях, например мартириях апы А нуба (ВН А М , pp. 2 00— 2 4 1 ), апы Эпиме (там же, 
стр. 120— 1 5 6 ), апы Ари (НАМ , pp. 2 0 2 — 224 ), апы Дидима (там же, стр. 284— 303), 
Пироу и Атома (там же, стр. 135— 173); в последнем мартирии сообщ ается о назна
чении Диоклетианом и Максимианом Армения комитом Александрии, Ариана дуком  
Фиваиды и Помпиуса игемоном Перемуна (ср . также ВН АМ , pp. 9 5 — 96).

35 Предложение nTtTHÉuouj пел A U itx 0^ ^  потгкотг ï —  придаточное дополнитель
ное, предваренное в предшествующем главном предложении формальным дополнением 
-е  („ее“ в значении „это“). Местоименный суффикс или формант префикса третьего 
лица женского рода часто употребляется для выражения безличного или формального 
подлежащего или дополнения и нередко как вынесенное вперед обобщение предвосхи-
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щает дальнейшее изложение (см. 366 и 40а). Глагол fecouj означает „снимать“ , но сле
дующее далее выражение потгкотп не позволяет переводить frioig таким образом, так 
как, естественно, нельзя „снять немного“. Невозможен перевод и „снять на немного“ , 
т. е. на короткое время, так как потгпотг! не имеет такого значения. Приходится по
этому переводить „ослабьте мне немного повязку“, хотя создается впечатление, что 
Виктор разговаривает с матерью без повязки; остается предполагать, что на его  
просьбу ослабить повязку воины сняли ее совсем , тем более что далее говорится: 
ô̂ v Ékok tptoq (246) „они надели повязку на его рот“ ; с р .: eotôattCTion^-
p ïoc £(»ж A tiçqç&avoc tpcoov  „палачи надели на их рот повязку (букв. ед. ч .)“ ; foï 

-иле ç>n p<oi . . . ô.tt(o ллгЬолц £ г'  Р^Ч „снимите эту повязку с моего
рта . . .  и они сняли повязку с его рта“ (H . M unier. M anuscrits co p tes. C atalogu e  
g én érale  des an tiqu ités égyptiennes du Musée du C a ire  Nos 9201— 9304 , vol. L X X IV , 
Le C a ire , 1916, p. 4 6 ); ш л^тсп  ДХш^0<ля.(ос ёЬоЛ £>tn pcoq . . . ш лаато! :x .t
ô.TT't лкш^^л^ос ёрсоц „солдаты же сняли повязку с его рта . . . солдаты надели 
(букв, „дали“) повязку на его рот“ (НАМ , pp. 4 5 — 46 ).

36 Любопытно, что здесь слова говорятся рту, а не ушам. В лондонской руко
писи стоит п т t TpoÀî ÿ (В . M ar., 15) „и я скажу
свои сладостные слова твоим ушам“ .

37 I И оанна, II, 17.
38 Подобно И роду, с р .: Деяния, X II, 23.
39 <x\a<ç>opâ имеет много значений. В области делопроизводства это —  отчет, доклад, 

заявление, петиция. В данном случае это сопроводительный документ, в котором ука
зано, в чем обвинен и к чему приговорен Виктор.

40 Вместо правильного RôwRH кефеяЛн (см .: В . М аг, 20 , 37 , 40) в нашей руко
писи употребляется Так как t  и н постоянно смешивались (см . здесь ко
нечный £ вместо к ), полная форма могла быть R&Rt R t ^ d ^ t .  При переписке писец 
всегда мог пропустить один из двух одинаковых слогов, но так как здесь это не 
единственный случай, а закономерное употребление (написание это встречается трижды), 
то очевидно, что мы имеем дело с разговорным сокращением выражения.

41 О значении слова àa7taap.oç как обряда приветствования императора высшими 
сановниками (именно Диоклетианом был введен сложный дворцовый этикет) упоми
нает и П . В . Ернштедт (П . В . Ернштедт. Коптские тексты Государственного Эрми
тажа. М .— Л ., 1959, стр. 160— 161) в связи с употреблением этого термина для обо
значения приветствия, обращенного к царю света; он ссы лается на гомилию Целе
стина и один из магических текстов, изданных В . Крамом.

42 П с ., X L , 10 и Иоанн, X III , 18.
43 С р .: А п ., X X I, 1 0 - 2 7 .
44 С р .: И сход, X X , 4 и Второзаконие, IV , 17— 19 (ср . выше 866).
«  С р .: И сход, X X , 4 - 5 .
46 И акова, IV , 11.
47 В Лондонской рукописи обвинение это Виктору не предъявляется. Однако об 

этом упоминается в антиохийской гомилии (B E I, р. 197). Здесь имеется в виду ду
ховное оружие, с р .: та öizLa ttjç oTpaxiaç fj[j.a)v où aapxixà àA.Âà ouva-à т<Г> t)E<o
(II К ор., X , 4) „ибо оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом “ ; 
ev&uaaa&e tyjv ъа\ок\1а\  той Deoû (Е ф ., V I, 10) „облекитесь во всеоружие божие“ . 
То же самое употребление термина, но с подробной расшифровкой его значения мы 
встречаем в другом коптском тексте: ntnçnmTV.on tT t  пел n t  пешщ Aût n teS fn o  auv 
RTÂkRôw neat auî фтгпомопн (G . Z oega. C atalo g u s codicum copticorum  m anuscrip-
torum . N eudruck L eip zig , 1903, p. 303) „наши доспехи, которые суть унижение и 
смирение (букв. мн. ч .), и требовательность к себе во всем (букв, „непрощение себе  
ничего“), и терпение“ . Д у к , удивленный стойкостью Виктора, пытается узнать у него 
секрет его выдержки, дум ая, что здесь замешано колдовство. Сначала Виктор делает 
вид, что понимает дука буквально, словно речь идет о воинских досп ехах, и отве
чает: „Я  не воин“, затем говорит (стр . 306): „Ни меч, ни конь не сп асут человека 
в войне“ . И только потом (стр . 316) он объясняет, в чем состоит его духовное ору
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жие; ответ этот не удовлетворяет дука, убежденного, что Виктор обладает магиче
ской силой.

48 У  Баджа (В . M a r., 27) эта часть текста такова: Л о т о п  тслотг л.л^отг n ^ e v c ib -  
• д п  pcojwÆ Лиеилл. етгп^пьлг ер ок . Бадж понимает A û t  как соединительный

союз и переводит: „H ow ever, come now and offer up sa crif ic e  w ith the men who are  
here, so th a t it  m ay be well with th ee“ . Перевод совершенно неверен. ptOAiÆ не имеет 
артикля, и лш перед этим словом —  отрицательный формант. Смысл получается со 
всем иной: „Впрочем, теперь приди и принеси жертву. В этом месте нет людей, 
чтобы они увидели тебя“. Таким образом, Евтихиан предлагает Виктору пойти на 
компромисс и принести жертву тайно, без свидетелей. В нашем тексте стоит 
п. . тгпл>тг ер ок , следовательно, здесь должна быть отрицательная (а не положитель
ная, как в лондонской рукописи) форма, а именно отрицательный футурум III.

49 Бадж (В . M a r., 282 , п. 1) и Буриан (B E I, pp. 203 , 206) полагали, что это И е- 
раконполис. Последний переводит пк&строи npiepe^Kon как „camp de H ieracon(po-  
l is )“ . Лемм, возражая против этого отождествления, отметил (О . Lemm. K leine kop
tisch e  Studien, V I. И А Н , V се р ., т. X , 1899, стр. 4 12— 414), что в оригинале издан
ного Бурианом текста стоит не ^ltp&Kon, a pitp& K ion, чему вполне соответствует  
^и&реднок в нашей рукописи. Лемм ссылался на C odex B orgianus C X L V  (энкомий 
св . Клавдию), где говорится о казни св . Виктора „в крепости в области Антиноэ“.
В арабской версии этого энкомия (Е . A m élineau. Contes et rom ans de l ’E gypte ch ré 
tienne, t .  2 . P a r is , 1888, p. 15) приводится и название крепости —  Barqon
что, как справедливо заметил Лемм, является искажением из или
так же, как и у *аэ в одном арабском синаксарии (R . B a s se t. Le syn axare
arab e  jaco b ite  (m ois de H atou r e t de K ihak) R . G raffin , F . Ñau. P a tro lo g ía  o rien ta-
lis , t .  3 . P a r is , 1909, pp. 2 45— 545 ), в которой, как говорится в этом тексте, был 
убит св . Виктор и впоследствии построена церковь в его память (О . Lemm . K opti
sche M iscellen , L X X X III . И А Н , VI се р ., т. IV , 1910, стр. 370). Т а  же крепость Ие- 
ракион имелась, по его мнению, в виду, когда в одной эфиопской рукописи (см .: 
K leine koptische Stu dien , V I) „башня (rcôpYOç) N ârqôn“ указы валась как местонахожде
ние монастыря св . Виктора. Совершенно справедливо отрицая возможность отожде
ствления Иеракиона с Иераконполисом Страбона (X V II, 47), который, как известно, 
находился далеко на ю ге, значительно южнее Фив, Лемм писал, что таким же обра
зом не может идти речи об Иераконе в Itin erariu m  Antonini и N otitia  dignitatum  
(очевидно, имея в виду T h e ra co ). Если в первом случае невозможность отождествле
ния не нуждается в доказательствах, то в отношении Иеракона в Itin erariu m  Antonini 
дело обстоит иначе. Лемм, однако, не объяснил своего несогласия с таким отожде
ствлением. О стается  предположить, что он считал даже этот город слишком удален
ным от Антиноэ. Иного мнения придерживается Дж. Дрешер ( J . D resch er. А ра C lau 
dius and the T h ieves. B u ll, de la S ociété  d ’arch éologie  cop te, t .  V III, Le C a ire , 
1942, pp. 6 3 — 8 6 ). В издаваемой им легенде о чудесах св . Клавдия встречается упо
минание о часовне св . Виктора. Там повествуется об ограблении часовен св . Колу- 
фия, Виктора, Тимофея, Клавдия и Илии. При этом воры идут из города „Пманха- 
бин“ (в области Ш муна) в Антиноэ, где посещают сначала часовню св . Колуфия, 
которая была расположена в южной стороне этого города, затем направляются (без  
сомнения, далее на юг) в часовню св . Виктора. Дрешер считает вполне возможным 
отождествление местонахождения этой часовни с Иераконом, который, согласно Itine
rarium  A ntonini, располагался в 52 римских милях (77 км) южнее Антиноэ ( J .  B a ll . 
E g y p t in the C la ssica l G eograp h ers. C a iro , 1942, p. 144). Расчеты  Болла, однако, 
позволяют это расстояние сократить до 46 миль (68 км) (см .: А . Н . G ard in er. A n
cien t E gy p tian  O n o m ástica . T e x t, vol. II. O xford , 1947, p. 7 2 ). Дрешер приводит 
также сообщение А бу (¡!)алйха о том, что монастырь св . Виктора, где хранились его 
мощи, был расположен в ал-X y çÿ çe  (селение, находившееся в области А сью та). Так  
как св . Виктор был погребен в месте убиения и именно оно сделалось святыней и 
объектом поклонения и паломничества, то несомненно, что указанный монастырь дей
ствительно должен был находиться там же, где была крепость Иеракион. По-видимому,
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против отождествления Иеракона и Иеракиона Лемма настраивало противопоставление 
в C odex B orgianus C X L V  (О . Lem m . K leine koptische Studien, L V I. 3 A H , VIII се р ., 
ист.-фил. отд ., т. X I , № 4 , 1912 , стр. 46) Сиовта (А сью та) и Антиноэ, когда речь 
идет об Иераконе, лежащем почти напротив А сью та, лишь чуть-чуть севернее, в то 
время как Антиноэ находился на севере сравнительно далеко. В самом деле, в энко- 
мии рассказы вается, что св . Клавдию в Антиохии явился во сне П сате , епископ 
г . Псои (араб. ал-Минша, ал-Миншия), и сказал следующ ее: „. . . Я  возьму вас  
в страну Египетскую . Меня оставят в городе Ткоу (Антеуполь), тебя же сошлют и 
убьют в некоем городе Сиовт (А сью т), Виктора же также сошлют в ту же страну и 
убьют его в крепости в области Антиноэ“ . Хотя Антиноэ и считался столицей всей 
Фиваиды (Е . A m élineau. La G éographie de l ’ E gypte à l ’époque cop te. P a r is , 1893, 
pp. 4 8 — 5 1 ), здесь явно речь идет о номе (термин тощ с названием города имел, как 
правило, такое значение), тем более что и Т к оу, и Сиовт находились в Фиваиде и 
подобное уточнение для местоположения крепости было бы странным. И еракон, „го
род Сокола“ , по всей вероятности, находился в районе современной ал-Атавлы, так 
как именно там был обнаружен храм „Сокола в ладье“ , главного божества X II нома, 
как указывает Гардинер (см . также: P .  M ontet. G éographie de l ’Égyp te ancienne, 
2-èm e p artie . P a r is , 1961, p. 130 ). Согласно Itin erariu m  A ntonini, он находился на 
полпути между Антиноэ и Антеуполем, так что эти данные не противоречат друг 
др угу : ал-Атавла расположена почти на середине расстояния между этими городами, 
чуть ближе, правда, к Антеуполю, но ведь в римское время измерение производилось 
по дорогам, а не по геометрической прямой. Иеракон вполне мог входить в ном Ан
тиноэ, в южной его части, граничащей с Антеупольским номом. Может быть, в ук а
занном выше тексте противопоставление как раз не случайно, поскольку, находясь 
вблизи А сью та (Ликонполя), но на другом берегу реки (и немного севернее), И ера
кон входил уже в ном Антиноэ. Примечательным как раз получается перечисление 
трех сопредельных номов: Антеупольского, Ликонпольского и Антиноитского.

50 Здесь и далее —  эпизод, отсутствующий в лондонской рукописи, описывающий 
посещение апы Виктора каким-то крестьянином из близлежащей деревни.

51 В словосочетании H d ^ o tíC  пеон, определение неон является детерминирующим. 
Детерминирующие определения часто имеют очень общий характер (например, „се 
стра-женщина“) и в этом случае не переводятся. Детерминирующими определениями 
могут являться и приложения, например нл.сон продлил (346) „мой брат“ , букв, „мой 
брат-человек“ (см .: А . И . Еланская. Коптский язык. М ., 1964 , стр. 95 и 97 ).

52 Ф орма, следующая после отрицательной, выражающая последующее действие, 
в том числе связанное с первым причинно-следственной связью  (т. е. следственное 
или целевое), в коптском языке, как правило, бывает также отрицательной. Напри
мер, желая сказать „я не дал ему погибнуть“ или „я не дал, чтобы он погиб“ , копт 
говорил: „я не дал ем у, чтобы не погибнуть“ или „я не дал, чтобы он не погиб“ . 
Часто эта форма бывает выражена конъюнктивом. Так как конъюнктив главным об
разом служит для продолжения повествования („(и) . . . “), как бы заменяя собой 
предшествующую форму, то он может быть и положительным, и отрицательным, если 
форма эта отрицательна. Очевидно, при положительном конъюнктиве предшествующая 
форма воспринимается как цельное образование, и конъюнктив заменяет ее целиком, 
а при отрицательном конъюнктиве последний повторяет только глагольное ядро, не 
учитывая стоящ его при нем отрицания.

53  в коптских текстах часто употребляется в тех случаях, когда речь идет
о смерти или страшном суде. С р ., например: „leur d ern ière  heure“
(L . S a in t-P au l G ira rd . Un fragm en t fayoum ique du m arty re  de S a in t P h ilo th ée , 
B u ll, de l ’In stitu t F ra n ça is  d ’A rch éologie  o rien ta le , X X II , Le C a ire , 1923, p. 107).

54 М атф ., X X III , 12.
55 С р .: В . M a r., 3 5 — 36.
56 Так как у коптов слово „пояс“ —  л^отгр—-означало этимологически повязку, 

связку и употреблялось также в анатомическом значении как „связка“ , „сухожилие“ , 
то и греческое Çwvt] „пояс“ они могли применить в таком смысле. О . Лемм, приводя
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эту фразу из мартирия (О . Lemm. K leine koptische Studien, X L V III, S . 3 . И А Н , 
т. 25 , № 5 , 1906, стр. 167— 169 ), совершенно справедливо указы вал, что перевод 
„пояс“ здесь не подходит и термин должен соответствовать veûpov, nervus. Но сам а  
данная заметка была посвящена написанию St^toitit. Лемм считал, что оно не являлось 
графической разновидностью написания 3<*жк (или „ошибкой“ вместо „правильного" 
Зюпн), а подобно лтоЛн для évtoXt¡ употреблялось коптами для évÇùvir] (здесь же 
в примечании Лемм отмечал, что и Штейндорфф в словарике к своей грамматике 
употребил именно это написание). Н а основании встречаю щ ихся написаний екЗ<*жн, 
ñCüiitt, M t^w itt и eoVJconK Лемм возводил слово к и , т . е. *àvaÇü>v?j от àva-
Cíóvvujjit. Однако рассуждение это неправильно, так как параллелизма с «тоЛ н здесь  
нет, а л (отсю да t it  и в менее грамотных тек стах) стоит в данном случае для 
обозначения звонкости согласного. Так как коптский язык не знал звонких взрывных 
и фрикативных (кроме ]’) , он мог обозначать звонкость в заимствуемых словах только 
особым способом —  путем носового резонанса (подобно многим африканским языкам), 
и для наглядности копты часто ставили впереди перед буквой, долженствующей обо
значать звонкий, it (перед зубными) или м. (перед губными).

57 С м .: М арк, X V I, 18.
58 I Коринф., I, 27 .
59 I Коринф., III, 10 .
60 С р .: В . M a r., 39 .
61 С р .: ВН А М , 28.
62 С м .: О . Lemm« K lein e koptische Studien, L IV . 3 A H , VIII с е р ., ист.-фил. отд., 

т. V III, №  1 2 , 190 9 , стр. 56 .
63 С р .: В . M a r., 4 2 .
64 Распространенный прием обыгрывания значения имени собственного, как на

пример: OVCpIAU IX. t  tn ttp fc .lt n t  tTTCtfîIfc teOltjD £>tlt OTrMtTtTrCtÉïHC KfcTfc. TtpMHItlfc 
X tntcpfctt. . . (ВН АМ , p. 180) „женщина же, имя которой Евсевия (ejaeßeia —  „благо
честие“), которая жила в благочестии, согласно значению (букв, „истолкованию“) ее 
имени. . . “ .

65 Обычный способ публичной казни женщин-христианок в Фиваиде в эпоху го
нений при Диоклетиане, как о том свидетельствует Евсесий (книга V III, глава IX ).



РУКОПИСЬ № 53 КОПТСКОЙ НОВОЙ СЕРИИ 
(заключительные главы Евангелия от Марка 

на файюмском диалекте)

Рукопись № 53 коптской новой серии написана на пергамене.1 Она 
была обозначена в упомянутом описании О . Э. Лемма2 как Codex Сор- 
ticus Tischendorfianus V и опубликована им в 1890 г .3 Однако после 
просмотра коптских рукописей новой серии мне удалось обнаружить еще 
почти целый лист (Лемм издал три листа), относящийся к ней, и несколько 
десятков фрагментов, благодаря чему теперь можно значительно до
полнить текст, а также установить местоположение двух (последних 
в издании Лемма) фрагментов, которое он не определил. Кроме того, 
в настоящем издании исправлены ошибки и опечатки, допущенные 
в editio princeps. Дополнения составляют более трети изданного Леммом 
текста.

Публикуемая рукопись представляет большой интерес уже своей 
уникальностью, поскольку последняя часть Евангелия от Марка на фай
юмском диалекте фактически неизвестна, так как (помимо нашей руко
писи) есть лишь небольшой фрагмент в Венской национальной библио
теке, изданный В. Тиллем.4 Он содержит всего несколько стихов 
(X V , 43— X V I, 7), в то время как рукопись к. н. с. 53 охватывает конец 
четырнадцатой, пятнадцатую и шестнадцатую главы. Язык ее отличается 
от языка венского фрагмента некоторыми особенностями, более прибли
жаясь к саидскому диалекту.

На эти особенности указывал В. Тилль в своем издании, однако из 
приведенных им примеров (mcmccj вместо mçmhcj, тн р с вместо тн Л с 
и ш м  вместо ш£п) действительным остается только один: в рукописи 
употребляется местоимение „весь“ в форме тнр^, а не тнА^. В отноше
нии двух других примеров Тилль был введен в заблуждение изданием 
Лемма. В рукописи встречаются обе формы — и пеме^, и пемн^ (причем 
первая только один раз), таким образом, это не диалектальная особен
ность, а вопрос орфографии. neMecj мы видим в стихе X IV , 53 (см. рис. 7).

1 Описание рукописи см . на стр. 8 .
2 С м . стр. 4 .
3 0 .  L e  m m . M ittelág y p tisch e  B ib elfrag m en te . E tudes arch éo log iq u es, lin g u isti

ques et h istoriqu es dédiées à M r. le D r. C . Leem ans. L eid e , 1885, pp. 9 5 — 10 2 .
4 W . T i 1 1. Faiyu m isch e B ruchstiicke des Neuen T estam en tes. Le Muséon, 

t .  LI, L ouvain , 1938, pp. 2 3 2 — 235.



Р и с .  6 .  П ер вая  стран ица рукописи к. н. с .  53 ,  содержащей файюмский пере
вод заключительной части Е в ан гел и я  от М арк а.
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Р и с .  7 .  В то р ая  стр ан и ц а рукописи к. н. с .  5 3 ,  содержащ ей файюмский пере 
вод заключительной части Е в ан гел и я  от М арк а.
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В стихе же X V , 32, где в издании Лемма стоит ке[м]ес|, в действитель
ности мы находим пе[м]нц; сохранившаяся правая половина буквы н 
была прочитана Леммом как е. Кроме того, в стихе X IV , 43, где Лемм 
читал только е с ^ е э ф  пэге ю тг]!ьлс отг.. . ,  далее идет [е! оем
Ш&] м еп  [отгмншуе не]мнс| (см. рис. 6), и сохранившееся окончание 
указывает на форму пемн^. Полностью форма пемн^ есть на одном из 
найденных мной фрагментов (мемнц в X V , 41). Что касается ш м , то это 
просто ошибка Лемма; в рукописи это слово встречается единственный 
раз и в обычной файюмской форме ш£и, в стихе X IV , 36 (см. рис. 6).

Текст издаваемой рукописи, несмотря на его сравнительно небольшие 
размеры, обогащает коптский словарь рядом новых файюмских форм. 
Так, впервые мы встречаем слово сЛ « \ м , известное лишь в бохайрском 
диалекте как е р о м ,  которое употреблено здесь в значении „сон“ 
(см. прим. к тексту X IV , 40). Затем в словаре Крамай засвидетельство
вана только саидская конструктная форма от глагола Щану/ссоиь а именно 
1Ц ес-/се1у-; в дополнениях К ассера0 приводятся еще и субахмимские 
формы и|С- и си]- (стр. 59а), теперь же нам известна и файюмская кон
структная форма с -  (см. прим. к тексту X V , 15). От глагола р о & с в сло
варе Крама приводится файюмская конструктная форма о (е )& с -; в нашей 
рукописи мы находим также конструктную форму речЬс- (XIV, 65). Гла
гол с т р т р  (Б ) , от которого была известна файюмская форма с т е р т е р ,  

выступает в нашей рукописи в виде [ с т ] н Л т с Л  (XV I, 8 ) .  От слова сггосуте (Б )  

не была известна вообще файюмская форма; для саидского с файюмским 
влиянием Крам приводит о т& л ге . К сожалению, в нашей рукописи место, 
где встречается это слово, лакунировано, но так как сохранилась послед
няя буква тг, а огласовка на а  для файюмского варианта очевидна, мы 
можем восстановить для этого слова файюмскую форму (см. прим.
к тексту X V , 1). Глагол ф-мо (Б), файюмский облик которого неизвестен, 
предстает перед нами в странном виде (см. прим. к тексту X IV , 67).
К сожалению, окружающий текст разрушен и нельзя судить об этом слове 
достаточно определенно. В новом найденном листе рукописи мы находим 
в стихе X IV , 69 слово лЛотг, файюмская форма которого была неизвестна 
Краму, а в дополнениях Кассера зафиксирована лишь форма множествен
ного числа от этого слова (гчЛ'гп).

Если сравнить издаваемый файюмский перевод Евангелия от Марка 
с бохайрским и саидским, то видно, что он ближе к первому, хотя 
местами, наоборот, более похож на саидский. Вообще же он отличается 
значительной самостоятельностью, и его нельзя назвать переводом с бо- 
хайрского или саидского. Рукопись написана на рубеже I— II тысячелетий, 
но сам перевод несомненно сделан несколькими веками ранее. Любопытно, 
что в стихе X V , 22, где саидский и бохайрский варианты передают хрос- 
víoo тбтго? соответственно как имл. мпеир&шом (Б): п ш л  йте шкргч>-

5 W . Е . C r u m .  A C optic D ictio n ary . O xford , 1939 (далее —  C rum ).
6 R . К a s s e r .  Com pléments au d iction n aire  copte de C rum . Le C a ire , 1964.

7  Палестинский сб., в. 20
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т о к  (В) (субахмимский перевод показывает также ]мие1\реаио[п7), наш 
текст переводит греческое слово: нме птл[и]н „место головы“. Для пере
вода этого греческого термина (храчсоч) было до сих пор известно только 
употребление саидского «хнтнЛм (Судей, 9, 53). Примечательной чертой 
файюмского перевода является сравнительно редкое употребление грече
ских слов.

Интересна также следующая грамматическая особенность текста: 
хотя, как известно, в файюмском диалекте есть темпоралис (йтеЛе-), 
этот текст пользуется бохайрским способом выражения данного времен
ного отношения (етд,-). С другой стороны, в отличие от бохайрского, 
перфектный релятив в нашей рукописи не совпадает формально с етл.-, 
а, как видно из XV I, 5 и 9, имеет, как в саидском диалекте, вид Птл.-.

Орфография рукописи отличается некоторой свободой; е и \ чере
дуются с н (пемнс| и пеме^, еопн* и и
Л т ^ ) ;  в сочетании с предшествующим гласным звук ш пишется и с оми
кроном и без него (мнотг и КН1Г, лЛнотг и лЛнлг); беглый звук э южных 
диалектов, не отмечаемый на письме или передающийся через е, здесь 
также то вписывается как е, то опускается (ссотем и ссотм, м ен и мп). 
Слово о т т е м  встречается и в форме ютгкем (обе отмечены в словаре 
Крама как файюмские).

Греческие глаголы в файюмском диалекте заимствуются, как и в бо- 
хайрском, в форме инфинитива. Однако в нашей рукописи лишь слитные 
глаголы имеют обычную для бохайрского и файюмского инфинитивную 
форму: е т т  (оитбсо) и и& гнторш  (хатг]уор8о>); остальные стоят в повели
тельной форме, как в других диалектах: л.сп.л^е (аатга̂ со) и профнтетге 
(тгроср7]те6а)). К сожалению, как раз окончание глагола тиатебо) во всех слу
чаях его употребления отсутствует, но, судя по аналогичному ему по 
строению глаголу тгросрт̂ тебсо, и тпзтебо) имел здесь вид шстетге.

Как видно из сохранившегося в X V I, 68 окончания, медиальные гла
голы, как это и следует по обычным правилам, заимствуются в форме 
инфинитива — д^ркес^е).

Наблюдается известное для файюмского диалекта явление удвоения к  
предлогов перед неопределенным артиклем отг, удвоения п в имперфект- 
ных формах (хотя и не всегда) и прибавление п к предлогу 1ш перед 
конъюнктивом (р т& и , ср. о т л , м л Л Л о ж  в X V , 11).

Рукопись к. н. с. 53 очень интересна и в другом отношении. Она со
держит последнюю часть Евангелия от Марка, конец которого известен 
в разных вариантах. В нашем файюмском переводе приведены оба ва
рианта. Эта двойная концовка была причиной того, что О . Э. Лемм 
не смог определить место двух последних фрагментов. Однако благодаря 
тексту на их оборотной стороне место их удается установить совершенно 
точно. Среди сотен мелких пергаменных фрагментов разных рукописей 
мной были найдены десятки принадлежащих издаваемой рукописи и в их

7 В соответствующ ем месте Евангелия от И оанна: Н . T h o m p s o n .  The Gospel 
of S t. John A ccord in g  to the E a rlie s t  C optic M anuscript. London, 1924, p. 40.



числе несколько, относящихся к данному месту. Они помогли почти пол
ностью восстановить здесь текст. В греческих рукописях с подобной 
двойной концовкой после первой концовки перед 9-м стихом сообщается, 
что после таких-то вышеприведенных слов может идти и другой текст, 
как например в одной рукописи 8 написано: eax7]v 8s xoci таота cpepójisva [хета 
то £fo3ouvTo yáp „стояло же и это (букв, „эти“ в значении „следующие 
(слова)“) приведенным после (слов) «потому что боялись»“; далее идет 
9-й стих. Оказалось, что коптский текст издаваемой рукописи является 
близким переводом данного греческого текста и точно так же повторяет 
строку „потому что боялись“ (в других греческих рукописях приводится 
вторично не эта последняя строка, а почти весь 8-й стих).

Пергамен, на котором написана рукопись, очевидно, еще в давние 
годы пострадал от пожара. Он крайне сух и ломок, края осыпаются, 
поля обуглены, и первый лист покрыт окаменевшим черным слоем нагара 
(приводимая здесь фотография этого листа сделана в инфракрасных лу
чах, чтобы выявить текст, см. рис. 6— 7). Уже почти столетие назад, 
когда этой рукописью занимался О. Э. Лемм, она была чрезвычайно 
фрагментирована. Хотя (помимо найденного мною еще почти целого листа) 
среди других мелких и мельчайших фрагментов различных рукописей 
мне, как упоминалось выше, удалось выявить несколько десятков отно
сящихся к этой рукописи и тем значительно дополнить ее текст, все же 
некоторые места (к счастью, очень малочисленные), которые были из
вестны Лемму, не сохранились. В настоящем издании эти части текста, 
дающиеся по editio princeps, подчеркнуты.

Несмотря на значительные пополнения в сравнении с первым изда
нием, рукопись остается местами сильно лакунированной. Можно было 
издать только сохранившиеся части текста, ограничившись самыми мини
мальными восстановлениями, а восполнения лакун перенести в коммента
рий. Однако, во-первых, это сильно увеличило бы объем издания и, во- 
вторых, чтение и понимание издаваемого текста было бы тогда сильно 
затруднено. Сохранившиеся сочетания букв часто ничего не говорят 
глазу, только при сравнении такого места с переводом соответствующего 
стиха на другие диалекты можно догадаться, каким словам они принад
лежат. В самом деле, например, совершенно непонятным выглядит при 
чтении стих X IV , 48: . . . .нотгслл. (в первом издании тем более стоит 
нотогчеч).................сн ср ................. рсоме. . . ,  но сохранившиеся остатки ста
новятся понятными, если их включить в контекст: [гше ñjH.O'TC&Afm 
м т  оеп]снхр [меп оеп(Угч]рсом е[т&ргл]. Более того, иногда такие соче
тания сохранившихся букв могут произвести и ложное впечатление, как 
например пебл. в стихе X V I, 6, которые Лемм дополнял иейл.[Л], хотя 
из содержания этого стиха ясно, что речь идет о Варавве (п€ &^[p&íi£t&J). 
Исходя из этих соображений, я считаю необходимым везде, где возможно, 
восстановить отсутствующие места. Лакуны восполнены с наибольшей
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8 G. W . H o r n e r .  The C optic V ersion of the New T estam ent, vol. I. O xford , 
1911, p. 641 .
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доступной вероятностью. Конечно, вполне может быть, что в рукописи 
то или иное место было изложено несколько иначе, но цель указанных 
восстановлений — представить . публикуемый отрывочный текст в более 
или менее связном контексте, чтобы читателю с первого взгляда было 
ясно, каким словам и формам принадлежат уцелевшие остатки. В указа
тель, разумеется, не включены слова, встречающиеся только в восста
новлениях, но там учтены все, от которых сохранилась хотя бы одна 
буква. Читатель, однако, должен при этом иметь в виду, что те из них, 
которые нигде в тексте не встречаются полностью, могли иной раз иметь 
не совсем тот облик, какой придан им в восстановлениях, тем более если 
учесть диалектальное своеобразие памятника, поражающего иногда самыми 
неожиданными формами.

М . 1г , а
X IV , 35 

36

. .  .техсгггпотг сен

ес$ • гчтгсо ннгчс^со 
ммгчс 2*е ечй&гч шсот 
[р]со& т£п отггчн щ 
[<7гч]м мм&м еЛгчтг меч 
Лепехгчпгчт септ 
[гчТУЛл. н]гчтгч пете[р]-
НН1
[еп гчЛЛгч] к«ч[тгч] не 
[терннн н]тлм

37 [гчтт]ф гчф гчс^ентотг 
[етг]еннгчт пе2*ес$ Д 
[п]етрос 2*е с1мсо 
[не]ннгчт мнеке1у 
[еЛ отг]по1Г иЛечхс

38 [Ллдс тсойр с̂ е 
[н]етеш епшргчс 
мос пеннгч мен е$ 
[рсо]отт тсгчр^ 2 е̂ очг 
гчс^еннс те •

39 ПгчЛш гчн гч̂ 1ун ^
тсо&р ес|2*со мне* 
1це2й1 пе!и|е2&1

40 [гчтг](о гчф гчн л^Л н  
[тотт] ечгеннгчт нетг 
[бгч]^ ггчр нллгргчргу 
пе ргч песЛгчм •
гчтгсо мпотгб'еи ен  
неА отгоо ннц

41 М ч 1 -йпмер^ нсгчп 
[2*]е тетененнгчт

^ н о т г  • гчтгсо те 
[тенм]т[ечн мм^тен]

Ы . 1г, Ь ип[кЙ2ь пш Ле^еЛ]
X IV , 42 неч£н • [*тен тнпотг]

Игчргчн рф тес] 
гч<цр(ои [нгхе петне- 
техт]

43 б с ^ е з ф  гчср нсхе ютт] 
2 .̂ечс отг[е! ей&.Л рем 
ш&]
меп [отгмнниуе пе] 
мнс  ̂ [мен ренсн]

меп [ренб^роэм] 
нтгчгч[т п ш гч р ^ ] 
ереттс м[еп т се р ] 
мен н[1прес£пгтерос]
пете.

44 гчс^ н[псутмнт пнт] 
е<ц2*оо [ммгчс 2*е ие]
’Н У Й  т  е^Усо[ц
нтеч^]
не 2&1ТЧ рен[н *отг-
С0р2*]
птетепгчмер[1 ммгч^]

45 Дстсо гчф птетг[потг е]
Лгчц негхе^ п[нц 2*е] 
Х еР е ргчбСн гч[ттсо гчц]

46 ^  г а  еТ^соч [• **тгчтг]

2 ^ е  гчтпп! пп[етгй2в]
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egTVHI e2X(0[ej АТАМе] 
g i M M Aq [•]

47 Oirei 2^e к[те не]
TeH A irfcogi e A e T o ir]  

AqTCp[neM  FiTCHqi] 
A q M i[a ji M R gM geÀ ] 

M R A [p ;)£ ie p e irc ]

fo l. Iv , a [ й е н  н ]н 0 1 Г С А А

X IV , 48 [ k i  м е н  g e n J c H q i

[ м е н  geH (T A ]p co M  е

49 [TAgA]l • HAIgA 
[те тнкотг] лишних 
[eî - с&со о]ем не А 
[ r h r i  a ] i tc o  Диете 
[HAMegi] m m a i • а Л Л а  
[gIHA]H HCCSXCOR e& 
[a<V fi2c]e  н е ^ р А ф н

50  [НТАТГ 2s.e] т н р о т г  ATT 

[ r c o t  •]

51 [¿\ irco  A ]q o ir e g q  ñ c co q

[u s s e ]  о т о е р х у н Л х  

[eqtf^AAÀe НН01ГС1Н 

[2s.COK]iOH • eCJRH
[il А О ]н ?Г • ATTСО ATT

52 [AMe]gi MMAq ACjue
[ r c i ] h 2 s . c o h i o h  Aq 
[п ]со т  e q R H R  A gH ir

53 [aITSSI n ]lR C  UJA R A p

[Э £хер е]тге  • a t i  u e ju e q  

  R 2 *e  n i A p ^ i e  

[ p e ir c ]  д е к  н х н р е с  

[£ п г т е р о ]с  • м и  H iceg

54 [RCTpOC !A.]e HAqOITHg
[ñ cco q ] enROT
[ h i  e p o im  е т А ]т г Л н  Д  

[ R A p ^ i e p e ? r c ]  H A q 

[gMAAc e g À H i m ü ]

HIgH

[R e p e T H c ] ............

fol. Iv, b KKAITHCÔ " HCA
XIV, 55 отметметрн к

H01T2S gA IHC glRAK
RcegATÚeq Aireo 
MROITtflMÍ •

56 Ot a t a  CAp AireA мет
рн ühoitss gA?c[Aq] 
a  ir [со кетгметмет] 
рн hha[itujhuj ек]

57 [¿\JirrcoH[oir] Hsse
m eireÀ метрн [к] 
Hoirss етг2*со м [м а с ]

58 sse АКАК а н с с о т [м ]  
eÀAq eqssco м [ м а с ]  

sse a r a r  ^ке[&соЛ] 
е&АЛ мне1еАн[н]
HI MMOOTRê H(XlSS 
А1ГСО меКНСА г  H 
gAoir ^кенАТ нееЛ

59 RHHI • Aireo geM 
IleiHHT AR RACCMA

RT ек не ñsse тет  
м етм етрн.

60 Ллгсо AqTcoRq [к]
2se RAp^iepeirc g[eK] 
тмн^ AqiyeRT 
m e  eqssco mmac 
2se ккке^" geÁoirco 
r TVarc  ек • етЁе o[irñ] 

Hei еЛ HATH^opiR
61 eTVAH • RTA[q Ä.e]

[RAquJeo K[Aeoq не]

...................... N
fo l. И г, a RAp3£iepeirc ujeRTq

XIV, 61 2*е ктАн не н е ^ р с
r u jh T V i  ДнетсмА

62 меет • не2*е ihc 
[R]Hq 2*e a r a r  не • 
Aireo тетенненет 
[e]RUjHÀi мнЛео
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ли eqgMev^c сгч отг 
[не]м €t [(?A]m ecjMHTT 
[м]ен не^нш нте

63 [т]нн • гчш чрх^ретс 
[n]iop eneqpe4iTe q 
ssto ммгчс sse тек 
[еА X P ] I¿W crt ммет

64 [рн гц.]тетенссотм 71
eneisse отгё • Отт ne

Тетенет5Ч01ц eeiq 
Fitгчтг 2s.e тнротт 
гчтт  ̂ реи eA^q sse q 
CMUHJR МНМОТГ 72

65 ¿VíTtO dwTTpI T¿4¿4T07T

Fisse реиргчхш ееет 
Teq eA¿4q • гчтгргч&с 
[njeqpev гчтг  ̂ ннА\р 
HHq nesseir sse гч 
Ах нрофнтетге 
ннн • гчтгсо Гири 
перетпс н*чтг̂ - ее 
HHq не •

66 петрос 2s.e FuvqpA fol. IIv, а

[hi pe]n течтгАн ечс[х] x v , 1 
[Fisse тгчАот] . . .

fol. Иг, Ь ом гч гч M [M ^ q  èvC-

SSCO UJT]
XIV, 67 eA¿4q n[e2sec sse

нтгчн]
рсосон [нгчнугчгчн мй] 
m e Riufes.^copeoe • ]

68 Hrevq 2ч.е [¿4qeA гчриес]
^e eq2s(o [лшле 2se] 

“̂егчотт en [x\M^q] 
apireo ere^qi е&[гчА 
йтгчтг]

69 Ан гченетг eAe4q 
й2*е тлАотг n[essec й] 
неTíopi еАетотт
sse п е т и т  [отте&гчА] 
ммгчтг ne

70 HT^q 2^е e4qeA гчр-
[несоё]

менйегч ненотг
ssi нетсорх еАет[отг
n esses]
м н етр о с sse ем[г<ме] 
ех Ггггчн отгс&гчА
[ммгчтт]
ие игчр Гхтен оттс̂ л.] 
АхА[еое] • FiT^q [2s.e] 

ÍX q p x  TA.¿4T q  йсе[мих] 
Fip en ¿4HHUj [ s s e  н -̂] 
егчотгн мнехА[сомх ен] 
e T e T e x iu je s s [i  MM¿4q ]  

tXiroo ннсоА[ем-ми] 
мерегчн & [гчтгмотг̂ -] 
Fisse [н]еч[Аеитсор] 

ГХнетрос [еА нмнотп] 
[M iiu je s s i ]  . . . . .

. . . .  [eT^qJiyionx 
[2ч.е Fi2*e отгч]тг гчтйАх 
[fihotu^ssJhi xisse 
[шгчр^хере]7гс • мен 
[нхеео ме]и нхнрее 
[&тгтерос] • мен 
[нстнн]2^рхон тн 
[pq гчтг]с(х>нгчр нхне 
[¿4iT2u]Tq гчттTexq е 
[нхАгч]тос • ¿4q 
[ujeHT]q Fisse hiAä, 
[тое] s^e нтгчн ие 
[не]рргч FiTe нхотт 
[^е]х • ¿4qeA oirto 
[ne]sseq HHq 2ce н 
[тгч]н neTssco м 
[мгч]с • гчтгю 
[гчтг]еА rä.th f(o  
[рх]н eA¿4q емгчеугч 
[й]з*е нхечр[^х]еретс 
[шА]а.тос 2ч.е гчн ¿4q 
[iye]HTq eqssio 
[л\м]^с 2se ннееА
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fol. U v, b

XV, 6-7

8

9

10

И

12

fo l. I l lr , a

XV, 13 

14

[отгсо] нЛгчпс eu 
[гчне]очг гчн очгнЛ 
[сееЛ нечти]е(орт 
[еЛгчи • ] ïhç 2s.e n 
[гчуеЛ oir]tô eu <7h

етоттееЛ е т т  
ммгчс̂  • ueoT¿4 

О т т  2ч. e ne cneqTVe 
не &гчргч&6гч eqce4 
пгчр меп un n 
tôwU'ïAï ннотгем 
Лео • о.тсо ет[еч^] 
eï ерЛш ñsse пм[н] 
HUje • M qpi т[гчо.]
Tq неЛ етш н[гч] 
тгч ^н 
гчс ннот •

¿\qe?V отгсо ñste ш 
Лгчто ' ne»[eq] 
ппотг • 2se т[е] 
TenoTTCouj то. 
uto нитей е&гчЛ 
миерреч нте ш 
OTî^ei гч^Ш1 
^гчр sse гчтто! ф 
о^онос e‘\ô.q 
гчтгте!  ̂ HHq н 
2se шгчр^херетге 

Н1гчр^1еретге 2*е л/гг 
him еимнн1у[е] 
ршгч мгчЛЛсон 
nqnto ннотг е 
&гчЛ п&гчргч&&еч 

ПгчЛш шЛгчтое o.q 
[е]Л о т о  nesteq 
[нн]о[тр] • 2*е отт[н]
 [мперргч]
нте Hio[iTÄ.ei • н] 
тгчтт 2s. е н[гчтт(о]1Ц 
е&гчЛ 2*е e[ujTq • ] 
пе2*е п[1Лгчтос 2*е]

о тт  н[с*гчр миетргчУ) 
neT[o.]qeiq • н[тгч1г]
2s.e нгчтсон) е&гч[Л] 
[sse] eujTq —

15 [П^Лгчтос 2s.e cqomo
[uj] ñi*\i .vineTcpHcq
MUMHRUje • ovq
nto HH07P епо.Л н&гч

ргчб&о. • ihc 2s.e o.qe 
Ф[ргч]стеЛюн MMO.q 

[o.]qTCiq етрот-
eujTq • —

16 Шмгчтол 2s.e  гчтге HTq
сгч м&гчЛ етиоЛгл • 
ете пепЛетсорю 
не гчттмотг̂ * стееш

17 ро. тире • гчтг  ̂ coito 
côTq нотгпорфн
ргч • гчттсо гчтгидо 
[нт н]нотнЛо.м е&гчЛ 
реп тлугчн^ гчттне 
eq essen Teqo.HH •

18 гч1гр1 тгчгчтот неЛ гчс 
пгч е̂ MMd4q e^ssto 
ММО.С • sse Х еРс пеР^

19 нте HioTT^ei • o.tmi 
uji essen Teqe4iiH 
nnoTTHeuj гчттpeí 
[THq] epoim ep[A]eq 
гчт

fol. Illr, b MM[e4q] .................

XV, 20 omp ..................
û .......................
nneqp[d.iTe гчт>чо гчт] 
2siTq е[&о.Л ршгчн ñ] 

21 eeeuj[Tq • гчтт со гчтт]
Gen oire[i] eqn[Hoir] 

[ci]mcoh nm[irpi] 
neoc ¿47T2tiT[q] 
eqHHOTT ер[Лш] pen

T iy to iy i  ете [шсот] 
ne пгчЛе^гчп^рос]
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меп рротф[ос рхп&лх] 
псэдх пес}с-р{ос • ]

22 Ллгсо ллгептч [епме]
пкоЛко^^ [пехугчтг] 
отсосем  [м м л^ ] эсе и 
ме птгч[п]н [ • ]

23 ¿\лт̂ " п[нс$] ппотп[7Ул1]
ес|т[нр] меп оттху[ххух] 
мп[е]с|отсоху [е2*хт^-]

24 гчттсо гчтехут[д гчт] 
пгчи̂  пеурлл[те 01]
СОСОТОТГ гч7Гр[х нЛ н]
рос еЛгчт 2&е п[хм 
пет]
пезсхтотг —

25 Неипет пзгп е
пе етгчт[ехутц пеЛе] 
тес̂ етх[гч ернотт ох] 

2*е пергч пте] 
[пхот2 е̂х] .........

Ы. Шу, а . .   етпххм
XV, 29 [Гшетгчпнт ет 2*со] 

мм[гчс]
[э*е отгч пет]пгч 
[£коЛ е&гчЛ м]пе*\пп
[пх пс^кгчт ]̂ пе пргч

30 [от перм]ех\ [гч]мот с 
[&гчЛ] рх пес-р-ос

31   ап пхгчрэ̂ х
[ерете п]пгчтссойх 
[МП]
[И€'5'Л.]ЛнО'1Г МП Ш-

с[ео]
[ет2*]со ммгчс 2*е гчс| 
[потр]ем ерепкекгчтх 
[мепте]с| еи| Лм^гчм 
[пер]мес$ отгчет^

32 [пергч.] мпхерЛ мгчЛе 
[ф епе]еит ^пот е& 
[*Л рх] пее-Р-ое • рх

33

34

£о1. Ш у , Ь 

X V , 3 4 - 3 5

36

37

38

[пгчм п]теппет теп 
[пее]Л пхстет[е] ллгсо 
[п]п етепгчт[еху]х пе 
[м]не  ̂ ппгчт^- ^
[соху п]пс$ •
[ре]м ппет Г\з*п с  
[отххн]мтс гчсхусо 
[пх ер]Лнх езгем п 
[керх т]прц хугч п 
[пет П2*п] е  
[рем ппет п]2?сп о̂  г̂ с| 
[соху е&гчЛ] П2*е хпе 
[оепп о т п г^  й[емп

39

ф\хх]еет пссон [ • ] 
^\т[со ргчхп]х реп пе- 

тсо[рх]
[еЛетот] етгчтссо[тм] 
[пе2*е]т 2&е еЛе 
. . .  [м от^ е]рпАхгчс 
[&^]хуп П2*[е о]тех 
[ес$]пнт гчфхото 
ххотсфоееос ер[е] 
м*Х • еч^пеес рх 
отпеху гч^тсгч  ̂ е[с§] 
2*со ммгче 2*е (Гсо [п] 
тепп[е]т 2*е рнЛхгчс 
пнот пс^отер^ ер 
Лнх • хпе а .е  [етгч^]^ 
потпгчб* пемп [гчс$] 

пеппгч • алшгч 
талхетлхмгч мпеЛ 
ппнх псор п 
2*хп п[ху]сох епе

спт гч^еЛ & • 
бтгч^пет 2^е Гх2*е 

пхпептнрюп 
етепгч^сорх еЛе 
т^ мпе^емтгч &гч̂ с 
2&е птехрн
ИСПИЛ. • ПС2£€^
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40

fol. IV r, a 

X V , 41

42

43

44

45

46

fol. IV r, b

sse емгчмеех ncx 
Acomi hujhAi m

ne •
иеотгчм оемнеохл.с C.
ли стнет ох потнх

_  С,

ет[е] мгчрхгч тм[гчс^л] 
[Ах]н[н те мен мгч] 
[рхгч Гхте хгчхиойое] 
[ме]н тмеот йхсо[ен- 
тое]
[мен егч]Асомн [ин] 
[ете нгчтотео] Fi 
[ecoq Fissx]h тегчАх 
[Аегч ет]1уемхух м 
[M¿4]q • мен рение
  елтх iieMnq
[ерАнх е]олем •
[hss_h е]тгчАотрх ujto 
[ш ер]Аш етпгчргче 
хгетн ете ^ентн те 
[e4qx] ñsse хсоенф пх 
Аем гчрхм[гч]о̂ егче от  
етге^и[м(о]н n[e Fi] 
&отАет[тне FiT¿4q] 
[б^с.нут [ейгчА] . . . .

e4q[eA етхи[гчтсо]
мпесо]__
мгч Hl[ne]
шАгчтое Ä.e e4qeA uj 
HHpi 2Se H2^H 
[гч^м[от • e4q]MOTT̂ - 
[епхнентнрхо]н A.[q]
u je H T [q  sse] .........
eqMOT •
[гч]тсо eTÄ,q[e]xMx
е[6гчА]
[рх]тен П1нентнр[юн] 
М Ч ^ песомл [нхпе] 
[нха>сн]Ч> • гчт[со]

о т  eqiy[eTiyco(^q рен] 
н отп[етргч ¿4q] 
[енгчАке]А н от  
[сонх] еАем п[е]

XV, 47 [мрео]т • м[гчрхгч т]
Ыгче^гчАх^н мен] 

мгчрхгч Fi[tc хсоентое н] 
гчтнет [епме HTôwq] 
не хне [ñpHTq • ]

XVI, 1 6тгчп[егчЗДлтон iyco]
пх м[гчрхгч тмгч^2 г̂ч] 
Анн[н мен мгчрхгч] 
[йте хгчн(о&]ое • м[ен] 
[егчАсомн] гчт1уср[п] 
^1рен]етгчх рхнл[н й] 
[еетсор]е Дп(Уе [ • ]

2 [лтсо] Дпот[ех йел&] 
йгчтон evTiyftoAñ] 
емгчи]гч гчт[х епем] 
реот еАе[пре neuje]

3 ex Fuie4T[ss<jo ммгче] 
ne мен [нетгчАнт] 
sse нхм п[етнеенеА] 
ксоА псо[нх ннн] 
огч&гчА [мнем]

fo l. IVv, а 

X V I, 5 - 6

рен т[ехн2^(онхон] 
e4qnee[q pen отмре]

оеот

. . . [о ]л ^  [пта^ 2^е] 
[xie^eq] sse мпеА[еА] 
[огч̂ - гчтет]енноо  ̂ [й] 
[ел. хне nxjHA^cofpe] 
[ое пе]нтл[те1у]
[T q  ^ q T ] c o n q  q p [e ]M  

[пехме е]н гчне[от] 
[епме ft]T^Ti\[e]eq 
[H p H T q  гч]ААгч мли| 
[н гч2*хе ftneq]Me4^H 
[тне мен п]непет 
[рое 2*е qneeA] 1угч
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[рп еАгчтен е]тееч 
[АхАегч гчтетен]пгч 
[пет е]Ллк[у рем пме]
[етм]мет [н^оёч -он] 
[йтгч]^зг^гче п[п]

8 [теп г̂ ]тх е&гч[А]
[г^тсо гчт]пнт рл&гчЛ 
[епем]оеот • хх[гчАс]
[от:тсот] згТтот пе 
[меп от;т]нАтеА 13

[гчтсо] мпоттгч 

[мгч н]Агчп^ [п]
[лтсА  рг^]^ х*гчр пе ы . Уг, а
..............................“  X V I, 16

  тгчц^гчн
............ гчтйнгч
.................... т

.................................  17

Ы. 1Уу, Ь мшнгчб' ерх гч.1[1Л|] 
гчтсо нл{ттгчнгч]
йте п[отзгех й] ы . Уг, Ь
хул. епе[р ргчмнп] XV I 19

Нехнех\гчт[х 2^е] 20
хугчте! мйн[с^] 
пех гчтеА р л ^  
егчр пе: —’

X V I, 9 ¿ \ c jT to n q  2^ [е  й] 
хуозАн мт\[ргчот] 
мпсгчббгчтохх л.[у] 
отгчнр^ емгчрх^ 
йхугчрп тмече2ч.[гч]
А[н]пн [т]и йтл^[рх]

[пх^ й]^емхо[н е&г̂ ]
10 [Л йрнт]е нт[гчс 2^е]

н&р Л.ТСО гч^отгч 
нгчр [е]Агче мпот[еА ]

их[ет]е[т]е м[енйсгч] 
п[ех] зч_е гч^отгчпрс^]

[еп]не& сйгчА [нрнт] 
[от] сххссмгчт [ет] 
[н]хют ерАнх [е] 
тхусохух [ • ] 
нетмм[ет гчн гчт] 
[йсои] гчтт[гчмгч]

(Лакуна в 15—16 строк)

 [< ^ ч ]
згх э*1о[пем е<це] 
сонгчр \\[етгчх н] 
ллххгтол з^е [еепе] 
охтц епрсп [ • ] 

Нехмнхп ееп[етехтот] 
йзгс не[тнсеА пхе] 
ует[е]
(Лакуна в 15—16 строк)
 2£Х СП . . . .

. . . «чхнем . . . .  
хуезгх гч[т.. . ^ еоА] 
нх ети[н] ^цр[м^]
[гч] ? хотнем мф[^]
нп з^с гчтх е6гч[А гчт] 
рх гчхху рем м[е пх&х н] 

еАепое (Тгчм [нгчт] 
есрт^чзгр^] мп[хуе]
^х меп н[хм]п[хп ет- 
ннот]
мен[несоот хул. енер й] 
те п[хепер ргчмпн • ] 

[петгче]ееАюп 
[ето]т[е]е6 [йн]гчтгч 
[мгчрное]

11   [нтгч]т з ф ]
6тгч[тсхот]ем зге ^[хо] пое фНт
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П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

X IV , 37. У О . Э. Лемма стоит ciàUOH, в то время как здесь тильда
Г"' I

вместо м.: cïauo , ср. X IV , 38 и X V , 7.
X IV , 38. О . Э. Лемм ставит крестик после 2*с, подтверждая его по

меткой „sic“. Однако это просвечивают с оборотной стороны перекрещи
вающиеся линии от буквы. После cse здесь стоит только тильда для 

обозначения u: ssc .
X IV , 40. сЛ ^ м  — до сих пор не зарегистрированное в файюмских 

текстах слово, несомненно, файюмская параллель бохайрского ером, ко
торое встречается в значении wo'za'axoc в Псалмах, 131, 4 и utcvoc в житии 
св. Антония (Е. Amélineau. Monuments pour servir à l ’histoire de l ’Egypte 
chrétienne. Annales du Musée Guimet, t. X X V , Paris, 1894, p. 196).

X IV , 42. Конструктная форма от глагола тсопотг неизвестна для файюм- 
ского диалекта. К сожалений, здесь как раз лакуна, иначе рукопись 
дала бы нам, наконец, эту форму. Приходится предположительно восста
навливать бохайрскую форму, которую я отмечаю звездочкой как неиз
вестную в файюмских текстах.

oeiTec „вот“ берется здесь как наиболее подходящая по количеству 
букв файюмская форма этой указательной частицы.

X IV , 44. оеи[н отгсорз*] восстанавливается предположительно; 
для OTrtopS. не зарегистрировано файюмской формы.

X IV , 46. У О . Э. Лемма стоит соЛ ш  вместо правильного еоЛ ш .
X IV , 48. У О . Э. Лемма стоит вместо правильного сутсг^гфи].
От формы течрлл, кроме последней буквы, сохранился кончик от & — 

тонкая линия, присоединенная к I внизу.
XIV , 49. О . Э. Лемм восстанавливает т н тт н , но файюмская форма 

этого местоимения — тнпотг.
У Лемма стоит Л исте с пометкой „sic“, но в рукописи ясно видно 

Листе.
X IV , 52. Восстановление О. Э. Лемма [мш м]п^1ош оп неправильно, 

так как здесь перед объектом стоит конструктная форма глагола, ue-, 
следовательно, дополнение здесь беспредложное.

X IV , 53. В саидском переводе стоит л/тссоотго ep& rq it Л  n ^ p ^ se - 
peirc . . .  (в бохайрском этот стих изложен совсем иначе). Чаще гла
гол (e)i употребляется с предлогом ецл.-. Возможно, здесь стояло ллп 
ncMeq tyeJV^q.

X IV , 54. У О . Э . Лемма ш ин вместо правильного ш рн.
X IV , 58. У О . Э . Лемма notes вместо правильного U(Ti2c.
X IV , 60. У О . Э . Лемма л.р1цепт вместо правильного ewqujeuT.
X IV , 62. Из всего третьего листа О . Э . Лемму был известен только 

небольшой фрагмент верхней части. В данном случае у него стоит тн с 
вместо lu e.

X IV , 63. В этом стихе переписчик, по всей вероятности, пропустил 
один из двух е, так как здесь должен быть циркумстанциалис: 

м м & с. См. прим. 3 к переводу.
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X IV , 67. В издании О . Э. Лемма стоит о м л м , однако в рукописи 
ясно видно ^мгчгчм. Файюмская форма глагола фмо , трмм о (SA 2): 
т£>мо(м), е-сммо (В) неизвестна. По аналогии следовало бы ожидать ем л. 
(ср. тмечхо/тмллгч, e&ftio/eMidt, ем ко/тем нл, eAo*/e-Ad^). Однако здесь 
почему-то произошло расщепление гласного. То, что стоять тут должен 
именно этот глагол, подтверждается саидским и бохайрским переводами:
eqTpMMO MMoq (S): cqTjbMOM MMoq (В).

X V , 1. Файюмская форма слова о то о те (S) „утро“ неизвестна. 
Но поскольку здесь сохранился конечный тг, ясно, что она оканчивается 
не на е, а на т .  Форма на т  зарегистрирована в субахмимском диа
лекте — piTôwT. Принимая во внимание саидскую форму ртллге, наиболее 
вероятным будет восстановление ртллг.

Предлог й- (ег. т )  иногда пишется в издаваемой рукописи как е- 
(см. в указателе коптских слов статью на й- (ег. т ) ) ;  такое написание 
в файюмских текстах известно и указано в словаре Крама (Crum, 215а). 
Однако этот вариант для предлога „дательного падежа“ й- (ег. п) не от
мечен (Crum, 216а). Здесь же должен быть именно предлог „дательного 
падежа“. Но поскольку в рукописи не зафиксирована передача м через ем, 
я не восстанавливаю в тексте е[мш А ы ос]. В то же время употребление е- 
в роли н- „дательного падежа“ было бы уникальным. Предположение, 
что здесь предлог направления е- (ег. г), мне кажется неприемлемым, 
поскольку после глагола „давать“ (^) он имеет другой смысл (чаще ^  
с ё- встречается в значении „ударить (кого-либо)“, совершенно анало
гично русскому просторечному „дать ему“ для „нанести ему удар“).

X V , 4. Сохранившееся отг свидетельствует о написании лмеотг в парал
лель к известной форме гчпетг (Crum, 233b).

X V , 5. В рукописи стоит r tt  (Crum, 802b), которое может быть при
нято при первом взгляде за Л н , но при внимательном рассмотрении 
вертикальная черточка оказывается отпечатком правой палочки и  на про
тивоположной странице.

X V , 7. О . Э . Лемм, которому был известен лишь небольшой фраг
мент от этого листа, не мог знать контекста и восстанавливал nc&&{A] 
вместо ne &гчргч&&гч.

X V , 15. В тексте О . Э. Лемма стоит & .qc[.. ф р^с^тсА ю п. Сопрово
ждая с пометкой „sic“ и ставя далее точки, Лемм показывал, что данное 
место ему непонятно. Однако с  заканчивает строку (затем следует поле), 
а ф начинает следующую (остаток от ф виден с самого края у левого 
поля). Следовательно, здесь с непосредственно стоит перед фргчС'ёЛюн. 
(отсутствие второй А в коптской передаче едва ли компенсировалось
постановкой лишней г ,  как это у Лемма). Значит, с  конструктная
форма инфинитива перед объектом ф р ^ тсА ю п . Глаголом, управляющим 
этим объектом, может быть только ccouj/ujiouj. В словаре Крама 
(Crum, 374b) приводятся только саидские конструктные формы ceuj-/ujec-, 
но в дополнениях Кассера (см. прим. 6 на стр. 97) приводятся еще субах- 
мимские конструктные формы lye- и cuj- (стр. 59а). Теперь нам известна 
и файюмская форма — с-.
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X V , 17. О . Э. Лемм восстанавливал гч[тк]е р1[со]сот^[, в то время как 
здесь в рукописи стоит ерюнотф Сохранилась верхняя часть от
характерная для этой высокой буквы и не могущая принадлежать ника
кой другой.

Найденный мной дополнительно крошечный фрагмент, содержащий 
буквы птп и верхнюю часть оепн, точно подходит к этому месту. Таким 
образом, здесь форма не хуожет, а хусоххТ.

X V , 19. Сочетание мх О . Э. Лемм принял за со и дал текст лтсо 
[лтгмх]. На деле гчтсо отсутствует.

X V , 21. О . Э. Лемм не рассмотрел на стыке нескольких фрагментов 
остатков буквы р. З десь, таким образом, не ротгфос, а рротгфое.

Союз рхххеч должен иметь форму охплп перед конъюнктивом, 
ср. X IV , 49 и 55.

X V , 29. Сохранившееся п л  может относиться только к форме реля
тивного футурума (если только текст файюмского перевода в этом месте 
резко не отличается, от параллельных переводов и оригинала), несмотря 
на то что футуральный формант в файюмском диалекте пе, и он встре
чается в нашей рукописи. Ср. то же употребление п л вместо пе в XV I, 7.

X V , 31. У О . Э. Лемма стоит ссокх вместо правильного ссо&х.
X V , 32. Несмотря на то что в греческом оригинале (также в саидском 

и бохайрском переводах) стоит еще о Хрсато:, здесь ожидаемое п е ^ р с  

не уместилось бы в строке перед п ер л мпхсрА.
У О. Э. Лемма стоит [ихс]А, однако на известном ему фрагменте 

перед А сохранилась правая часть буквы р, что свидетельствует о напи
сании пхсрА. Это подтверждается найденным мной дополнительно фраг
ментом с остатками пяти строк и для данной строки содержащим 
буквы тххс и левую половину р.

Лемм вставлял [л/тсо] между птеппетг и тепееА  пхстеиге, но прила
гаемые друг к другу фрагменты составляют сплошной текст, где теп 
непосредственно следует за ххетг.

У Лемма стоит ете лтг вместо ете плтг, как в рукописи.
У Лемма стоит пе[м]еф  но в рукописи стоит перед не с, а правая 

половина буквы н.

X V , 33. У О. Э. Лемма г  вместо правильного г ,  как в рукописи.
X V , 35. У О . Э. Лемма пето[£х], но в рукописи стоит со, а не о.
X V , 36. Примечательно употребление местоименного суффикса жен

ского рода для о атгоууос, существительного мужского рода в греческом.

X V , 37. О . Э. Лемм восстанавливал хне 2ч.е [ . . .  оеп]п отгплб" пелш. 
Но в рукописи в конце строки сохранилось явственное

X V , 41. Судя по остаткам букв, перед тг должно стоять ел , хотя
видны только самые верхние части букв и нельзя ручаться категори
чески за правильность прочтения. Впереди еще виден верхний конец 
палочки, которая едва ли может принадлежать х, так как не расширяется 
кверху, а равномерно закруглена, как это могло быть у л  или м ; еще 
левее и выше — кончик горизонтальной черточки. Таким образом, слово
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gidtMi, которое ожидалось бы здесь (мен оеш\е01лли, ср. саидский 
перевод), либо вообще не подходит, либо его последняя буква закруг
лена вверху более, чем обычно. В бохайрском переводе в соответствую
щем месте стоит нем (oeui)ueMHiy, но в слове мннлце (в такой форме 
оно встречается в нашей рукописи) стоит на конце е, который совер
шенно не согласуется с упомянутыми остатками буквы.

X V I, 1. У О . Э. Лемма стоит CMI, но в рукописи не I, а левая поло
вина и.

XV I, 2. В рукописи, изданной Тиллем, стоит ом и[от]е[1 п]сл.6[&л.- 
тон], но так как в саидском и бохайрском переводах стоит предлог м , 
а не ом, я не восстанавливаю о перед м, не отвергая, впрочем, и такой 
возможности ([ллгсо о ]м .. . ) .

В издании Лемма далее идет &лг(о, так как правая часть буквы щ  
не видна и ее можно было принять за со.

У Тилля в этом месте (строка 25 аверса) следующий текст: 
[±3]ллг[. .]л.рг[. .]лтг1[е]иеноеотг. Сочетание л.рст здесь немыслимо. 
Очевидно, в рукописи не 17, а левая половина u: ¿vrfiyj^pri. В нашей 
рукописи два близких глагола „упреждать, делать первым“ и „делать 
рано“ различаются в написании как uj^píi и ujcoAñ, но во фрагменте, 
изданном Тиллем, оба, очевидно, имеют форму uje^pñ. Конец стиха имеет 
там следующий вид: е.[ +  3 ]р е [..] uje[es]; Тилль затруднялся его восста
новить, но это место, мне кажется, полностью совпадает с соответствую
щим местом нашей рукописи (таким образом, его следует читать е[Леп]ре 
[ne]uje[ei]). Явное наличие двух букв между подлежащим пре и инфини
тивом ujeet свидетельствует о том, что здесь футуральный циркумстан- 
циалис (так как эти две буквы могут представлять собой лишь футураль
ный формант пе). По значению он превосходно подходит, поскольку 
употребляется именно тогда, когда, как в данном случае, надо обозначить 
вспомогательное действие, которое должно вот-вот начаться.

X V I, 3. Конец стиха в рукописи, изданной Тиллем, таков: [h]$ai и ет- 
пеенеЛпсоЛ neitoni е&[л.Л][.. .  .]л .[.. .]ли1 емоеотг. Издатель указывает, 
что здесь нельзя предполагать Лл.м мпемоеотг по количеству букв 
между этими словами. К сожалению, наша рукопись не вносит ясность 
в этот вопрос, но если предположить, что е&л.Л — постпозитивное наре
чие при глаголе, л. может быть частью сложного предлога ол.&л.Л U-. 
Три буквы между е&л.Л и ОЛ.&Л.Л могут в свою очередь представлять 
собой ним. Весь текст тогда имел бы следующий вид: ш м  п етпеси еЛ - 
ncoTV neiconi е&лЛ пин ол.&л^Л мпемреотг.

В строке исоА ти о.. .  Лемм почему-то дополняет шо[(оне].
X V I, 7. Сохранившееся пл. может принадлежать только футуральной 

форме; оно стоит вместо ожидаемого пе, ср. X V , 29.
X V I, 8. Восстановление [п] перед [л.чгеЛ я отношу к предыду

щей строке, так как вся строка л ^ е Л  ^л.^- 17Л.р не механически повто
ряется ниже (перед 9-м стихом), см. прим. 6 к переводу. Этим, очевидно, 
объясняется и отсутствие н в этом выражении перед стихом 9-м; присут
ствие не указывает на несомненный имперфект, но наличие здесь в руко-
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писи явного ллгеА вместо и л т е Л  — формально перфекта вместо
имперфекта — может быть объяснено лишь механической перепиской той 
строки, следующий за которой текст имеет два варианта, о чем и сооб
щает переписчик.

Последние строки fol. IVv, а даются по изданию О. Э. Лемма (этот 
фрагмент не сохранился), потому нельзя ручаться за достоверность всех 
знаков. В скорее всего нужно усматривать остаток от ^  лпсемли,
а в ймл — от нилиетрос. Восстановленный нами текст перехода ко вто
рой концовке (перед 9-м стихом) говорит о „других (словах), идущих 
после (строки) ллгеЛ г л р  не“ , а именно о д р у ги х  в сравнении
с приведенными сначала, теми, от которых остались следы 
и т. п. В предшествующей им строке, после строки ллгеА илр пе,
Лемм отметил сохранившееся тире. Несомненно, эта строка перед новой 
концовкой имела тот же вид, что и строка перед второй концовкой
(5-я строка fol. IVv, b): — ........... — . Если учесть, что в публикации Лемма
неоднократно замечены ошибки в передаче отдельных букв, особенно, 
конечно, там, где текст отрывочен, вполне возможно, что и в данном слу
чае Лемм принял т за "У, а о за л . Тогда текст последних трех строк 
с большой долей вероятности можно было бы восстановить следующим 
образом:

[пехх]тл<ц^ л л  
[ссмли тнр]отг rmcv 
[петрос

X V I, 11. У О . Э. Лемма неверно даны сохранившиеся части строк: 
нгчо м  вместо нгчое, и вместо ш , строка с п отсутствует; дальнейшие 
остатки строк, расположенные им в издании также с левой стороны, от
носятся на самом деле не к левой, а к центральной части столбца.

XVI, 12 . пнотг еоЛш [gen] тхусохух, ср. XV, 21 .
X V I, 17. На последнем фрагменте, содержащем часть узора концовки

и слова нос находятся слева буквы* хточг, принадлежащие явно
к левому столбцу, fol. V , к строке, далеко выдвинувшейся вправо (так как 
в этом месте нет правого столбца, он кончается значительно выше). 
Возможно, это часть начальной строки 17-го стиха пехмшп сепетехтотг.

П Е Р Е В О Д

fol. I r , а (X IV , 35) (чтобы, если возможно), этот час миновал его.
(36) И он говорил: „Авва (àp(3a) Отче! Все возможно тебе 
(букв, „все вещи (или „дела“) — есть у тебя власть над ними“). 
Пусть эта чаша минет меня. [Но (àXXdc) не] как (хата) угодно 
мне, [a (àXXa)] как (хата) [угодно т]ебе“.

(37) И он пришел, и нашел их спящими, и сказал [П]етру: 
„Симон! [Ты] спишь? Ты не мог [провести ч]ас бодрствования?
(38) [Бодрствуйте] и молитесь, чтобы вы не вошли в искуше
ние (rceipaajiôç). Дух (icveBfia) [бо]др, плоть (oápE) же (8é) немощна 
(aa&svVjç)“.



— 112 —

(39) Снова ( t oxX i v )  он отошел и молился, говоря все то же 
слово.1 (40) И он пришел опять и нашел [их] спящими, ибо 
(^ар) их [гла]за отяжелели от сна, и они не нашли, как 
(букв, „способа“) ответить ему. (41) Он пришел в третий раз: 
„Вы спите (и) теперь и [по]к[оитесь?].. .  

fol. Ir, b (XIV, 41) в [рук]и греш[ников. (42) Встаньте,] пойдем; в[от] 
приблизился [тот, который предаст меня“.]

(43) В то время, как он говорил, [пришел Иу]да, од[ин 
из 12-ти], и [толпа с] ним [с ме]чами и [кольями,] от [перво]- 
священников (àp/iepeoç) и [книжников,] и [старейшин (тсреорбтерос).]
(44) (Предающий его) дал [знак им], говоря [: „тот,] которого 
я поцелую (букв, „тот, я поцелую уста которого“), [он] это, 
хватайте его [сразу] и держите [его]“.

(45) И он подошел тотчас и сказал е[му:] „Радуйся (^ottps), 
Равви (ра^ЗЁ)!“. И [он] поцеловал его уста. (46) [Они] же (os) 
возложили с[вои руки] на него [и схва]тили его. (47) Один же 
(Sé) [из] тех, которые [стояли] (тут), из[влек меч] и уда[рил 
слугу] п[ервосвященника] (àp^ispeic). . . 

fol. Iv, а (XIV, 48) „ . . .[к а к  на] разбойни[ка с] мечами [и коль]ями, 
чтобы [взять] меня. (49) Я бывал с [вами] ежедневно, [уча] 
в хра[ме], и вы не [взяли] меня. Но (àXXa) [да (Ьа)] исполнятся 
Писания (трасрт])“.

(50) [Они же (os)] все [убежали. (51) А] следовал за ним 
один юноша, завернув[шись] в покрывало (aivooviov) обнажен
ным. И они [схва]тили его. (52) Он оставил [по]крывало
(aivàovtov) и [у]бежал обнаженным.

(53) [Они взяли] Иисуса к пер[восвящен]нику (àpyispsuç). 
Пришли с ним (к нему) перво[священники] (àp/tepsuç;) и старей
шины] (тгрва(36теро<;), и книжники.

(54) [Петр ж]е (Ôé) следовал [за ним] в отда[лении во д]вор 
(aùXirj) [первосвященника (àp^tepsoç)]. Он [сидел со] служ ите
лями] (uTwTjpSXTjç). . .

fol. Iv , b (XIV, 55) . .  . они искали свидетельства ложного против
Иисуса, чтобы (tva) убить его, и не нашли. (56) Ибо (у*р) многие 
лжесвидетельствовали против [него], но [их свидетельства не 
[согласовывались.] (57) Встали лжесвидетели, говоря: (58) „Мы 
слышали его говорящим: «Я [разруш]у этот храм рукотворный 
и через 3 дня воздвигну другой храм»“. (59) Но и в этом не 
было твердо их сэидетельство.

(60) И встал первосвященник (àp/iepsoç) посреди и спросил 
Иисуса, говоря: „Ты не дашь никакого ответа? Поче[му] эти 
(люди) обвиняют тебя?“. (61) 0 [н  же (8é) м]ол[чал]. . .  

fol. Ilr, а (XIV, 61) Первосвященник (àp t̂.spe6ç) спросил его: „Ты Хри
стос, Сын Благословенного?“. (62) Сказал Иисус ему: „Я, и вы
увидите Сына человеческого,2 сидящего одесную [си]лы и гря
дущего с облаками неба“. (63) Первосвященник (àp îepsuç) [р]а-
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зорвал свои одежды, говоря:3 „Мы не [имеем нуж]ды (ypeta) 
более в свидетелях]. (64) Вы слышали это богохульство. Что 
вы хотите сделать ему?“. Они же (8s) все осудили его, что 
он достоин смерти. (65) И начали некоторые плевать на него; 
они закрыли его лицо и наносили удары ему и говорили: „Про
реки (тгросрт]твисо) нам“. И служители (ÔTCTjpsTTjç) давали поще
чины ему.

(66) Петр же (8г) был [в]о дворе (а6Хт]). Пришла [служанка] . . .  

fol. Ilr, b (XIV , 67) греюще[гося, посмотрела] на него и с[казала:
„Ты] тоже [был с] Иисусом Н[азарянином]“. (68) Он же (8s) 
[отрекс]я (àpvéopiai), говоря[: „]Я не знаю [его]“. И когда он 
вышел и[з (внутреннего) дво]ра (aôXVj), (69) увидела его слу
жанка и с[казала] стоящим: „Этот — [один из] них“. (70) Он же 
(8s) от[рекся] (àpvso(j.ai). Спустя немного стоящие [сказали] 
Петру: „Воистину ты из [них], и ведь (xat yàp) ты гали[леянин]“. 
(71) Он [же (8s)] начал клятвенно утв[ерждать] (букв, „утвер
ждать клятвы“) [: „Я не] знаю этого ч[еловека, о котором] 
вы говорите“. (72) И вско[ре во] 2-й раз [закричал] п[етух] 
(àXsxTü)p). Петр [вспомнил слово].. .  

fol. IIv, а (X V , 1) [Когда же (8s)] наступило [утр]о, устроили [совеща]-
ние [первосвященн]ики (àpyispsuç) и [книжники], и старейшины 
(7ipeaj367spoç), и [сине]дрион (auvéopiov) ве[сь. Они] связали Иисуса, 
[взя]ли его и предали его [Пила]ту.

(2) [Спросил] его Пила[т]: „Ты царь иу[де]йский (букв, „царь 
иудеев“)? “. Он ответил и [ска]зал ему: „Ты говоришь“.
(3) И обви[ня]ли (xaTYjyopÉü)) его во многом (букв, „много“) 
пер[во]священники (àpyispsoç). (4) [Пил]ат же (8s) опять [спр]осил 
его, говоря: „Ты не дашь никакого [ответа]? [Смот]ри же, как 
много [они обв]иняют (хатт^орвсо) тебя“. (5) Иисус же (8s) не 
[дал отве]та больше . . .  

fol. IIv, b (X V , 6 )  которого они попросят (atxsa)). (7) Был же (8s) один, 
имя которого Варавва, связанным вместе с теми, которые со
вершили убийство. (8) И когда собралась (букв, „поднялась“) 
толпа, она н[ача]ла просить (aiTsto), согласно (хата) тому, как 
он сказал им. (9) Ответил Пилат и ска[зал] им: „Хотите, я от
пущу вам царя иудейского?“. (10) Ибо (yàp) он знал, что за
видуют (+ cp&ovoç) ему и предали его ему первосвященники 
(àpyiepsoç). (11) Первосвященники (àpyiepeuç) же (8в) побудили 
народ (просить), чтобы лучше (ïva p.âXXov) он отпустил им Ва- 
равву. (12) Опять (TiàXiv) Пилат ответил и сказал им: „Что 
. . . [царю]

fol. Шг, а (X V , 12) и[удейскому]?“. (13) [0]ни же (8s) [закри]чали: 
„Р[аспни его!“.] (14) П[илат] сказал: „Что ж[е] (8s) [за зло] он 
совершил?“. 0[ни] же (8s) закричали[: „]Распни его!“. (15) [Пи]- 
лат же (os), желая сделать угодное народу, отпустил им Ва-

3  Палестинский сб., в. 20
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равву, Иисуса же (8е) он избил бичами (срраувХХшу) и передал 
его, чтобы его распяли.

(16) Воины же (8е) вывели его из города (тсоХк;), то есть 
претории (тероитюрюу). Они созвали весь полк (отгеТра). (17) Они 
надели на него багряницу (тгорсрбра) и спле[ли] венец из тер- 
ниев и возложили его на его голову. (18) Они начали при
ветствовать (аатгаСор-ои) его, говоря: „Радуйся (^аТре), царь
иудейский!“. (19) Они били по его голове тростью и пле[ва]ли 
ему в лицо.. .

Ы . Шг, Ь (X V , 20) . . .  его о[дежды и] взяли его, [чтобы (Ьа) его]
распять. (21) [И они] нашли одно[го] про[ходяще]го, [Си]мона 
К[ири]неянина. Они взяли [его] в то время, как он шел с поля, 
[отца] Александра] и Руф[а, чтобы (^а)] он нес его крест 
(атаоро«;). (22) И привели его [на место] Голгофу (букв, „место 
Голгофы“), [которую] переводят „место головы“. (23) Они дали 
е[му] в[ино], с[мешанное] со с[мирной], (но) он не захотел [при
нять его.] (24) И они распяли [его], и делили его оде[жды
между] собой, и бро[сали жре]бий (хХт̂ род) о них, к[то] возьмет их.

(25) Было время 3-го часа, когда [его распяли.] (26) [И была] 
его вин[а написана на] не[м: „Царь иудейский“]. . •

Ы . Шу, а (X V , 29) . . .к а ч а я  [своими головами и говоря: „Э (оба),
тот, который разруш]ит хр[ам и воздвигнет его] в 3 д[ня!] 
(30) [Спаси] себя (самого), [с]ойди с креста (атаирод)! (31) . . .  
опять перво[священники] (ар^ервбд) насмехались между собой 
(букв, „друг с другом“) и кн[ижники, гово]ря: „Он [спа]сал 
других, [а не]может [спа]сти себя самого! (32) [Царь] Израиля, 
пусть [он сойдет] теперь с креста (отаоро«;), что[бы] (Ьа) мы 
увидели, (и) мы уверуем (тсютеба))!“. И те, которые были [рас
пяты  с ним, поно[си]ли его.

(33) Во время 6-го часа [ть]ма наст[ала] по [в]сей [земле] 
до [времени часа] 9-го.

(34) [Во время] часа 9-го [возопил] Иисус [громким] го
лосом: „ . . .

Ы . Шу, Ь (X V , 34) [ты] оставил меня?“.
(35) И [неко]торые из стоящих, когда услы[шали, сказа]ли: 

„. . .  [зовет] Илию“. (36) Отправился [о]дин бегом (букв, „бежа“), 
наполнил губку (атсоууос) у[к]сусом, поместил ее на трость и 
напоил его, говоря: „Постойте, мы увидим, что Илия придет 
и снимет его“.

(37) Иисус же (81), издав громкий крик, испустил дух 
(ю/еор-а). (38) Завеса (хата7тбтаар.а) храма разорвалась [с]верху 
донизу, раздвоившись. (39) Когда же (8е) увидел сотник (хе\>- 
'сирьюу), стоявший напротив него, что таким образом он испу
стил дух (тсуеорл), сказал: „Поистине этот человек Сын Бога“.

(40) Были и женщины в отдалении — Мария М[агдали]н[а 
и Мария Иаковлева,]
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fol. IVr, a (X V , 40) и мать Ио[сии, и Са]ломия, (41) [те, которые сле
довали за ним с] Гали[леи, слу]жа е[м]у, и другие. [жен]щины, 
[кото]рые пришли с ним [в] Иерусалим.

(42) [Уже (т$т\)] когда насту[пил] вечер, причем была пят
ница (тгараахеит]), a именно шестой день (еххг)), (43) пришел 
Иосиф из Арим[а]феи. Это почтенный (euâ TjpitDv) член совета 
(¡ЗоиХвихт)с), [который о]ж идал.. .  [и] он [попросил (aixsco) те]ло 
(ай|ла) И[исуса].

(44) Пилат же (ôs) удивился, что уже (^8?]) он у[мер. Он] 
призвал [сотник]а (xsvxuptcov) и спросил [его: „ ] . . .  он умер?“.
(45) И когда он [узнал о]т сотн[ика] (xsvxupicov), он отдал те[ло] 
(айра) [Иисуса Иоси]фу. (46) И . . . 

fo l. IV r , b (X V , 46) в [плащаницу (aiv86vtov)], он положил [его в гроб
ницу, вы[сеченную в] с[кале] (rcéxpa), и [привали]л [камень] 
к [гробни]це.4 (47) М[ария] Магдали[на и] Мария [Иосии] ви
дели [место, в котором он] положил Иисуса.

(XV I, 1) Когда [насту]пила [суббота (aàjîpaxov)], М[ария Маг- 
да]лин[а и Мария Иаковле]ва [и Саломия] купили благовония, 
чтобы (tva) [пома]зать Господа. (2) [И] в пер[вый (день) нед]ели 
(aippaxov) они очень р[ано5 пришли к гроб]нице перед самым 
восходом [солнца] (букв, „когда солнце собиралось взойти“).
(3) Они [говорили друг] с [другом]: „Кто [отва]лит ка[мень 
нам] от [гроб]ницы?“. 

fol. IVy , а (XV I, 5) . . .  [у]жас[нулись.] (6) [Он же (8в) сказал]: „Не
[бойтесь. В]ы ищете [Иисуса] Наза[рянина, того, которого рас
пяли; он в]оскрес, его нет в [этом месте]. Взгляни[те на место, 
в котором] его положили. (7) Но (àXXà) иди[те, скажите его] 
учени[кам] (fJta&Tjxirjç) [и] также Пет[ру, что он] пред[варит вас 
в] Га[лилее, и вы увидите его там, как он] сказал в[ам“.]

(8) Они вышли [и] побежали от [гроб]ницы. [Трепет] объял 
их [и у]жас, [и] они не ска[зали] ничего, потому что (yap) [они 
бо]ял[ись] . .  .

f o l .  I V y ,  b  (XV I, 8 )  великую проповедь и н[ерушимую спасения] во век[и.
Аминь (¿[XTjv).]

Эти (т. е. „следующие“) други[е же (8s)] (слова) следуют 
после этих (,а именно) „потому что они боялись“6:

(9) Он ж[е] (8в) воскрес [в] первый [день] недели (aàpjîaxov) 
и явился сперва Марии Магд[а]л[и]не, [т]ой, [из] которой он 
[изгнал 7] демо[нов] (8at[xa)v). (10) Он[а же (8в)]. . . (11) [Он]и ж[е] 
(8в), когда [услы]шали, что он [ж]ив и явился ей, не по[ве]- 
р[и]ли (iriaxe6a>). (12) П[осле] э[того же (8в) он явился] еще 
2-м из [них] в другом образе, [когда они ш]ли с поля. (13) Эти 
[же пошли] и с[ообщили]. . .

fol. V r, а (XV I, 16) „ . . .  [который] окре[стился, будет] жив, т[от] же (8в),
[который является] неверующим (obuaxoç), его преда[дут] осу-

8*
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ждению. (17) Следующие (букв, „эти“) знамения будут [являть 
(букв, „давать“? 7] те, ко[торые будут вер]оват[ь]: . . . “.

Ы . Уг, Ь (XV I, 19) . . .  слово, (вознесся) на не[бо] и в[ос]сел одесную 
Бо[га]. (20) Они (букв, „эти“) же (8е) пошли и проповедовали 
во [всех] ме[стах], причем Господь дал [им] силу и подкрепил 
[сло]во [знам]е[ниями, грядущими] вслед [за ними во веки 
век]ов. [Аминь (ар^).]

. . .  [Еван]гелие (воауубХк^) [с]вя[т]ое от (х а т а ) [Марка.]

. .  . Господь Бог.

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 В рукописи это место очень трудно читаемо, как можно судить и по приводи
мой фотографии (сделанной в инфракрасных лучах, потому что лист покрыт плотным 
черным слоем нагара, причем это одно из самых поврежденных м ест). Если действи
тельно здесь дважды стоит пздиц&эм, то приходится констатировать употребление
итеративной конструкции в значении повторения одного и того же действия (букв, 
„это слово, это слово“), что в переводе передается как „все то же слово“ .

2 Буквально „Сына человека“ , так же как далее в этом же стихе выражение 
„с облаками небесными“ (рета \̂£'1рЕХа  ̂ той оирап/оО) передается по-коптски как
„с облаками неба“ .

3 Как упоминалось в примечании к тексту, здесь, очевидно, писец пропустил 
один из рядом стоящих е , и следует читать к&Ц£бЛТ£ л*.л^с, так как главное
действие выражено глаголом в перфекте и презенс может быть только циркумстан- 
циальным. В греческом тексте стоит настоящее время (/.¿^е».), но предшествуемое 
аористным причастием (омсорт^а?). В коптском же тексте первое действие не сопут
ствую щ ее, а самостоятельное. В бохайрском переводе первое (причастное в греческом  
оригинале) выражено соответственно вспомогательной формой с/гб^цфсо^, а второе — 
самостоятельной формой прошедшего вре ме ни— В саидском переводе, как и 
в нашей рукописи, первое действие выражено перфектом, а второе —  циркумстанциа- 
лис С̂ Ц'Х.со Л д о е . В данном случае файюмский перевод совпадает с саидским. Пред
положить буквальную передачу греческого Хе^еь презенсом I л\.л*лс означало бы
констатацию ф акта, противоречащего правилам коптского синтаксиса.

4 В греческом оригинале стоит етс! йирог/ тЪ рлтцАЕ̂ ои —  „к двери гробницы“ . 
В коптском переводе употреблен сложный предлог еЛеп- (К ): ерп- (Б ), по происхо
ждению как раз и означающий „к двери (чего-либо)“ , „ко рту (кого-ли бо).“ Однако 
перевод „к двери“ здесь не следует употреблять, так как указанное выражение стало  
расцениваться уже как сложный предлог со значением „к“ , отличие которого было 
лишь в том, что он применялся в тех случаях, когда речь шла о направлении к двери 
(ко рту). Только если бы здесь стояло е ‘\соц ЛХ-, нужно было бы переводить „к двери“ . 
В бохайрском диалекте этот сложный предлог не употребляется, и в бохайрском пе
реводе так и стоит: ^рсоц лимлХ^&тг, означая „к двери гробницы“ .

5 Глагол \цоУ\т1 означает „делать что-либо рано (утром )“ , и в сочетании с другим 
глаголом он должен передаваться только словом „рано“ . Здесь возможны и другие 
восполнения лакуны, например &ци)[к избрание мной употребленного
варианта объясняется более подходящим числом букв. Надо ск азать , что во
втором случае менее подходит, чем в первом.

6 Буквально „Эти другие же (обычно) идут после этих . . . “ . Первое указательное 
местоимение означает, как это часто бывает в коптском, „следующие“ , т. е. о т 
носится не к предшествующим, а к последующим словам. Так же я расцениваю и 
второе н.о.1; но смыслу его можно было отнести и к предыдущему тек сту, но выписан
ная после него строка емге‘\ . . является его разъяснением. Переписчик хочет
здесь ск азать, что в стихе восьмом после этой строки может следовать не тот тек ст, 
который приведен выше, но и другой, какой приводится далее.
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7 Выбор для восполнения лакуны глагола „давать“ объясняется, помимо его зна
чения, также наличием на последнем фрагменте остатка конца одной строки левого 
столбца: 1ТОтг. Может быть, он относится к другой строке, но и данная по своему 
местоположению вполне может подойти; см . прим. к тексту X V I, 17.

Указатель коптских слов

сЛотг X IV , 69
еЛн(о)тг: [оф нотг X V , 31 ; [еф н тг X V I, 3
Л.ЛИОТ СМ. I
¿ьмер!: еч-иеф] X IV , 44 ; [е<А^е]£1 X IV , 

4 6 , 51
ао! X IV , 3 9 , 40, 59 ; X V , 4 2, 31 
&п.&к X IV , 58 , 62 ; [п ]т^ к  X IV , 3 6 ;п т [^ с|  

X V I, 10; [п т е ф  X V I, 11; 
длиш X IV , 57  

0ЛШ1Ц X IV , 71
*л\н X V , 17 , 19; ф ] н  X V , 22  
ем\^т X IV , 36  
* т *  X IV , 56
мгоз X IV , 3 6 , 4 0 , 41 , 4 5 , 51 , 55 , 5 8 - 6 0 ,  

62 , 65 , 6 8 , 72 ; X V , 3 , 8 , 17, 22 , 24 , 
32 ; X V I, 8 , 11; [е ф о з X IV , 37 , 39 , 56 ; 
X V , 3 5 , 46; [*тг]оз X IV , 38 , 49 ; X V , 
45

елгу: £1 ол\у X V I, 20; м [и }] X V I, 8
^ рк тгсм . кнк дчрНТГ 

[Ь е ф  X IV , 40  
ЬаЛ : лАкеце-ить. X V , 39

еЬ^Л X IV , 4 9 , 58 , 70 ; X V , 11 , 13 ,
15 , 17 ; е ^ [ Л ]  X V , 9 ; X V I, 8 , 20; 
е ф Л ]  X IV , 68 ; X V , 32 ; е[Ь аЛ ] X V , 
3 0 , 45 ; [еЬ *]Л  X V I, 9

ДлЬд.Л: со. е - X V , 16
р *  Ьа,Л X V I, 3 , 8 

е - (предлог) X IV , 3 8 , 4 8 , 642; X V , 11, 
15— 17, 19, 32 , 3 6 , 3 9 , 42 , 44 ; X V I,
16 , 17

е ‘\л* X IV , Зб, 5 8 , 60 , 64 , 67 , 69;
X V , 3 , 4 , 10 , 24 ; [ ф д , -  X IV , 45 ;
X V I, 7 , 11

е - (Ы гси п ^ап П аН в) X V , 7 , 42 ; еЛе- X V , 
3 5 ; X V I, 2 , 20  

е\? см . 1Л 1 
е‘\- СМ. 1*Лл
еЛ кнн! X IV , 58 ; X V , 38 ; еЛ 1\[н]н1 X IV , 

58 ; С:Лпн[н\] X V , 29; еЛ [пнн 1] X IV , 
39

ем ел у * X V , 3 ; X V I, 2
ен X IV , 59, 60 , 6 3 , 68 ; X V , 4 , 5
епе^ X V I, 8
ее  X IV , 65
еен т X V , 38
ет е : е т е . . . не X V , 16 , 21 ; ет [е ] . . . [те]

X V , 40 ; ете  . . . те X V , 42
е\ЦТе СМ. 1\Ц\
I X IV , 37 —  41 , 4 5 , 53 , 68 ; X V , 8 , 42 ;

X V I, 8 , 20 ; еТ X V I, 8 ( Ы . IV V, в) 
X V , 1, 7 , 15; *Л\ X IV , 65 ; еЛ- X IV ,

40 , 56 , 57 , 6 0 , 69 , 70 ; X V , 2 , 3 , 6 , 8 , 
18, 3 8 , 43 ; X V I, 8 ; [е]Л - X V , 32 ; ^  
X IV , 64 ; X V , 14 

1ли X V , Ю; [е ] 1ли X V , 45 
пи X IV , 46 ; X V , 1, 7 ; ек т? X V , 16 , 22  
1сот X IV , 36
хин: [еиф  X V , 32; е\ут? X V , 14, 15, 24;

е\у[т?] X V , 20 
не см . кнт
коз X V , 9 , 15; [к]оз г ф о х *] X IV , 61 ; к е-

X IV , 52 ; к ее? X V , 17, 46 ; [к]ее? X V ,  
34 ; к[ее?] X V , 6

кнк д^нтг X IV , 52 ; кн [к  е^]нтг X IV , 51 
козЛели. X IV , 72 
кнЛф X IV , 65 
кил X V , 11, 29  
кнаатс: [кн]л\.тё X V , 33  
кнт X IV , 59 , 69 ; ке- X IV , 58 , 70 ; X V ,  

4 0 , 41 ; X V I, 7 ; к [е ]- X V , 41 ; кекслп
X V , 31; к е к ь т ф ] X V I, 8 ( Ы . ПЛг, Ь) 

козт: к&т- X IV , 58
к<о* X IV , 55 ; X V I, 6 
ке\у X V , 19, 36 
КОТГ!*Л X IV , 70
Л ^: Лоз? X IV , 44 , 45 ; еЛеп: еЛе.л X V , 

46; [е]Л *? X V I, 11; Л *? см. ^  Л *?
В

Лозли X V , 39 ; [Л]озАи X IV , 62 ; Лел*,- X V , 
42

Леи X V , 7 
Л * к ё  X IV , 4 , 60  
‘\exnt X V I, 8
Лет?: е ‘\ет* X IV , 69 ; X V , 39  
'\отг£1 X V , 42  
л^е: м [е ]  X V I, 20
м е : ел\^л*.ее\ X V , 39 ; е л ф м е ]е *  X IV , 70  
мотг X IV , 64 ; X V , 44 
ли^Ле- X IV , 36; .н^ргкп X IV , 42  
елиЛер- X V , 7
мк-/л^ек-: дли- X IV , 53; X V , 31 ; л^еп- 

X IV , 43 , 48 , 53 ; X V , 12, 7 , 21 , 23 , 40 ;
X V I, 3 , 2 0 ; .л [ е к - ]  X IV , 43 ; X IV , 1 ;
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[.ие]н- X V , 1 , 40 ; |>]ен- X IV , 62 ;
пелАН* X V , 41 ; не[АА]н* X V , 3 2 ; 

[П £]дн , X IV , 43 ; не.не* X IV , 53  
ААенйсе*. см . сл.
аанш X V I, 17 ; [л ф [ш ]  X V I, 20  
еААпщн X IV , 64  
А^ТеЛ X V , 16 
мотг^ X V , 16 , 44  
аак^ X IV , 60  

X V , 39  
ДАтелл: [л]т[ел|] X IV , 41 
л^етрн X IV , 56 ; А^ет[рн] X IV , 63 ; ААет- 

м етр н  X IV , 5 5 , 59 ; [ААетлАет]рн X IV , 
56

ЛАС7Г: СТЛАЛА!^] X V I, 13; [еТЛА]ЛАе7Г X V I, 
8

меотг X V , 40  
ааоотгп^  X IV , 58
ааннщс X V , 15; АА[н]н1уе X V , 8 ; лАНН\у[е] 

X V , 11
АШУ! X V , 19; Аи[ип] X IV , 47  
.нер- X IV , 4 1 , 72
лАреотг: [л ф еотг X V I , 2 , 3 , 8 ; [лА£е]отг 

X V , 46 ; м £[*о]тг X V , 46 
АА07Г£ X V , 36
и- (ег . ш) X IV , 4 1 , 60 , 61 , 71 , 72 ; X V , 

4 (может быть, [е]пЛ.ел\ё), 8 , 11 , 152, 
17, 18, 2 0 , 36 , 3 7 ; X V I, 7 ; ей- X IV , 
54 (может быть, и X V , 4 ); йн- X IV , 
51 ; X V , 7 , 19 ; [й]н- X V , 17 , 23 ; й [н -]
X IV , 44 ; ла- X IV , 41 , 58, 63 , 64 , 71 ;
X V , 15, 16; X V I, 1 , 2 , 8 , 19; е - X IV , 
62, 63 , 65 ; X V , 16 , 31 , 3 6 ; X V I, 8

аааа* *  X IV , 362, 46 , 4 9 , 51 , 60 , 63 , 
69 ; X V , 6 ; Да [аа̂ ]  X IV , 57, 58 , 67 ; 
X V , 2 , 29 ; [лааа]*<  X V , 4  

й- (ег. П]‘) X IV , 37 , 4 0 , 4 1 , 55 , 56 , 58 ;
X V , 19, 20 , 22 , 25 , 29 , 33 , 40 , 43 ;
X V I, 8 ; [й]н- X IV , 48 ; л -  X IV , 47 , 
54, 582, 61 , 63 ; X V , 3 8 , 39 ; X V I, 9

й- (ег. п) X V I, 8 (?  йпе^петрос?); Да- 
X IV , 37 , 70 ; X V , 15 ; е [ .  . X V , 1 

пн* X IV , 4 0 , 4 4 , 65 ; X V , 2 , 8 , 92, 
10, 11 , 36 ; [н]н* X IV , 62 ; X V , 15 , 23; 
п[н*] X V I , 7 

пе- (претеритальный формант) X V , 7 , 40  
пн см. пн
не! X V I, 9 ( Ы .  1У у , Ь); п[<а] X V I, 2
нотт: X IV , 4 1 ; X V , 32
неЛи X IV , 41 
шЬ1 X IV , 36
епке<т X IV , 3 7 , 4 0 ; [е ]н к * т  X IV , 37
шаа X V I, 3
йсе^-, йсю» см . со.
й те- X IV , 62 ; X V , 2 , 9 , 12, 18, 22 ; X V I,

8 ; [й ]те- X V I, 20 ; й [т е -] X IV , 4 7 ; X V ,
47 ___

но'вф  X V , 39 , колофон; ф [^ ] X V I, 
19

ЙТ^К СМ. 6Л1&Н
н е т  (инфинитив) X IV , 62 , 6 9 ; X V , 3 2 э 

39 , 40, 47 ; н [е ]т  X V , 3 6 : [е л п ф т  X V , 
4 ; е .н е[о т] X V I, 6 

и н т  (квалитатив) X IV , 62 ; н н о т  X V , 21 ;
[н ]н о т X V , 21 ; [н ]н о т  X V I, 12  

потрелА: [иотр]елА X V , 3 1 ; ие^ААе*: [н ер ]- 
ААе* X V , 31 ; [иерлА]е* X V , 30  

н о т * . X IV , 5 5 - 5 7
й * .е  X IV , 4 9 , 53 , 57 , 59 , 60 , 65 , 6 9 , 72 ; 

X V , 1, 2 , 8 - 1 0 ,  34 , 36 , 42 ; X V I, 17 ; 
[ г ф ^  X V , 3 

н е .*  X V , 34 , 3 7 ; X V I, 8 
пе (в именном предложении) X IV , 44 , 61 , 

62 , 64 , 69 ; X V , 2 , 7 2, 16 , 21 ; п [е] X V ,  
42 ; те  X V , 42  

пе (претеритальное) X IV , 40 , 5 9 , 6 5 ; X V , 
25 ; X V I, 3 , 8 

пн (существительное) X IV , 62 ; п [н] X V I, 
19

пн (местоимение: [т]н  X V I, 9 ; пн X V , 
7 ; X V I, 20 ; [н]н X V , 32  

ш  X IV , 44 , 45
псот: [п](от X V I, 1; пнт X V , 3 6 ; X V I, 8 
пшщ: neлy-X V , 24  
псо£ X V , 38 ; [п]со£ X IV , 63  
п е * .е  X V , 14; п е*.е*  X IV , 3 7 , 3 9 , 4 5 , 62 , 

65 ; X V , 12 ; п е * .| > ] X V , 9 ; п [е ^ е *  ] 
X IV , 67 , 69 ; [пе]*_е* X V , 2 

рре. X V , 2 , 9 ; ере, X V , 18  
рсоотт: [р](оотгт X IV , 38  
с-  см . \ytoiy
се,: се, ютнелА Да- X V I, 19 ; се, от[не]А А  

с -  X IV , 62 ; се, А Ь еЛ  е -  X V , 16 ; йсе,-
X IV , 55 ; ЙС(0*> X IV , 5 1 ; X V , 3 4 ; й [ c H
X V , 41 ; лч еи й се,- X IV , 5 8 , 7 0 ; АА[ен- 

й с е ,-]  X V I, 12 ; А А е и [й с < Н  X V I, 2 0 ; 
лйш [се,-] X V I, 8 ( Ы .  ^ у ,  Ь)

сшЬ1 X V , 31 
сСко X IV , 49
ске,‘\ к с‘\ : [ск е,‘\ н с]‘\ X V , 46 ; [скеЛ ф ю Л »

X V I, 3 
сЛе,АЧ X IV , 40  
саан X V , 34 , 36 
СААОТ: СААе,ААССТ X IV , 61
ссаап! : се[лАш] X IV , 7 1 ; СААе,пт X IV , 59
сен*: сеиец X IV , 35 ; сеп т X IV , 36
сож е,£ X V , 1; се,пе,р X V , 7
се,п X IV , 4 1 , 72
С1^ : се т - X IV , 65
стел X V I, 1
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стнЛ теЛ : [е т ]я \ т е \  X V I, 8
С(отл1 X IV , 64 ; с (о т [л ] X IV , 58; с(о[тЛХ]

X V , 3 5 ; [с(от]елк X V , И  
с^отгп X IV , 68 , 71
сн Ч1 X IV , 4 8 ; [сн ]ф  X IV , 43
сер  X IV , 53; с [ер ] X V , 31
ср !л и : р1Л.ли X V , 40 ; [р!^]л и  X V , 41
те см. не  
тн см. ни
^  X IV , 44 , 4 5 , 65 ; X V , 17 , 23 , 32 , 37, 

3 9 , 44 , 4 5 , 4 9 , 60 , 64 , 65 ; те1* X V , 1, 
10, 15 , 31 

етЬе X IV , 60  
ТО)^ X IV , 38 , 39  
т(о[кели.] X IV , 47
тсоотгл: т о т *  X IV , 57, 60 ; X V I, 9 ; [т](оп*

X V I, 6
тнр* X IV , 50 , 64 ; X V , 16; тн[р*] X V , 1 ;

[т]нр* X V , 33 
тсори X IV , 65 , 7 1 ; т [ ^ ] т ,  X V , 8 ;

Пт*а[т А-] X IV , 43
( ? ) : т&[ли&] X V I, 8 ; т [ * м * ]  X V I, 3 

тес* X IV , 65  
т[н р] X V , 23 

X IV , 67  
т ^  р М  X V I, 20  
отге: эс_е отге X IV , 64  
о те *  X IV , 47 ; X V , 7 , 36 ; о теЩ  X V , 2 ;

отг[е1] X IV , 43 ; X V I, 2 
отгн! X V , 4 0 ; о т [ш ] X IV , 54  
отсо: е Х  от(о  X IV , 40 ; X V , 2 , 9 ; [еЛ от](о  

X V , 5 ; [е]Л  от(о X V , 12; р е Х о ™  X IV , 
60

о т е е Ь : [о ]т [е ]е Ь  колофон 
отгнЛ X V , 4
отгп X IV , 6 4 ; X V , 14; о [т п ] X IV , 60 ;

отг[п] X V , 12 
отел* X IV , 36 , 40 ; X V , 7

о тн ел к /ю тп ем : ютгпед^ X V I, 19; отг[пе]л*. 
X IV , 62

отгпотг X IV , 35 ; [от]потг X IV , 37 ; птетг- 
[п о т ] X IV , 45  

О'гь.п&р: о[7г]л.пь.р X V I, 11 ; отглир* X V I,
9

оттает* X V , 31
отгсощ X IV , 64 ; X V , 9 , 23 ; отгсо[щ] X V , 

15
отгшр: о т е ^  X IV , 51 ; X V , 36 ; отгнр X IV , 

54
отшрел^ X V , 22  
<ош: (о[ш ] X V I, 3  
<оп*р X V I, 16; [(о ]п *р  X V I, 11 
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БОХАЙРСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(псалии из рукописей ЛГ°М° 8 и 11 коптской новой серии)

Бохайрские поэтические произведения, составленные в позднюю эпоху 
и не отличающиеся высокими художественными качествами, обладают 
одним несомненным достоинством, делающим их интересными для изуче
ния: в то время как коптская литература в большинстве своем была 
переводной, эти произведения не только были плодом творчества самих 
коптов, но к тому же и являлись вполне оригинальными, свободными 
от посторонних влияний. Правда, рифма в коптской поэзии появилась 
под арабским влиянием, но ни по стилю, ни по форме, ни по содержа
нию коптская поэзия не имеет ничего общего с арабской.

Как правило, коптские „поэмы“ были предназначены для пения. 
Имелся набор образцов песнопений на разные мотивы, и в заголовке пса
лии указывалось обычно, на мотив какого из образцов ее следует петь. 
В рукописях ГПБ встречаются гимны для пения на глас „Купина“ и 
„Адам“.

Псалии, входящие в сборник к. н. с. 8 (и на глас „Купина“, и на 
глас „Адам“), алфавитные, т. е. содержащие по 24 строфы (четырех
строчные), каждая из которых начинается на определенную букву грече
ского алфавита, по порядку от А до Й (коптские алфавитные псалии 
иногда содержат и еще несколько строф — на дополнительные, чисто 
коптские, не заимствованные из греческого буквы коптского алфавита). 
Псалии на глас „Купина“ состоят из длинных строк, которые могут иметь 
рифму: гимн „Купина“ в честь Виктора не имеет рифм, но в гимне, по
священном Мене, строки рифмуются: первая с третьей, вторая с четвер
той. Псалии на глас „Адам“ состоят из значительно более коротких 
строк. В гимне, посвященном Виктору, первая и третья строки рифмуются, 
все вторые оканчиваются на ос, четвертая представляет собой рефрен; 
в гимне, посвященном Мене, рифмуются строка первая с третьей, вторая 
с четвертой.

В к. н. с. 11 псалии с формальной стороны менее сложны: они не 
алфавитные, и рифмы в них встречаются лишь кое-где, мотив не указан.1 
В художественном отношении, однако, они выше.

1 Очевидно, „Купина“ , так как это указание имеется при гимне св . Мене, упо
мянутом Я . Абд аль-М асихом, см. прим. 3.
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Публикуемые гимны посвящены св. Виктору, Мене, Антонию и Феодору 
Восточному. Как упоминалось выше, два гимна из к. н. с. 8 в честь 
св. Виктора О . Э. Лемм собирался опубликовать вместе с мартирием. 
В к. н. с. 11 есть еще одна псалия, посвященная ему, о которой Лемм, 
очевидно, не знал, потому что в сводном труде о св. Викторе, кото
рый он предполагал опубликовать, среди самых различных сочинений 
об этом святом, в том числе и из зарубежных собраний, этот гимн 
отсутствует.

Апа Мена в коптской агиографии занимает особенно видное место. 
Большой материал о нем на коптском, греческом, эфиопском языках 
небезынтересно дополнить бохайрскими гимнами из наших рукописей 
(к. н. с. 8 и 11). Круг сказаний об апе Мене был и является предметом 
углубленного исследования ученых разных стран. Среди них выделяется 
капитальный труд Д ж . Дрешера, основанный прежде всего на коптских 
материалах;2 для нас также большой интерес представляет обзор схожих 
с нашими бохайрских доксологий, посвященных этому святому, в статьях 
Яссы Абд аль-Масиха; один из упомянутых им гимнов св. Мене тож
дествен публикуемому здесь гимну из к. н. с. 11 (fol. ЗЗОг).3

Несомненно важными для историка коптской литературы являются 
также гимны, посвященные знаменитому св. Антонию, основателю мона
шества, и Феодору Восточному, история которого специально изучалась 
Леммом.4

В одном из публикуемых здесь гимнов (Виктору, „Адам“, к. н. с. 8) 
мы находим имя его автора, некоего Никодима. Сочинение псалий, тем 
более таких сложных и длинных, как алфавитные рифмованные псалии 
было настолько почтенным и уважаемым занятием, что автор имел право 
включить и моление о себе в последнюю строфу (на Щ , что было очень 
удобно, так как моление начиналось с частицы обращения „О“ (й)), 
и таким образом во все годы, пока во время служб исполнялась его 
псалия — а псалии в течение многих десятилетий переписывались и упо
треблялись при богослужениях, — возносилась и молитва за него. В дру
гом из издаваемых гимнов (Мене, „Адам“, к. н. с. 8) автор скромно 
умалчивает о своем имени, моля только „помянуть жалкого и укрепить 
его до скончания века“.

Но, разумеется, часто автор вообще не указывался в гимне. Однако 
в последних строках мог упоминаться и еще кто-либо, кроме того, кому 
посвящен гимн. Это мог быть соратник святого (ср. моление Феодору, 
Леонтию и Паникирию в гимне Феодору из к. н. с. 11), местный покой
ный или живущий епископ (ср. моление „господам“ Антонию и авве

2 DAM (см . прим. 17 на стр. 2 5 ).
3 Y . 'A bd al-M asih . D oxologies in the C op tic C h urch . B S A C , t .  IV , 1930, 

pp. 97— 113; t. V , 1939, pp. 1 7 5 - 1 9 1 ;  t . V I, 1940, pp. 1 9 - 7 6 ;  t .  V III, 1942 , PP. 3 1 - 6 1  
{упомянутый на стр. 4 4 — 45 гимн с в . Мене, судя по приведенной первой строфе 
и концовке, соответствует нашему тексту fo l. ЗЗОг, к. н. с . 11).

4 О . L e  m m . K optische M ärty rerak ten  (I— II). З А Н , VIII се р ., т. X II , № 1 , 
С П б ., 1913, стр. 1 - 8 ,  4 1 - 4 8 .
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П авлу в гимне Антонию из к. н. с. 11). Очень часто в любых псалиях 
встречается воспевание Богородицы, которая занимала особенно высокое 
положение в религиозной системе коптов (см. псалию „Адам" Виктору 
и псалию „Купина" Мене из к. н. с. 8).

Почти всегда особо воспевалось в псалиях им я  святого. Произнесе
ние имени в молитвах обещало представительство и заступничество его 
владельца. Имя называлось „сладостным" (для произнесения). Употреб
ление его как средство сделать молитву более действенной, могущество 
имени заставляло воспринимать уже само звучание, произнесение имени 
как молитвы. Мы встречаем такие выражения, как „толкование твоего 
имени... «Прости нас, Господи, помилуй нас»" (к. н. с. 8, fol. 31г), 
„толкование твоего имени . . .  «Господи, помилуй нас ради мученика»" 
(такого-то) (там же, fol. 72г), „стихи (т. е. произношение) твоего имени — 
пастырь благословенный, ибо они дали нам радость и ликование" 
(к. н. с. 11, fol. ЗЗОг).

Как это естественно для столь поздних рукописей, они изобилуют 
нарушениями орфографических и грамматических норм. Помимо того, 
что эти псалии были сочинены уже в XVII в., в лучшем случае во вто
рой половине X V I в., когда коптский язык был уже совершенно искус
ственным для коптов, их текст искажался впоследствии при многочислен
ных переписываниях иногда до неузнаваемости, что, конечно, сильно 
препятствует их правильному пониманию. Еще Б. А. Тураев, издавая 
гимны Такла-Хайманоту (см. стр. 14) из к. н. с. 8, отмечал „крайнюю 
безграмотность, а местами и невразумительность текста". Иногда, однако, 
среди ученых коптов находились знатоки, исправлявшие по мере воз
можности искаженный текст. Так, в гимнах Виктору в к. н. с. 8 мы 
находим многочисленные поправки, сделанные кем-то позже.

ГИМНЫ СВ. ВИКТОРУ

к. н. с . 8  1 ^

^  &Лн^(ос ptoi1
(fo l. 2 4 r) и г^ Л г ч с 2 н е ф х с !  evit

сил. ûmToop 
B i o t c  ш Ё с п  é T e v q c o p o i r  é & ô À  

ii2*e иотро s^ioRAes/ridOfoc3
П0ОК С0О7Г4 MAUOOTT

Гсои* от&е ueiutoT енэгсо ллмос 
hhi мшносмос ткрц
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фнл/)£(о Aeox гш мпг^ое хне 
«TevOTTtoujT Аненоттф Ахуеммо 

(fol. 24v) revp пхёротгфлЛтне
eqtouj5 ебоЛ eqssto ммое 
2se шнгче тнротт Ате нхомнх 
q>f неоиг^рсохе ерсоотт 

врефмотт Ате nipeqepHo&i 
qgiooTT êûoA мххелеоо мное 
фн eon^eevssi Аел. нхёмнх 
qnevujtoni eqoTTOOM Aô^Hq 

З^сооттнгчм6 пл.нхоемое eenevemi 
нем neqtboTT eoitA.TA.KO 
хенг^еомс7 еррнх êsstoq 

"  Атг^г^8 фф Асом фн eTA.qo .̂Mioq
(fol. 25r) H2s.eoc теиесотем époq

eqssoo ммое £>ен iieqpcoq Аноттф 
2se и^рл.<J mâjhott& отт^е мллргчт1( 
ujes. е£>оттн етл.меторотт 

беж  оттшхуф &хнтсор и^хунрх
nê pev nevi тнротт ет£>ен nevHi 
нг̂ тгч. ф рнф 11 етгчхег^х12 нг^мгчн 
мперересотем Аегч. неннот 

le рнпне ¿wqoTTCOHpq ê&oÀ гфнтн 
(fol. 26v) Asse нхнгч.рпое Ате не^теш^е

Афф ст(fori Accoq
&HOTTCOUJT Ансноттф AiyCMMÓ 

КгСЛлое evqssoc Asse шсофос 
игчлтЛос ихгиюстоЛо: 
sse otthï не ифмгчф минх мфф 
нем пхерерфех13 Аин^ооЛон14 

ЛлЛхА нх&ен мнерз^тт Aetou 
Anes. ûniTtop нефмн1 MMoq 
Амотт OTTtoujT Аноф рож 
мфрнф Анехиуфнр ммгчtoi 

JJmoh <7i15 А^онс мфрнф мфечлlß 
^  фф Ате тфе схотем ерох

(fol. 27r) uesscooTT <7х нгж Аргчнхрнмгч
sso)*\ е&оЛ мпеное хне 

Him еоиллт еорф 
otthictoc 17 мфрнф мнгн 
етл^тгчЛо Miieq^ epoq 
оттор es.qMoujx Aees. neqoe 

^юоттн рок to нгчое хне 
мнАметтх éjDOTTH êpox\
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М Л С Р Х < °  Ac(OR MReR&lOR
итекгле^кос epoc epoq18 

OirpAx k^ôq ne ucooir мшкоемое 
(fo l. 2 7 v )  н е м  KeqpñHOüri е е и г ч т л л о

kiôjtâ^ok 19 rite пА ос20 me 
ргчк^тллк21 1ул. екер eoi 

Шлоотг22 кем ttixpiMív ететгтш 
длр!23 íipó ммюот
е ^ & л т л  ib r â m o i t ^ 24 R X C 
л е эге  R ièM H i í r í  ̂ & т т с о р  

Pioq A r o c  evq -̂ т е л о  Kdvq 
л г^ м ек р хт  ¿^r â . & т т с о р  
г л с е м к х т е  п ^ н  к р гч .К д^ л .еок  

¿ р о т е  25 ottm kuj *эек n iíft  

О е Ь т с о т 26 k ä r  к о т х ^ Р 1 0 *1 27 

^  qtfbci к р р к х  £>ек пхсрнотгг
(fol. 28r) riTenoTTRoq m m o r  г ф н т с

кем кхтнротг етсол к&м&л 
Тоте етг^ссотем ¿kajiouj

К2Се R IÔ M R Ï ¿wRôv feïRTCOp

ê&oÀ £>en pioq млекесор 
Ä.q2*eM2*oM RppHï £>ек ReqRKev 

Тлер Teq^iujyyiooTT mmhi 
ё*эотгк елеккотг^ л ^ с  
e^qep ртгломокн kpeoiMHUj kí>icx 
кем peaiep£>oT28 еттг^гут лкдлнос 

(fol. 28v) Флот кте шметгуегфкт 
Ä.qTRiq èipi к р л м г ц ф к р х  

кем рлм2*ом r ä t  Л  ллх Амюотт29 
£>ек мел Ki&ek к^охломекн 

Х^рхемл. ш&ек кте лткгч 
evqM^pq гфктотг ksse л х с 
ео&е Reqnewo^ етесототгк 
кем neqp&HÔvi hräAcoc 

ФЧогг30 MReqñsoe етсютл  
d̂ qi ê&ôÀ £>ек ûjàoTV ш&ек
2 te  û ï R T io p  e ^ q e p  m u j ^

^  кррлх рек шмл.рт1рос 
(fo l. 29 r) Ц| r ï &t r  £>ск о т г м ё о -M R ï 

r iá r io c  ¿.Res. ÊKRTiop 
2sê глхекесор nie л ^ с

тело кгл\ £>ек TcqMeTopoir31
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П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

1. Исправлено другим почерком из pcopi.
2. То же из иеиЛе^с.
3. То же из ^окЛл^ьлгчнос.
4. То же из отгсЬотг.
5. То же из couj.
6. Очевидно, искаженное ссоотт (^азотт) ке^н.
7. Исправлено другим почерком из

Очевидно, искаженное из ie (междометие) гш&хомс.
8. Исправлено другим почерком из итг^р^н
9. То же из пг^ргчл.

10. То же из мгчл^нт.
11. То же из рк+-
12. То же из е^сгч.2«1.
13. То же из перерф еь
14. То же из m es^coAott.
15. То же из u ji.
16. То же из MMHi.
17. То же из сош стос.
18. Прибавлено другим почерком.
19. Исправлено другим почерком из
20. То же из lu^cjoc.
21. То же из
22. То же из пгчлтоотг.
23. То же из eipi.
24. То же из паошотг^.
25. То же из €p02s.H.
26. То же из ссптсот.
27. Исправлено другим почерком на нотг^сорю е.
28. Исправлено другим почерком из ер*эот.
29. То же из нш  ммсоот.
30. То же из ф кот.
31. То же из иецметоротг.

П Е Р Е В О Д

к. н. с. 8 Псалия (на гл ас) „Купина“ (¡Заход, с г Ц )
мученику свято м у  Виктору, стр ати лату. 
Ч итается д вад ц ать седьм ого (чи сла) м есяца 

парм уте.

27 Воистину (аХт]йй)д) я не буду молчать,
(fol. 24г) ни мой язык не устанет

возглашать (букв, „чтобы я говорил“) в твок>
честь,
апа Виктор сильный (Sovaxóg).
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( М .  24у)

28
(£о1. 25г)

(£о1. 26у)

Гонения все, которые распространил 
царь Диоклетиан,— 
ты прославил их 
твоим благочестием (&еоае|Зе1а).
Ты воззвал (букв. наст, вр.) к твоему отцу 
говоря:
„Если (даже) ты дашь мне весь мир (хоацод), 
я не оставлю своего Господа Иисуса, 
чтобы поклониться другим, чуждым богам.1 
Ибо Давид, священнопевец (1ерофаХтт]<;), 
взывал (букв. наст, вр.), говоря:
«Все кости праведников —
Бог сохранит их.
Смерть грешников 
зла пред Господом:
тот, кто будет говорить против праведника, 
пожалеет (букв, „раскается“) (об этом)».2 
Знай: все в этом мире (букв, „(вещи,) при
надлежащие этому миру“) (хоарод) прейдет 
вместе с его славой, которая погибнет.
Да не обращусь (букв, „посмотрю“) я к нему 
(т. е. к миру),
чтобы оставить Бога, того, который его сотворил! 
Сладостно (7]Ввок) нам слушать (букв, „мы слу
шаем“) его,
говорящего своими божественными устами:
«Ни (тгара) златолюбец, ни (о68е) сребролюбец 
(не войдет) в мое царство»“.3 
„Твоим (станет) многое, апа Виктор, мой сын, 
Кроме (тсара) всего того, что в моем доме, 
согласно (хата) тому, что я тебе сказал, 
послушайся4 твоего отца!“.
„Вот проявился в тебе 
плод (хартгод) сатаны (аатауад),
Бог всевышний оставил тебя, 
ты поклонился другим, чуждым богам!5 
Хорошо (хаХй«;) сказал мудрец (аосро<;),
Павел апостол (ашютоХос):
«Какая совместность дома Бога 
с храмом идолов (ейкоХсгу)?»“.6 
„О ставь7 все пустые слова (ХаХ£а), 
апа Виктор, которого я люблю,
Приди, поклонись тоже богам,
Как твои соратники“.
„Нет насилия, подобного этому!
Бог неба, услышь меня!



Они сказали: «Возьми себе деньги (эдгщш), 
отрекись от твоего Господа И исуса»!“ 8 
Кто увидит мученика (р.артирод),

Верного (тиато<;), как этот,
Который возложил на себя свой крест (атаиро*;) 
и последовал за своим Господом?
„Ты ведь знаешь, о (¿) мой Господь Иисус, 
мой помысл к тебе, 
не оставь твоего раба,
чтобы эти язычники (е'гЬо*;) возобладали над ним!9 
Ничто же есть слава мира (хоар-од) 

и его дела, которые погибнут.
Блага (ауа&оу) моего Господа Иисуса 
неиссякаемы вовек.30
Слава (букв, „моя слава“) и деньги (х р ^ а)> 
которые мне дают, — 
я пренебрег ими
ради тебя, о (со) мой Бог Христос“, — 
сказал праведник апа Виктор.
„Уста Господа оказали тебе честь, 
мой возлюбленный апа Виктор, 
я положил ее (т. е. честь) тебе вместе с бла
гами (ауайоу),
более многих мучеников (р-артород).
Уготовано тебе место (х^рссп*),
оно высоко на небесах,
и ты возрадуешься в нем
вместе со всеми, сопричисленными тебе!“.
Тогда (т о т е ) , когда услышал этот зов
праведник апа Виктор
из уст нашего Спасителя (ао)тт|р),

он укрепился своим духом (™вор.а),
благодаря (оттер) его стремлению истинному
к нашему Богу Христу,
он стойко вынес (+ отгорит)) множество мучений 
и истязаний жестоких и ужасных (х а х о с ) .

Бог милосердия (букв, „милосердий“) 
дал ему совершать чудеса 
и дива неисчислимые 
во всех местах мира (о1хоир.е\гг|).

Благодатью (х^рг^р-а) всякой (букв. мн. ч.) духа 
(тгуеор-ос)
исполнил его Христос 
ради его искренней веры 
и его добрых (хаХб«;) дел.
Молва о его исключительной жизни ([^о;)



— 129 —

прошла по всем народам, 
что апа Виктор стал великим 
среди мучеников (fxàpTupoç).
О  (й), блажен ты среди праведников, 
святой (офск;) апа Виктор, *
потому что наш Спаситель (ао)тт]р) Иисус Христос 
почтил тебя в своем царстве.

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 С р. Виктор (опубликованный выше текст мартирия св . Виктора), 13а— 13б.
2 П с. X X X III , 2 1 - 2 3 .
3 С р. М атф ., X I X , 2 3 - 2 4 ;  М арк, X , 2 3 - 2 5 .
4 Запретительная форма употреблена вместо положительной повелительной, ср . 

ниже строфу на Л.
5 Ср. Виктор, 11а .
6 II К ор ., V I, 16.
7 Запретительная форма употреблена вместо положительной повелительной, 

ср . выше строфу на ^  (прим. 4 ).
8 Ср. Виктор, 13а.
9 Ср. Виктор, 8 а — 8б.
10 С р. Виктор, 8а и 43а . Употреблены два отрицания, букв, „не неиссякаемы  

вовек".

к. Н. С. 8 i f b l  ¿uJ Lo j I

¿ \ M c o in i т н р о т г  м ф о о т г  

со m o p ^ ó ^ ó g o c  

p m ev  и т е м ^ - с о о т г 1

eoidw 2 т с о р  

B o n  o i r p ^ u j i  u jc o m  

£>en ñ u & £ i  к е м  ó p ¿ a t o c  

е о & е  ш е р ф м е т п 3 

ш ( е о ^ г  п т т с о р )

Г е  и г^р ш и е п п е о с 4 

evq M oir e o & é  n ^ c  

(fo l. 29v) _ e v q u je n  м & гч с л .п о с

( ш с е т т  fc n v rc o p )

‘Aew2s. ш р т т м о т о с  

¿vq ssco  м п т г л о  н г^ Л о с  

со ш г ^ о Л о ф о р о с  

( ш е о ^ г  eviiev п т т с о р )

G e a t i é M H i 5 couj c & o À  

ecoTCM  é p o i  n o c  

O TO g ev q n ev g M oir e û o À  

( ш е о с т  гчпгч. & т т с о р )

11y 9  Палестинский сб.,  в. 20 x
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3  т б е н
еттосое еноротт R^çe 
оттоо етттлло6 Аснотт нх&ем 
ш(еетт ä.rä. ûïRTcop)

Н2ч.еог АЛхохое 
A.q<fiex uiAuxor 
мнелеоо Miieqoe 
нхе-е-тг (è̂ ues. &ir t top) 

беАнЛ со шшетое 
£>ек фрг^к нхне R^çe 
кем шгч^Лофорое 
(шее-тг ллхгч &п\тсор) 

ль I -  онтше нениоттф 
(fol. ЗОг) некое. хне R^çe

es.qetoTii лшхмгшхоттф 
(niç^T дпхгч Ахнтсор)

КгчЛсог ¿wiví нгч.Лсое 
со нхмгчтох п ^ г  
Hipeq(fpó *эек их&сотс7 
нхео^т (гчпл. йхнтсор)

Лг^ое пнххунрх 
нороч^о^ое 
*эен íiujea Auiisstopi
н х ( е о ^ ' длтгч. É iïR T to p )

Uoi кгах нтеиркршн 
ujev h s s c o r  ê&oÀ8 х ш х х р о к о е  

оттоо m^ tík\<jo  нкенхусонх
(НХСО^Т èvRè^ & IR T to p )

Нгчл н&н9 toÀx лшензссокт
е&о‘\ огарок to R X °

(fol. 30v) ео&е нхетсмгч.рсооттт
R ï ( e e '5 '  ^ R ¿ 4  ÊlXRTCOp)

£емгч.рсооттт АЛнохое
RivOMCR Î3CR RïRSpes.CMOC
eo¿e r ï^
(нхе-о-тт es.Rdw ñíRTtop)

Оттшхуф Re НеНТдЛО 
£>ек ёмнф ímievuxoe10 
кем mift тнротт 
(нхео^т л.нгч &хнтсор)

Пенречп м е о 11 неофхгч. 
со нхл^Лофорос 
ео^е теномоЛосчА
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шее-тг (ги\^ йттсор) 
Р&.1Ц1 со шшетое 

£>ен фргчи ш н: п ^ л  
нем шсеннеое
(ш еФ т гшг^ й ттсор )

Смотг ёшфхёротг 
кем  шгхф нем н т ^ р п о г  

^  еейе шфоо 
(Ы . 31г) ше^тг (алтгч й ттсор )

Т е р м е ш л .12 м пекргш  
£>ен рсоотг й т ш  'тое 
Э(чо нгих пое нал нгш 
шее-иг (гшг^ &н\тсор)

Т е  ^  пеиноттф 
¿^рер ёнеиЛгчо л 
ё&о‘\ огч. оитоофс. с. '

ти(еетт г̂ нг̂  й ттсор )
Фнн& неи&он^ос 

норем мпенЛглэс 
ё&оЛ £>ен ш^х/тгргишо? 13 
ш ее-т (г̂ нгч. й ттсор )

Х е р е  фн^р
ёмг^тг ш не н ^ с  
Э^ере пирс 
(ш е е ^  й ттсор )

ФтГ^Н мг^мтои исоотг 
}эеи нш^ргчг^х оо 34 
ее&е тр е^ сГр о  
пх(е^тг гчлхгч йхнтсор)

Ш ненннй л.рх пеметп 
мпен&сон ш н о^лм ос 
ёе&ё текм гчг нем ш 2*сорх 
(ш еетг ллхг  ̂ йхнтсор)

П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

1. Исправлено другим почерком 8. е&о*\ вычеркнуто.
из нтентело. 9. Исправлено другим почерком

2. То же из енгч.. из них.
3. То же из шерфех. 10. То же из ннхг^ечон.
4. То же из пхиенеое. 11. То же из мгчр.
5. То же из бг^енхёмнх. 12. То же из Т е р м ен н .
6. То же из т &лтотг. 13. То же из еш^ттргчиое.
7. То же из пхйсоте. 14. То же из пхпгчф&^тгсое.

9*
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П Е Р Е В О Д

к.  н. с .  8 Псалия (на глас)
„Адам" великомученику 

святому Виктору

Придите все сегодня, 
о (о>) православные (ôpfrôBoSjoç), 
чтобы воздать славу 
святому апе Виктору.
Радость пребывает 
на земле и на небе (oupavóc) 
ради памяти 
(святого апы Виктора).
Ибо (xai yáp) благородный (yevvaloç) 
умер за Христа,

(fo l. 29v) он принял пытки (Qàsavoç),
(святой апа Виктор).
Давид псалмопевец (u(jlvô 8tt]ç) 
хорошо (xaXtoç) возглашал честь, 
о (ti)) победоносец (à&Xocpopoç),
(святой апа Виктор).
Праведники воззвали:
„Внемли мне, Господи!“ — 
и он спас их 
(и святого апу Виктора).
Все семь воинств (тау|ш) 
поют царю Христу 
и (воздают) честь во все времена 
(святому апе Виктору).
Сладостно (tjSscoç) воистину (àXirjft&ç)! 
Вознесен святой (àytoç) 
пред его Господом, 
святой (апа Виктор).
Ликуйте, о (ti)) верные (тпатод), 
во имя Иисуса Христа 
и победоносца (áOXocpópoc)
(святого апы Виктора).

32 Вот наш Бог,
(fol. ЗОг) наш  р ОСПОд Ь Иисус Христос

избрал боголюбца,
(святого апу Виктора).
Хорошо (xaX&ç) ты пришел, хорошо (xaX&ç), 
о воин Христа, 
победоносец в гонениях, 
святой (апа Виктор).
Народ (Xaoç) сынов
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православных (ôp&68o£oç) 
совершает празднество (букв, „(находится) 
в празднестве“) (в честь) сильного 
(святого апы Виктора).
Дай нам твой мир (sipTjvî]) 
до скончания времен (^povoç) 
и дай исцеление нашим больным 
(ради святого апы Виктора).
Помилуй нас, (отведи) удар твоего гнева 
от нас, о ((») Христос,

(fo l. 30v) ради благословенного
(святого апы Виктора).
Ты благословен воистину (àXTjfkoç), 
спаси нас от искушений (jieipaapLOç) 
ради мученика ((xàpxupoç)
( с в я т о г о  апы Виктора).
Велика твоя честь 
среди святых (ауюс) 
и мучеников (fiàpTupoç) всех,
(о святой апа Виктор).
Твое имя исполнено мудрости (aocpta), 
о (аз) победоносец (àfrXocpopoç), 
ради твоего исповедания (ор-оХоуса),
(о) святой (апа Виктор).
Радуйтесь, о (ù) верные (tciotoç), 
во имя Иисуса Христа 
и благородного (*]fevvaîoç)
(святого апы Виктора).
Благослови потоки 
и посевы, и плоды,

33 ради молитв
(fo l. 31г) (святого апы Виктора).

Толкование (spp.sveia) твоего имени 
в устах верующих (тсютоф 
„Прости нас, Господи, помилуй нас“
(о святой апа Виктор).
Сын (oioç) Божий (fteoç), наш Бог, 
сохрани твой народ (Xaoç) 
от страха
(ради святого апы Виктора).
Господь, наш защитник (¡3oY]ft6ç), 
спаси твой народ (Xaoç) 
от тирана (Tüpavvoç)
(ради святого апы Виктора).
Радуйся (^aîps), Дева (îiap&svoç), 
матерь Иисуса Христа,
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радуйся (^аТре), мученик ([хартиро̂ ) 
(святой апа Виктор!).
Души (ф^х )̂ — упокой их 
в раю (тсараоекях;) 
ради победоносца, 
святого (апы Виктора).
О (со) наш Господь, помяни 
твоего раба Никодима 
ради твоей матери и сильного 
(святого апы Виктора).

к. н. с .  11 Оттххуф йр^хух кем отгосАнА 
(£°1 • 331г) л^хусопх £>ем тфс кем рх^ем пхнг̂ рх

ео£с птгло лшх&^сои тцфнрх 
пте ПЛ.ОС ёр оттсохнх пиг̂ &г̂ А 

Ыг̂ тгчмох хххус сносом 
со &хптор пллхепрхт хиупрх 
ёре пхкнмос }эсп рсок 
ёрспхпе^се £>сп иех\^х!х

зге схёхуе ёт^сорг^ й^нмх 
ёрал'Ц мгчрмсшос шр'ус'смсоп 
тг^мотт е2*еп фргих литхссотнр 
Г1ТеЧ Хгч НС1ШО&1 нгчп ё&оА 

Пх^&от мсксмсл. фал 
'т^  со йхктсор пг^мепрхт йхунрх 

(Ы. 332г) фсе&тсот ёхрх птепи^еАет
тлф- нр&ммнху п^рнмгч пглх 

Пг^сночт ¿.Кохе тг^хцеАет х н 
со лсгчфег*. мспрхт ммд.т 
тг^хуеАпт пеххнАнсх^ 
нхлхгоххуеАет пе пг^ссотнр 

Ш фхцфнрх пл/тсгч^х лхмос
йте ¿л\г  ̂ йхктсор шстр^тхАнтнс 
2*е г̂ цох про йнххрнм^ тнротг 
ётгчпесрсот тнхтотт йтес^еАет  

Пек&хое етроА^ нем нен^хчок етбЪсх 
2*е лндллл £>ен ф^ретн 
кем фплф^енх^ ечгеоп 
гмиугоунх лмхл.х'д^осон еомнн е&оА 

Тсо&р пхл.еАофоро: м>£ пх^счос 
йхптсор
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П Е Р Е В О Д  

Святой Виктор

к. 'Н. с. 11 Великая радость и ликование 
возникла на небе и на земле 
ради чести подвига (oqcov) чудесного, 
чтобы Господь просветил наши глаза.
„Скажи, куда ты идешь, 
о (ш) Виктор, мой возлюбленный сын, 
причем повязка (к^р-ос, camus) наложена 
на твои уста
и оковы (тсвот]) на твоих руках?" 1 
Он сказал: „Я иду в страну (х^ра) Еги
петскую,
к игемону (7]yep.ii)v) Армению,2
чтобы умереть за имя нашего Спасителя
(за)-Т|р),
чтобы он отпустил нам наши грехи".
„Через месяц,3 

334 о (со) Виктор, мой возлюбленный сын,
( f o l .  3 3 2 г )  я готовлюсь совершить твое бракосоче

тание 4
и дать тебе много богатства (хР^Ра)“- 
„Время моего бракосочетания настало, 
о (ci)) Марфа, возлюбленная мать, 
моя невеста — церковь (еххХт]сиа), 
брачный покой — мой Спаситель (aciynqp)".
О (ci)) чудо несказанное 
апы Виктора, стратилата (атрат7]Хатт]д), 
что он презрел все богатства (xP̂ 2IJLa)> 
которые его отец дал (ему) по случаю его 
бракосочетания.5
Твоя жизнь сладостная и твои подвиги 
(àycüv) возвышенные —
потому что ты возрос в добродетели (арвхт|) 
и целомудрии (jtapfteveta) одновременно,6 
и ты достиг благ (àyaftov) вечных.7 
Молись (за нас, о) победоносец (à&Xocpopoç), 
мученик ((xàpTupoç) 
святой (aytoç) апа Виктор.

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 С р. Виктор, 1 9 а — 20а.
2 Комит Александрии, см. В . М аг., 20 и H . H y v e r n a t .  Les a ctes . . . ,  p. 2 8 6 .  

В рукописи публикуемого в настоящем издании мартирия в соответствующем месте 
(24б) лакуна, и далее Армений нигде не назы вается по имени.
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3 Букв, „месяц спустя после этого“ .
4 В словаре Крама (C rum  560b ) указы вается, что слово ujeAc/r в значении не „не

веста“ , а „бракосочетание“ в бохайрском диалекте встречается редко. Здесь мы как 
раз находим такое значение для ujfcAtT (см. и через строку ниже). В отличие от этого  
„невеста“ пишется ujC\ht (см . ниже через три строки).

5 Букв, „которые его отец дал для его бракосочетания“ .
6 Б укв, „ср азу “, „зар аз“ , т. е. и в добродетели, и в целомудрии.
7 Букв, „устойчивых“ , в противоположность бренным, преходящим земным благам .

ГИМНЫ СВ. МЕНЕ

к. н. с. 8 ^ d-J Loj)

¿Хлер реАнхс ерох\ нгчнотгф
мох нгчн поттрмот кем оттсофхА 
охтен ихнресбтггч пфмгченотгф 

^  нем nx2stopx гчьлгч мхнгч 
(fol. ббг) Вон инх&гчЛ нте ненх\гчф

to ненесор нхгчх2члгч 
нте ii2sto мнт&ло мнхмелнотф 
нем Req^uxoe гчнгч мхнгч 

Геное пнххрнеТ5̂ ко" 
етгееЛнЛ мфоотг }зен фгчЛхгч 
ео&ё нтгчхо мнхгчеЛофоро? 
тур л.нгч. мхнгч 

‘Ал.24. ноттро нхеротгфгчЛтнс
&.qc^2sx мпе^фгчЛмог 
ne2ses.q 2se Heujto нхёАттурхе нте нхёмнх 
qH^H^gMoir Hsse ног

(fol. 66v) бихемнх touj е&6Л но?
есотем ёрсоотг *зеи отфо^омсое 
ете фгчл пе нхоеннео?
Л.ПЛ. мннгч т ур

3 нтгчомгч нгчннЛнехгч 
еттёр ujdwX нгчк *зен ненттто? 
хэен огчнроз^н нем ргчнфгчЛхгч 
л.нгч мнил, нх^еннео?

Ннне нхёоно? етголооттф нгчн 
*зен текнАкехА to нхоеннео?
}зен т^озргч и^нмх еттёр 1уьл нгчхх 
со гчнгч мннгч тур 

^  бсооттф to ихорохз2ч.о :̂ое 
(fo l. 67г) тенер ^(чоретпн *зен ргчнфгчЛхгч

фл. нхнхсуф нхоеннеое 
фгч нхргчн етроАэ* ёнь. мннгч 

1не н х е Щцнрх мфф
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(fo l. 67у)

о
(fo l. 68r)

(fo l . 68v)

1 0  Палестинский сб

л^ссотп нлц< 1С2*ен нл^&ен ô h a ^ i  
илл^ ñcev2*i н^мленотг^* 
г^мнн лхпл> мннл ne ^-рлЛэы 

RäwTä. нлкмети|енрнт noc 
лм^- иом^- нлм êo&e флл 2*topi 
ллгл м кн л ^ ш л о Л о ф о р о с 
ф л nmiiy^- ñujcpnpi 

Ллос п^рне^-лмое 
лмер {уал нлп £>ен рллф дЛ !^  
ó ujcoisx йиемнеое 
шллмос г̂ пгч мннл

Илреносоотт^ ib н л м л н р н ^  
нтентдло »зек рлнфглЛмос 
2*с э^ере нлп ib nrniuj^- 
ллхллмннл ш ееннеос

Н1МЛТМЛТО! - ЙН 1фНОТ1
еетлю  А т у р
ш м лто! фг  ̂ шсомт èn(7bci 
лпг^мннл. ш ло^оф орое 

^смлрсооттт ib пенннй n^Cc 
moi илп-ноттрмот нем отгс0ф1л 
огтен шпрес&тгч н^плр^ 
нем nsoj(oi2s êo^r лпгч. мннг^ 

Othsju^- илр ne пектлю  
нте niiyiois* фн етемлрсоотт 
ш м лто! nspeqá"pó 
лм л мнил, нте шфлдлт

Пенннй 2ссор é&óÁ h h iä^ ä i  
нте ^л м к А н о л  ib y l j ç c  

оттор 2гор мпотгео<7ш 
e^ûe гшл мннл щ у р  

Роме ерон ib п ^ е  
кормен £>ен t 2s i2* мш^ттрлннос 
р1тен Hi^-gó н^ее02ч.окое 
нем гшл. минл т у р  

Смотт ерон £>ен пексмотг 
£>ен nenôûnoTri (Ь тге ее  
piTeH шфро н^отгрб 
нем лпа. м ш л  пп^еннеос

Тен ^р о êpon ib пэс.с пекнотг^ 
HHiujnpi нте ^-eiuvÀHciÂ. 
êpep ерсоотг еойе млсночг^ 
нем nipeqá ро г^пл мкнл.

., в. 20
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Т ё  ее гиз^темгориос 
Лсх мйтллт ннххрнстхлное 
ée&e шфро нф^ео^окос 
лпл, мнил. шл^Аофорос 

Фнн& фф пхрецхуенрнт 
Э̂ со нлн eñóA нненлномхл, 
рхтен шфро нфхуеАнт 
млрхл, нем eeir лил, мнил,

Хере не (Ь фплр 
ф^е02^оное млрхл,
^ е р е  нлн со т у р  

шаиорх е^тт лил, мннл,
Фтг^н. ш&ен порео^о^ос  

МЛ, мтон нсоотг со пенннй ix^çc 
e^ûe мленотгф нем шлечос 
л,ил мнил, ш л^Аофорос  

Ш пеное хне n^çc
нем тенмлтг нем л п л  мннл, 
л,рх фмеин м ихлАл^хстос  
oirop мл, Tèw2spoq хул, фстгнтёАхл

П Е Р Е В О Д

к. н. с. 8 Псалия (на глас) „Купина" (paxoç) мученику
святому Мене

Я возложил надежду (èX-irtç) на тебя, мой Бог, 
дай нам милость и мудрость (аоср(а) 
предстательством (букв. мн. ч.) (тгреоРеса) Бого
родицы 

68 и сильного апы Мены.
(fol. 66г) Открой очи нашего разума,

о ((Ь) наш Спаситель (atoxTjp), благодаря (atxía) 
слову почтенному боголюбца
и святого (букв. ,,его(?) святого") (аую<;)апы Мены. 
Род (y£voç) христиан (^piaxiavôç) 
ликует1 сегодня, (воспевая) в псалиях (фаХьа) 
о чести победоносца (àfrXo^opoç) 
мученика (fiàpxupoç) апы Мены.
Давид-царь, священнопевец (tepo<j>àXxir]ç),
сказал в своем псалме (фаХрод),
он сказал: „Многочисленны страдания (ftXTcJnç)
праведников,
(но) спасет их Господь".2

(fol. 69г)

(fol. 69v)
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(fol. 66v)

69
(fo l. 67r)

(fo l. 67v)

70
(fo l. 68r)

Когда праведники взывают, Господь
слышит их во время гонения (Зкоурьо?),
так и (букв, „который есть этот") благородного
(yewaío<;)
any Мену, мученика ([шрхирос).
7 воинств (xáyfxa) церкви (sxxXTjaia) 
совершают празднество тебе таким образом (tó tco<;),3 
одами (ф8т|) и псалиями (фаХ£а), 
апа Мена благородный (yewaio<;).
Вот народы (I^vog) собрались ради тебя (букв.
„тебе")
в церкви (sxxXiqaía), о (со) благородный (yevvaíog), 
в стране (/сора) Египетской, совершая празднество 
тебе,
о (со) апа Мена, мученик (рихрхирод).
Собирайтесь, о (со) православные (óp&ó8o?oc),
мы поем (̂ copeco) в псалиях (фаХса)
о великом, благородном (yswatog),
о сладостном имени апы Мены.4
Иисус Христос Сын Бога
избрал его с тех пор, как он был в утробе,
по (xaxá) слову Богородицы;
истинно (áfATjv) апа Мена сладостен!5
По (xaxá) твоему милосердию, Господи,
ты дал силу нам ради этого сильного
апы Мены, победоносца (á&Xo'fópoc),

причастного великому чуду.
Народ (Xaó<;) христианский (^piaxiavóg) 
воспраздновал тебе в псалиях (фаХ£а), 
о (со) борец благородный (yewaíog), 
святой (ауюс) апа Мена.
Соберемся, о (сЬ) мои возлюбленные, 
и воздадим честь псалмопениями (фаХряд):
„Радуйся (/atpe) себе, о (<Ь) великий 
апа Мена благородный (yewatog)!"
Воинства небес
воздают честь мученику (рлхрхиро«;),
воину, достойному (букв, „причастному") хвалы
высокой (букв, „ввысь"),
апе Мене, победоносцу (á&Xocpópoc).
Ты благословен, о (<Ь) наш Господь Христос, 
дай нам милость и мудрость 6 (aocpía) 
предстательством (букв. мн. ч.) (тсреа[Ыа) Девы 
(тгардеуо̂ )
и борца святого апы Мены.

10*



— 140 —

Ибо (рр) велика твоя честь 
борца, того, который благословен, 
воин победоносный 
апа Мена из Непайата.7 
Наш Господь, рассей врагов 
церкви, о (5>) Христос, 
и рассей их совет,

(fo l. 68v) ради апы Мены, мученика (fxàpxupoç).
Бди над нами, о (¿о) Христос, 
спаси нас от руки тирана (xopawoç) 
молитвами Богородицы (ôeoxoxoç) 
и апы Мены, мученика (p-àpxupoç).
Благослови нас твоим благословением 
в твоих делах,8 о (¿) Сын (uioç) Божий (&eoç), 
молитвами Царицы (небесной) 
и апы Мены благородного (pwatoç).
Мы молим тебя, о ((Ь) Христос, наш Бог, 
о сынах церкви (sxxXTjaia), 
охрани их ради Богородицы^ 
и победоносца апы Мены.

71 Сын (uioç) Божий (&eoç), Творец (§т](Х1оиррд), 
(fo l. 69г) Пр ИМИ плач христиан (^ptaxtavoç)9 

ради молитв Богородицы (ôeoxoxoç)
(и) апы Мены, победоносца (àftXocpopog).
Господь Бог милосердный,
отпусти нам наши беззакония (avorta)
молитвами Невесты
Марии и святого апы Мены.
Радуйся (ха Фе) себе, о (со) Дева (Ttap&svoç), 
Богородица (ôbotoxoç) Мария, 
радуйся (ха фе) себе, о мученик (рартирод), 
сильный святой апа Мена.

(fol. 69v) Души (фи̂ т]) все православные (ôpOoSoÇoç) — 
упокой их, о (ti>) наш Господь Христос, 
ради Богородицы и святого (офод) 
апы Мены, победоносца (à&Xo<popoç).
О ((Ь) наш Господь Иисус Христос 
и твоя мать, и апа Мена, 
помяните жалкого (sXà^iaxoç)10 
и укрепите его до скончания века (auvTÉXeia).

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 Букв, „ликуют“ . Местоимения, относящиеся к существительным, имеющим соби
рательный смысл, могли употребляться и во множественном числе.

2 П с. X X X III , 20 .
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3 Б укв, „твоим образом ". Скорее всего здесь ошибка, но если действительно 
в тексте должно стоять „твоим образом ", смысл этого места неясен; возможно, пред
полагается в таком случае „тебе, такому (благородному), каков ты есть".

4 Б укв, „в псалиях, относящихся (т. е. касаю щ ихся, ведущих речь о) к вели
кому, благородному, к имени сладостному апы Мены".

5 В этой строке текст искажен: Не исключено, что его 
следует исправить иначе.

6 Повторение второй строки гимна; следующие строки, хотя и не буквально, 
повторяют третью и четвертую строку, близко к ним подходят.

7 Город в Мареотиде (см .: DAM, pp. 101, 105), из которого родом был Мена.
8 Притяжательные местоимения и артикли в коптском языке обозначают не только 

принадлежность в смысле владения, но и направление, отношение, посвященность 
чему (кому)-либо. В данном случае „твои дела" —  „дела, посвященные теб е", „дела, 
достойные теб я", т. е. богоугодные дела.

9 Букв, „возвысь плач христиан", т. е. „подними его к се б е ", „дай ему под
няться до теб я".

10 Автор гимна говорит о себе.

1*̂ *0 J  Lc j 1̂̂ 1 <LaJ LajI

Ямсош! тнротг ллфоотг 
mTVewoc йте
ЙТШ2*(Ь МПТдЛО
мнкл. »зек neqe^pi фметгх 

В&ли пем ^мх ш&ек

oh eirpeviyi }зеп пэ£с
(fol. 70г) етгт&ло йснотг ш&ен

мнпл. т>р 
Ге ил.р штемпеос 

еечцмотг п эсе
ildOtOMOl!

мнпл. ш ^егш еое 

т и х ^ о м  »зек шфнотгх 
ш&счос мнил. 
тур nissiopj 

бмгмютгнЛ пеккотг^ 
й аЛ н ^ ш о с 

лишь. ш л^ Л оф ор ос
г—I
3  йта^мг^ ш&ек 

йтгч.еиеЛое 
етгрг^иу йеиотг ш&еп 

(fo l. 70v) ё*&<е> тур
H2s.eoc ^Лн^сос 

neoq шсеппеос 
м пем ^о ^neqoe
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МНКА Rïife 

GeÀHÀ pAUji м ф о о т г  

£>ек ё м н ф  к т е к к Л н с т А  

ее&н текмоЛ осчА  
к е м  т е к к А р ^ е к т А  

1н с  uujHpi м ф ф  
ACjMeHpe н т с о ф о с  

OTrog a c jc c o tr  м м А Ш оттф  

m h k a  it life 
R a TUoc a r í  ujApoK 

}эен  T^çcopA т н р е  î t jç h m i  

ê^Êe н е к А с ч о к

w  кем текметштуф ммеT2«copi 
(fo l. 7 l r )  д ^ 0с ктбек е^КА^ф

}эек фрАК n ^ 1’ 
ee&e мншт етроф 
(Ь ш ф  

ЫАрек^соотгф тнрек 
cb mopeo2s.ogoc 
ктекер u j a i  £>ем фрАК 
m h k a  Rïifè 

Ни ёт£>ек шфнотп 
етттАто £>ек £Акртгмкос 
£>ек neqep фмеич
МНКА Rïifè

£ а  rujcoï a m a u jc o  
ет}эек ópAKoc 
êgoxe mife тнротт 

(fol. 71 v) нем ккАлнеос
О т тш т у ф  R e  н е н т А т о  

é p p R i  £>ек RCRTOROC  

е е & е  н е н к т и ^ ф  kcootf 

к е м  R ïpM O T  £>ек r x c 

П е н р А К  мл.о ксофтА 
(ô RlÂCHOC М НКА

e è k  теномоЛосчА 
кем теннАр^етА 

P a u j i  со KiRicToe
£>ек фрАК m r x c 
кем Reife 
MR ка  нтс'еккеос 

С оЛ сеЛ  £ек ш фкоти 
кенрАК еемАрсооттт 
кем ненАр фметг!
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о .̂ кем пексоотг нем некрмот 
(fo l. 72г) Терменн мпекрлн

£>ен рсоотг ннхшстос 
тентсо&£ пое нлх нлн 
ёе&е тур 

Т ё  неннотгф 
ns2s.irMïôpuoc 
л<цмлх ммлхнотгф 
мкнл тур 

фф нте исоотг 
лре£ ёиенАлос 
<>хтен нхф^о 
мннл пхиеннеос 

Х*ере тур 
(fo l. 72 v) нте хне i i x c

Х еРе пхиеннсос 
мннл хилеАбфорос 

Фтгх** нненхоф
мл мтон нсоотг п х с 
ео&е плрлн млхнотгф 
мннл тур 

Ш ненннЬ н х с
племен £>ен нлшрлсмос 
ёо&е шл^Аофорос 
мннл пх^еннеос

П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

1. Ошибочно вместо Л  них, ср. к. н. с. 8, fol. 28v (см. прим. 2 
к переводу данного гимна).

П Е Р Е В О Д

к. н. с .  8 Псалия (на глас) „Адам"
великомученику святому Мене

Придите все сегодня, 
народы (Xaoç) земли, 
и воздадим (букв, „скажем") честь 
Мене в его память.
Города и селения все 

72 радуются во Христе,
( f o l .  70г) ВОЗд а в а я  честь во все времена
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Мене, мученику ([лартород).
Ибо (ха! тар) благородный (^ewalog) 
умер за Христа,1
он был причтен к беззаконным (àvop.oç),2 
Мена благородный (^ewaTog).
Праведник (Sixawç), ты достоин 
венцов на небесах, 
святой (àyiog) Мена, 
мученик ((лартород) сильный.
Еммануил, наш Бог 
истинный (àXî]&iv6g), 
увенчал боголюбца,
Мену, победоносца (à&Xocpopoç).
7 воинств (тау[ла) все 
ангелов (à^eXog) 
радуются во все времена 

(fo l. 70v) о мученике (̂ лартирод).
Сладостно (7]ôso)g) воистину (àXirç&fôç)!
Он, благородный (Tewaloç), 
перед своим Господом,
Мена, мученик (рлртирод).
Ликуйте, радуйтесь сегодня 
среди церкви (èxxXirjaia) 
ради твоего исповедания (орьоХоуса) 
и твоего целомудрия (Trapôsveta).
Иисус, Сын Бога, 
он возлюбил мудрого (aocpoç) 
и избрал боголюбца 
Мену, мученика (p-àpxupog).
Хорошо (xaXftç) ты пришел к нам 
во всю страну (х^Ра) Египетскую 
ради своего подвига (àYtbv)

73 и твоего великого м уж ества.
(fo l. 71 r) g c e  н а р ОДЫ (Xaog) вер ую т3

во имя Христа
ради знамения устрашающего, 
о (ü>) мученик ([лартирод).
Да соберемся мы все, 
о (¿) православные (ôp&oSoSog), 
чтобы праздновать во имя 
Мены, мученика ([лартирод).
Те, которые на небесах, 
воздают честь гимнами ( ojavoç) 

в его память —
Мены, мученика ([лартород).
Ты высоко весьма,
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(о тот), который на небе (oôpavoç), 
превыше (букв, „более (высоко)“) всех 
мучеников (fxàpTüpoç)

(fol. 71 v) и праведников (otxaioç).
Велика твоя честь 
в твоем м есте4 ( x o tc o ç )  

ради твоей великой славы 
и милости во Христе.
Твое имя исполнено мудрости (aocpia), 
о (со) святой (àyio;) Мена, 
ради твоего исповедания (0[лоХоу(а) 
и твоего целомудрия (rcapôevsia).
Радуйтесь, о (со) верные (rciaxoç), 
во имя Христа 
и мученика (fiàpxupoç)
Мены благородного (YevvaToç).
Украшение на небесах — 
твое имя благословенное 
и твоя память,

74 и твоя слава, и твоя милость.
(fo l. 72г) Толкование (s p p iY jv s ia )  твоего имени 5 

в устах верующих (тиахос): 
мы молимся: „Господи, помилуй нас 
ради мученика ((xàpxupoç)“ .
Сын (oloç) Божий (&soç), наш Бог,
Творец (o7](itoupYoç) — 
он возлюбил боголюбца 
Мену, мученика (рихрхиро<;).
Бог славы,
охрани твой народ (Xaoç) 
молитвами
Мены благородного (YevvaToç).
Радуйся (^atps), мученик (jaàpxupoç)

(fo l. 72v) Иисуса Христа,
радуйся (ха Ф£)> благородный (^swaloc)
Мена, победоносец (à&Xocpopoç).
Души наших отцов — 
упокой их, Христос, 
ради имени боголюбца 
Мены, мученика ([xàpxupoç).
О (¿) наш Господь Христос, 
спаси нас от искушения 
ради победоносца (àôXo<popoç)
Мены благородного (^ewato«;).



П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 Те же строки в третьей строфе гимна Виктору на глас „А дам " (к. н. с . 8 ,  
fol. 29г).

2 Ср. Марк, X V , 28 и Л у к а, X X II , 37 . В бохайрском переводе Н ового З авета это 
выражение передано следующим образом: лсж  ïiiô ^ ïioau > c. Написание (Тиш для 
<54 нш  (но в значении „считать") встречается в гимне св . Виктору на глас „В атос"  
в к. н. с . 8 , fol. 28v (см . прим. 29 к этому тек сту).

3 Букв, „которые верую т", но так как здесь нет сказуемого далее, определитель
ное предложение, очевидно, выступает в роли сказуем ого.

4 Имеется в виду святилище Мены у оз. Марьют (близ Александрии).
5 Фактически в смысле „пользование" именем святого (см . стр. 123).
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И L

тЛЬ Н еоп oitiohi м м ^ р с^ р х т н с  
(fol. ЗЗОг) eq cio T n  é n m o ft н ем  шрл^т 

со nisxcops йе^Лхтне  
¿.пл. м н п л  йте ш ф еллт  

G o& e фгацеи йтек пекмнш х1 
ётлхирх м м ю о т йенотг ш&еп 
лтгм от^ ерок. т е н и и  
еттлЛбЪ шцюнх шйеп 

Цепенел пел on мпекссомл 
етгсЬЛх м моц етэ(чорл й ^ н м х  
e^qipi йрлнкл/олртсомл 
йрлпмншх пем рлнхуфнрх 

H ictit^çoc Й2*е2 пекрлп  
2se ш лмх нетемлрсоотт
ПОСООТГ ОЛр ЛТГ  ̂ НЛП
мшрлхух пем ш о т^ о тт3 

¿Хлтелзы ео&нтп
oirog A.qMoir  ̂ Й2*е neoneneq
2se отгхунрх ne noe 
£>en nn èooтглй n ^ q  

Tiofcg шл^Лофорое м у р  лпл mhïu\ йте 
нхфлхлт

П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

1. Очевидно, ошибочно вместо йте п екм ш ш .
2. То же вместо йте.
3. То же вместо ш ехот.



— 147 —

П Е Р Е В О Д

к. н. с . 11 Святой Мена

332 Ты — жемчужина ([ларуосрстт]«;)1 
(fol. ЗЗОг) Избраннее золота и серебра, 

о сильный борец (а&Хт]тtjç), 
ana Мена из Непайата.2 
Ради множества твоих знамений, 
которые ты творил во все времена, 
тебя прозвали целителем, 
исцеляющим все болезни.
После этого (букв. мн. ч.) опять-таки твое 
тело (acôjjLa),
которое принесли в страну (х^ря) Египетскую,3 
совершило очищения (хаО арт(0[ла), 

знамения и чудеса.
Стихи твоего имени — 
пастырь благословенный,4 
ибо они дали нам 
радость и ликование.
Сказано о тебе
и (о тебе) воззвал Давид добрый:
„Чудо есть Господь Бог 
в его святых“.5
Молись (за нас, о) победоносец (àOXocpôpoç), 
мученик
(fAàpxopoç) апа Мена из Непайата.

П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

1 Б укв, „камень жемчужный“ .
2 См. прим. 7 к переводу к. н. с . 8 , fol. 68г.
3 Апа Мена претерпел мученическую кончину в г. Котиэй во Фригии; сестра его 

перевезла его останки в Египет, с м .: DAM, р. 102.
* С м . стр. 123.
3 П с. L X V II, 36 .

ГИМН СВ. АНТОНИЮ

К. Н. С. 11   ̂ I

tÀî B(o7V. é&oÀ ¡y en  нетен^нт 
33r) п тм онм ш  йте '^k&.kiâ. 

нем ж м етi eTUje&ujwû 
€T¡pi MIUKOK HK&KI<Â>

&.pi nom £>en ot|  getiq



— 148 —

fmiнА^АртсомА етб1ос1 
кте пекмА<КА>рюс шсот 
r a o c  шк11уф а&&а a r t o o k i  

Ф а ! ÇTAqUJCORl КАК Кб*ATTMCOIT
и?\лгмнк кте rio ttssa i  

(fol. 3 3 3 v) AqecogeM ммои £>ек отгеротгот
е£>отгн êRïCORï) k<meg 

X ric^ oi котгср кте KeqÂpeTH ф
MRCOOTTROq К К еК Х р Т Г ^ Н  

м ф р к ф  MRÏAptOMATA е т р н ф  

}э е к  RÏRApA2^Seoe 
HApCRTA2SpOR ¡ЭСМ НШАоф 

СТСОТГЛОК £>eR OTTMĈ MRÏ 
RTC К 1К 1{уф  AKTtoKIOe
enoiiy e&oÀ eu2£to м м oe

т Л г  Т с  А т о о ф  OIVOO A I2 S IM I 
(fol. 334 r) ^ l é p  етш  ОТГОО a i (7i

airooAo ottoo фкАоф 
2*e САКАОТГсЬк KHI 

X ep e  r c r ic o t  a rtco k io c  
игчР Х Н!7Сое пте и ш етм оН А ^ ое

RÇRKOT A&&A RATFÀOC 
HIMCHpiT RTC R ^ e  

TtOÊp ilAOe Шоф MMAlKOirUJHpi AHTOOKIOC
нем â&&a rattAoü RTcq^A кек

П Е Р Е В О Д

к. н. с .  11 Святой Антоний

335 Уничтожьте в своих (букв, „наших“) сердцах 
(fol. ЗЗЗг) помыслы злые (xaxia) 

и мысли хитрые,
которые творят замысел (voôç) злой (xaxia). 
Поразмыслите внимательно 
об очищениях (хаОарта)|ха) возвышенных 
нашего блаженного (fxaxàpioç) отца, 
моего господина великого аввы Антония, 
того, который был нам путеводителем 
к пристани (Xtpnfjv) спасения.
Он призвал нас радостно 

(fol. 333v) к вечной жизни.
Аромат его добродетелей (арвтт]) дал
радость нашим душам (ф^т]),
подобно аромату (apco^a), произрастающему
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в раю (тсараЗеюо )̂.
Да укрепимся мы в вере, 
прямой в истине, 
великого Антония, 
взывая, говоря:

336 „Я искал и я нашел,
(Ы . 334г) я ПОПросил (оитво)) и я получил, 

я постучал и я верю, 
что мне откроют“ .
Радуйся (^аТре), наш отец Антоний, 
первоисточник (арх7! ^ )  монашества (букв, 
мн. ч.) (+
радуйся (х^Тре), наш отец авва Павел, 
любимый Христом.
Молитесь, наши господа отцы чадолюбивые 
Антоний и авва
Павел, чтобы он (т. е. Бог) простил нам.

ГИМН СВ. ФЕОДОРУ ВОСТОЧНОМУ

к . н . С. 11

Н>ок отмотп ецеАрем
тЛе. £>ен йншоАемое

( Ы .  329г) отг^о еч^ем^ем
^ео2чЛорос пхлнлтоАеое 

Отгор лхиулн^ мпехфрсоотг 
хултгрех Й2&е пйлрйлрое 
еуллгрех пзсе пек^лэгх етрюспг 
йте нал пе нхгьллйоЛос 

¿Хлфсотей м ш ^ р л коо н  
етел песнт ё^мотпи 
лкзгюн ёйоА мпепёесон 

(Ы. 329у) £>ен отесоотгтен йлтрхкх 
соме млн Й2*е 'И ’

£>ен ^“Лтгмнн й ^ р ю м  лАн^ю е

й^оп пем пекхуфнр &
^■Аеоптгос пем плптерое  

б^йе флл лсрглло ммоп  
Й2*е 2^Л2^ Зэеп ототгпо^
2*е мотгр йтепеп^х ёгхсоп 
фн ёте спгон идаом ммо<ц 

Тсор1 ^ео^сорое пхлнлтоАеос пем Аеоптюс 
пем п лптерос
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тору
i

П р и м е ч а н и е  к т е к с т у

Т(0&$>, ср. окончания других гимнов из к. н. с. 11 (Мене, Вик- 
и Антонию).

П Е Р Е В О Д

к. н. с .  11 Феодор Восточный

Ты лев рыкающий 
331 среди сражений (it6Xep.oç)

(fo l. 329г) н а л о ш а д И ржущей,

Феодор Восточный.
И когда ты возвышаешь (букв, „даешь“) твой 
голос,
падают варвары (¡3àp[3apoç), 
падают твои враги злые, 
которые суть диаволы (8iàj3oXoç).
Ты убил дракона (opàxœv), 
который под лестницей, 
ты совершил твой подвиг (à^œv)

(fo l. 329v) в прямоте неукоснительной.
Окрестил тебя Бог
в озере (XtpLvTj) огненном воистину (àXTjft&ç), 
тебя и твоих 2-х товарищей,
Леонтия и Паникирия.
Поэтому почтил тебя 
Давид в радости:
„Препояшь своим мечом себя, 
тот, у которого сила“.1
Молитесь (за нас), Феодор Восточный и Леонтий, 
и Паникирий.

П р и м е ч а н и е  к п е р е в о д у

1 Псалом X L IV , 4 .
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