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Резюме
Статья представляет собой комментированную публикацию экстратекстов 
древнерусской Хлудовской псалтыри второй четверти XIV в. (ГИМ, Хлуд. 3). 
В работе восполнены недостатки издания архимандрита Амфилохия, осу-
ществленного в 1873 г.: сделаны многочисленные исправления и дополне-
ния, воспроизведен ряд пропущенных записей. В случаях, где это возмож-
но, приведены славянские и греческие параллели.
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Abstract
The present article is an annotated publication of the extratexts from the Old 
Russian Khludov psalter of the second quarter of the 14th century (State 
Historical Museum, A. I. Khludov collection, 3). It fills the shortcomings of the 
edition by Archimandrite Amphilochius carried out in 1873. This article makes 
numerous corrections and additions and reproduces a number of missing 
entries, as well as gives Slavic and Greek parallels if possible.1
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Новгородская пергаменная псалтырь ГИМ. Хлуд. 3 (далее — Хл), так-
же известная как Симоновская (по имени вероятного писца или заказ-
чика) или славянская Хлудовская (по фамилии владельца) псалтырь, 
принадлежит к числу самых прославленных и интересных в художе-
ственном отношении лицевых рукописей Древней Руси. В настоящее 
время наиболее предпочтительной из датировок манускрипта считает-
ся вторая четверть XIV в. [Турилов 1998]. Не претендуя на полный охват 
посвященной памятнику литературы, отметим, что иллюстративная 
программа Хл (127 миниатюр, из которых подавляющее большинство 
имеет небольшой размер и расположено на полях) необычайно велика 
по объему и, согласно обоснованному предположению Э. С. Смирно-
вой, унаследована нашей рукописью от более или менее отдаленного 
киевского протографа XI в., который, в свою очередь, восходил к «ви-
зантийским образцам […] македонского периода (IX–XI вв.)» [Смирно-
ва 2017: 224]. Некоторые более конкретные соображения высказывает 
А. С. Преображенский: «Есть основания думать, что у псалтыри Хлуд. 3 
имелся образец, который сам по себе был “сборным”, соединявшим раз-
ные принципы иллюстрирования псалтирного текста» [Преображен-
ский 2017: 57].

Не меньше, чем миниатюрами, рукопись Хл богата экстратекстами1. 
Их основная часть прямо связана с иллюстративным рядом: возле мини-
атюр, соответствующих тексту псалмов и библейских песен, подписаны 
имена действующих лиц, а часто и присоединены отрывки из толкований 
на Псалтырь. Основной источник последних был сравнительно недавно 
определен Э. С. Смирновой — это краткие толкования Исихия Иерусалим-
ского, известные в славянской традиции под авторством Афанасия Алек-
сандрийского и переведенные еще в симеоновской Болгарии [Смирнова 
2017: 221].

Большинство экстратекстов Хл еще в 1873 г. опубликовал архиман-
дрит Амфилохий (Сергиевский-Казанцев) в составе описания миниа-
тюр [Амфилохий 1873]. К сожалению, данную часть работы Амфило-
хия (вообще весьма ценной и открывшей длинный ряд исследований 
Хл) нельзя признать вполне удовлетворительной, особенно для линг-
вистической аудитории. Тому причиной — многочисленные неточно-
сти, пропуски, «нормализация» орфографии, а также отсутствие де-
ления на строки. Остается только удивляться, что до сих пор не было 

1 О последнем термине, введенном В. Б. Крысько, см. [Крысько 2018: 194].
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подготовлено нового издания, которое бы учитывало все необходимые 
научные требования. Именно это мы и ставим целью осуществить в на-
стояшей работе, выходящей в свет ровно полтора столетия спустя.

Почерки. Экстратексты Хл написаны несколькими писцами. По 
нашим наблюдениям, можно выделить три почерка, современных из-
готовлению рукописи:

1) Писец, которому принадлежит основной текст Хл (далее — 1-й 
почерк). При написании экстратекстов он использовал обычные чер-
нила, которые в настоящее время имеют светло-бурый оттенок (свет-
лее, чем основной текст Псалтыри), киноварь и белую краску (на синем 
фоне на миниатюрах). Надписи на л. 264 и 265 (№ 196 и 199) начаты 
киноварью и продолжены бурыми чернилами, что подтверждает их 
принадлежность одному человеку. Этому не противоречат некоторые 
различия в манере написания экстратектов (часто письмо приобретает 
несколько уплощенный вид). В целом текст не столь параден, как ос-
новной, но элементы декора такие же (например, титла, перечеркнутые 
короткими палочками). Уместно предположить, что именно невозмож-
ностью во всех случаях соблюсти единую каллиграфическую мане-
ру письма вызвана жалоба писца стръпотно малоѥ се писати велми на 
л. 98об. (№ 69). Согласно гипотезе Э. С. Смирновой [2022: 196], малоѥ се 
относится к мелким буквам.

2) Писец, использовавший чернила гораздо темнее обычных (да-
лее — 2-й почерк). Манера его письма до определенной степени схожа 
с манерой первого писца, однако имеются различия. Особенно широ-
ко данный писец использует диакритические знаки; завершает над-
писи декоративным элементом в форме запятой, расположенным под 
конструкцией из четырех точек. Общий облик письма более небрежен, 
чем у 1-го писца, начертания букв тонки. Сильно выражены «зарубки» 
на концах линий, составляющих буквы. Отлична и орфография: почти 
не используется ѥ (у 1-го писца эта графема регулярна); е в соответ-
ствии с je употребляется во всех позициях, включая середину слова (у 
1-го писца, напротив, проявления подобного узуса единичны: въпиеть 
на л. 104об., № 77). Можно думать, что данный почерк принадлежит 
одному из миниатюристов (что подтверждается тем, что этим почер-
ком переписано большинство текстов в свитках на миниатюрах). В трех 
случаях надписи, начатые 2-м почерком, завершены 1-м (л. 128, № 91; 
л. 270об., № 221)2.

2 Вероятно, 1-й писец после завершения всех, в том числе иллюстративных, работ, 
выполнил свою часть подписей к миниатюрам, а также осуществил общую сверку. 
На это указывает, в частности, поправка на л. 176об. (восполнение пропущенного 
псалтырного текста), сделанная — по сравнению с основным текстом — чернилами 
более бледного оттенка (такими же светло-бурыми, как и часть экстратекстов).
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Мы считаем возможным атрибутировать этому же писцу еще ряд 
экстратекстов, выполненных в особой декоративной манере: л. 1об. 
(кроме одной надписи), 285об., а также часть надписей на л. 150об., 
170об., 202об., 219об., 242, 246, 250об., 278об., 281 (№ 3–5, 103, 114, 133, 
134, 145, 160, 170, 171, 179, 180, 229, 230, 238–240). Все эти экстратексты 
без исключения представляют собой имена действующих лиц или на-
име но ва ния сюжетов. Данная манера письма характерна для надписей 
на иконах (ср.: [Гальченко 1997: 10–18]). Буквы часто вытянуты по вер-
тикали; титла, а также горизонтальные соединительные элементы букв 
украшены косыми крестиками. Кроме того, титла особенно изогнуты 
на концах. Горизонтальные элементы выражены еще отчетливее — они 
могут загибаться, образуя «козырек», как, например, при написании 
графемы а в словах хвала. англс̑ка на л. 250об. (№ 180). К сожалению, 
о том, как сильно могло варьироваться письмо одного и того же книж-
ника, известно мало. Но ничто не мешает предположению, что начер-
тания, привычные ему по иконописи, писец употребил в манускрипте. 
При этом манерные, несколько вычурные начертания, присущие этой 
группе экстратекстов, оказались противопоставлены первой группе, 
выполенной тем же писцом и содержащей в основном толковые фраг-
менты.

3) Особый почерк, которым выполнены только экстратексты № 1–2 
на л. 1 (3-й почерк). Он декоративен и, по всей вероятности, также при-
надлежит одному из миниатюристов. Буквы сильно вытянуты по вер-
тикали; м вместо полукруглой середины имеет третью ножку, соеди-
ненную с двумя другими горизонтальной перемычкой; горизонтальна 
и перемычка буквы а. Соединительный элемент йотированных букв 
очень высоко приподнят. Можно указать и на отличительную особен-
ность в орфографии — вместо ѧ во всех позициях употребляется 3.

Кроме того, еще одним особым почерком (иного времени?), по-ви-
димому, написана буква м (попытка восстановления утраты?) на л. 284 
(№ 237).

*   *   *

Задача настоящей работы — воспроизвести все экстратексты Хлудов-
ской псалтыри с учетом современных научных требований. При публи-
кации все они сопровождаются вновь введенной сплошной нумерацией. 
Наряду с ней сделаны ссылки на нумерацию Амфилохия (она соот-
ветствует не надписям, а миниатюрам); отсутствие таких ссылок при 
наличиии экстратекста означает, что Амфилохием он не учтен. Кроме 

3 1-й и 2-й писцы изредка употребляют  после согласных, однако лишь в 
лигатурах (съставлѥть л 1об., м л. 11).
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того, не даются ссылки на Амфилохия в тех случаях, когда пронумеро-
ванной им миниатюре не соответствует ни один экстратекст. Это № 13, 
16, 21, 33, 35, 37, 51 (первый из приводимых Амфилохием текстов), 78, 
79, 81, 120, 123. Под № 16, 21, 33, 37, 51, 120, 123 Амфилохий приводит 
«надписи», которые, как показала сверка, относятся к основному тексту 
Псалтыри.

Все записи воспроизводятся максимально точно (включая диакри-
тические знаки), разделяются на строки прямой чертой. При передаче 
греческого текста (кроме единственного случая — л. 53, № 47, где оче-
видно подражание минускулу) использована кириллица. Это оправ-
дано тем, что маюскульные начертания не всегда можно отличить от 
аналогичных славянских (особенно в таких примерах, как двд҃, соломон, 
логинос и т. п. — без ъ на конце); кроме того, подобные грецизирован-
ные надписи соседствуют со славянскими текстами, так что их следует 
воспринимать как единый комплекс. При этом набор экстратекстов ис-
ключительно прописными буквами не применяется (отличить в ориги-
нале заглавные буквы от простого увеличения размера можно далеко 
не всегда).

Если механические повреждения не препятствуют восстановлению 
соответствующих фрагментов текста, то такие фрагменты заключают-
ся в квадратные скобки. Отточиями без скобок обозначены утраты точ-
но не известного числа букв (даже в тех случаях, когда их количество 
можно предполагать). Если количество утраченных букв сомнений не 
вызывает, то точки ограничиваются квадратными скобками (причем 
число точек соответствует числу утраченных букв).

Экстратексты совпровождаются всеми славянскими и греческими 
параллелями, которые смог обнаружить автор (кроме самоочевидных 
греческих параллелей к библейским стихам). Они позволяют упрочить 
значение Хл как лексикографического источника, а в ряде случаев вос-
полняют механические утраты в рукописи.

№ 1 (Амф. № 1). Л. 1.
бѣлоѡбразен · х҃с вис женам | въставъ ѿ мр҃твхъ
По обе стороны от изображения Христа. Белая краска на синем фоне. 
3-й почерк. Буква з с извилистым хвостом, начертанием приближается 
к ѯ.

Ср. Параклитик, 8-я песнь 1-го воскресного канона 4 гласа: Бѣло
ѡбразьнъ вис женамъ… (Соф. 128, л. 78); Λευχείμων ὡραθη γυναιξὶ… 
[Παρακλητική 1857: 140]. Славянская версия тропаря в данном случае со-
храняет только инципит греческого, предлагая далее оригинальный (?) 
текст.
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№ 2. Л. 1.
мари и марѳа |  сестрѣ лазорев̑ ·
Над изображениями Марии и Марфы, припавших к ногам Христа. Бе-
лая краска на синем фоне. 3-й почерк. Буква  продолжает слово мари с 
предыдущей строки.

№ 3 (Амф. № 2). Л. 1об.
дв҃дъ цс̑рь | съставлѥть | пс̑лтрь ⁘
Над изображением Давида. 2-й почерк.

№ 4. Л. 1об.
пс̑лтрь | красн… | съ гоѵ̑сл|м[.]
Справа от изображения Давида. 2-й почерк.

Цитата из Пс 80:3: ѱалтрь красьнъ съ гѫсльми [Погорелов 1910: 
187], широко известная из-за символического смысла и включавшаяся 
в древнерусские толковые глоссарии; ср. в «Толке о неразумных слове-
сех»: ѱалтірь єс̑ оумъ гоусли сѫт мысли [Ковтун 1963: 432].

№ 5. Л. 1об.
прѡ̀|фт́|[и́]ҁ ⁘
Там же, над изображением Давида (под надписью № 3). 2-й почерк.

Буква и составляет лигатуру с фт, отчего, по-видимому, имеет 
«ложный» хвост.

№ 6. Л. 1об.
соло|мон | é 
Там же, над изображением Соломона (под надписью № 3). 1-й почерк.

№ 7 (Амф. № 3). Л. 6об.
дв҃дъ цс̑рь | пишеть | пс̑лтрь | ѻ̓ бз҃ѣ по|чинаємъ · | гс̑и блгс̑ви | ѻч҃е ·: é 
Перед Пс 1, справа и сверху от от изображения Давида. 1-й почерк. Бук-
ва ѻ ̓ в виде закрученного вправо завитка; до слова по|чинаємъ — буквы 
размера основного текста, далее — приблизительно в три раза мельче.

№ 8. Л. 6об.
дв҃дъ цс̑рь.
Там же, ниже. 1-й почерк.
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№ 9. Л. 6об.
блж̑нъ моу ж̑ | иже не и|де на с
Там же, в свитке под пером пишущего Давида. 1-й почерк. 

Начало Пс 1:1.

№ 10. Л. 6об.
взм[.]ж
Там же, справа от Давида, под изображением лампад. Киноварь. 1-й по-
черк. Создается впечатление, что после ж подскоблена еще одна буква, 
но с уверенностью это утверждать нельзя.

№ 11 (Амф. № 4). Л. 9.
дв҃дъ | цс̑рь
Перед Пс 4, справа вверху от изображения Давида. 1-й почерк.

№ 12 (Амф. № 5). Л. 10.
гл҃ | мо | вн|ши | г҃и
Перед Пс 5, в свитке в руках у Давида. 2-й почерк.

Неполный текст Пс 5:2.

№ 13 (Амф. № 6). Л. 11.
ѿ страшна | ѻсужень | избави м | влд҃ко ⁘
Перед Пс 6, справа от изображения Давида. 1-й почерк.

Оригинальное (?) толкование на Пс 6:5.

№ 14 (Амф. № 7). Л. 12.
дв҃дъ
Перед Пс 7, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 15.
к тебе оупо|ва сп҃сни про|шю. ѿ невиди|мхъ в[р]агъ | напад[..]и ⁘
Там же, справа от изображения Давида. 1-й почерк.

№ 16 (Амф. № 8). Л. 15об.
ӏс҃. хс҃.
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№ 17.
дв҃дъ ⁘
Перед Пс 9, над изображениями Христа и Давида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 18. Л. 18об.
иже | б҃а дѣлѧ | живеть | гл҃еть къ | бѣсомъ | …то има|[.]е ѻ̋ мнѣ | …ти
Перед Пс 10, над изображением праведника. Киноварь. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на надписание Пс 10, ср.: Иже б҃а 
дѣлѣ живет̾. [...] гл҃ет̾ къ бѣсом̾. что имате в гл҃ати ѡ мнѣ к̾ томоу [Бо-
лонски псалтир 1968: 27]; Ὁ κατὰ θεὸν πολιτευόμενος [...] λέγει πρὸς τοὺς 
δαίμονας· τί ἔχετε λοιπὸν λέγειν περὶ ἐμοῦ [Jagić 1917: 15].

№ 19 (Амф. № 9). Л. 19об.
ко нѣс̑ в̾ н… | разумѣваю|ща ⁘
Перед Пс 11, над изображением Христа, обращающегося к еврею. Ки-
новарь. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 11:2, ср.: ко нѣстъ в̾ нихъ 
разоумѣваѫща ѡ бз҃ѣ [Болонски псалтир 1968: 29] ; ὁτι οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ 
συνίων ἐπὶ τὸν θεόν [Jagić 1917: 17].

№ 20 (Амф. № 10). Л. 20.
аOдамъ | къ бо҃у | въпиѥть ⁘ é 
Перед Пс 12, справа от изображения Адама. Киноварь. 1-й почерк. 

Вероятно, отсылка к толкованию Псевдо-Афанасия на Пс 12:2, 
ср.: х҃ъ ѿ лїца адамлѣ в̾пиет ̾[Болонски псалтир 1968: 30] ; ὁ Χριστὸς ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Ἀδὰμ βοᾷ [Jagić 1917: 18].

№ 21 (Амф. № 11). Л. 21.
жилище би҃ѥ | ѥсть цр҃к ⁘ | в нюже приход… | достоинии ѻ[б]рѣ|тают[.] 
| мл с̑т[.]
Перед Пс 14, над изображением Храма. Первая часть (до слова цр҃к 
включительно) — киноварью, вторая — бурыми чернилами. 1-й почерк.

Ср. 1 Тим 3:15: ἐν οἴκῳ θεοῦ […] ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ.

№ 22 (Амф. № 12). Л. 26.
ї стаѵрѡсис ⁘ é 

Над изображением Распятия. 1-й почерк.
Следует читать: ἡ Σταύρωσις.
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№ 23 (Амф. № 12). Л. 26.
ми҃р. ѳ҃ѵ. ⁘ é   
Над изображением Богоматери у Креста. 1-й почерк.

№ 24 (Амф. № 12). Л. 26.
ӏѡ҃ ⁘ | é  

Над изображением апостола Иоанна у Креста. 1-й почерк.

№ 25 (Амф. № 12). Л. 26.
възрѧть на нь ѥгож̑ | прободоша ⁘ é  

Над изображением римских воинов. 1-й почерк.

№ 26 (Амф. № 12). Л. 26.
логи|нос é⁘
Над изображением Лонгина (представленного как одного из вышеупо-
мянутых воинов). 1-й почерк.

№ 27 (Амф. № 12). Л. 26.
во т̑ дн҃ь | полудн҃е | по всеи | земли | свѣщѧ | въжго|шѧ ⁘
Между изображениями распятого Христа и воинов. 1-й почерк.

Надпись имеет в виду тьму во время Распятия (Мк 15:33; Мф 27:45; 
Лк 23:44–45). Подробности о зажжении свечей нигде обнаружить не 
удалось — вероятно, это иносказательное описание глубокой тьмы, 
изобретенное самим писцом.

№ 28 (Амф. № 12). Л. 26.
каринъ · | ї лицеѡшь :· é
После 2-й кафизмы (т. е. после Пс 16). 1-й почерк.

В нижней части сцены Распятия, справа вверху от изображения Ка-
рина и Левкия — сыновей Симеона Богоприимца. Форма лицеѡшь в со-
ответствии с Leucius читается в Никодимовом Евангелии (которое, оче-
видно, и послужило источником миниатюры и надписи), ср.: сътворено 
карином и лицѣѡшемъ [Vaillant 1968: 52]. Данная параллель указана еще 
М. Н. Сперанским [1895: 81].

№ 29 (Амф. № 12). Л. 26.
…д҃ цс̑рь
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В нижней части сцены Распятия, над изображениями Давида, ожидаю-
щего изведения из ада. 2-й почерк.

№ 30 (Амф. № 12). Л. 26.
соломон | цс̑рь
Там же, над изображениями Соломона. 2-й почерк.

№ 31 (Амф. № 14). Л. 30.
апс̑ли оубо соу|ть нб҃са. ко ѡ̋|бносѧще хс̑а. | и просвѣщьше | + кр҃щньѥмь | 
ц с̑ртвиѧ | зцьска
Перед Пс 18, над изображением Христа, крестящего язычников. Кино-
варь. 1-й почерк.

Начало — из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 18:2, ср.: Ап с̑ли оубо 
соуть нб҃са · ѧко ѡбьносѧще х҃а (Т, л. 12); οἱ ἀπόστολοι οὐρανοί, ὡς τὸν 
Χριστὸν περιφέροντες [Jagić 1917: 30].

№ 32 (Амф. № 15). Л. 32.
ӏс҃ х҃с
Перед Пс 20, возле изображения Давида (первое слово — слева, вто-
рое — справа). Киноварь. 1-й почерк.

№ 33 (Амф. № 15). Л. 32.
ѡ̋брѣтох̑ дв҃да | сн҃а иѻ̋сѣева | исполнѧю|ща моѥ п[.]ве[л.]н|…
Над изображением Давида, благословляемого Христом. Киноварь. 1-й 
почерк.

Деян 13:22 (данный стих, в свою очередь, цитирует Пс 88:21): εὗρον 
Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί [...] ὃς ποιήσει πάν τα τὰ θελήματά μου; с полным сла-
вянским переводом не совпадает, ср. в древнейшей редакции: Обрѣтохъ 
дв҃да иесеѻва [...] иже сътворить всѧ вол мо [Kałużniacki 1896: 30]; 
аналогично в составе такого древнего перевода, как Пандекты Антиоха: 
[...] иже сътворить вьсѧ волѧ мо [Popovski 1989: 79]. Разночтение: волю 
мою всю (Син. 722, л. 35об.); в другой редакции: въсѣ хотѣнїа моа (Григ. 
16, л. 15об.). Источник цитаты в Хл остается неизвестным.

№ 34 (Амф. № 17). Л. 36.
дв҃|д
ц с̑рь ⁘
Перед Пс 22, возле изображения Давида (первое слово — слева, вто-
рое — справа). Киноварь. 1-й почерк.
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№ 35 (Амф. № 18). Л. 36об.

възмѣте врата | вѣчна.
Перед Пс 23, над изображением «врат». Киноварь. 1-й почерк.

Часть стиха Пс 23:7.

№ 36 (Амф. № 19). Л. 39.

дв҃дъ
После 3-й кафизмы (т. е. после Пс 23), над изображением Давида. 1-й 
почерк.

№ 37 (Амф. № 20). Л. 39об.

ѻ а|ги|ѡ̋|с | éдв҃дъ
Перед Пс 24, возле изображения Давида (первое слово — слева, вто-
рое — справа). Киноварь. 1-й почерк.

№ 38 (Амф. № 22). Л. 44об.

прор̑чтво сказаѥть апс̑л ѻ̋  тѣх̑ оубо | реч̑. принесѣте цр҃квь ѧ|з|къ
Киноварь. 1-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на Пс 28:1, ср.: Пррчс̑тво 
съказаеть апс̑л [...] о тѣхъ оубо | рече принесѣте цр҃квь зкъ гв҃и (Т, 
л. 32); Ἡ προφητεία σημαίνει τοὺς ἀποστόλους [...] περὶ αὐτῶν οὖν φησίν· 
ἐνέγκατε τὴν ἐκκλησίαν τῶν ἐθνῶν τῷ θεῷ [Jagić 1917: 49].

№ 39 (Амф. № 22). Л. 44об.

ӏс҃ х҃с | ⁘
Перед Пс 28, над изображением Христа и апостолов. Киноварь. 1-й по-
черк.

№ 40 (Амф. № 23). Л. 52.

призва саӳлъ | дв҃да сн҃а иѡ|сѣева ⁘
Перед Пс 32, над изображением Давида, восседающего на троне. Кино-
варь. 1-й почерк.

№ 41 (Амф. № 23). Л. 52.
пома|жи самоуиле. пока|занаго ти. въ прор̑чь|ство цс̑ртво ⁘
Перед Пс 32, над изображением Самуила и Божией десницы. Киноварь. 
1-й почерк.
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Парафраз 1 Цар 16:12, ср.: и рече г҃ь къ самоил. въстани помажи дв҃да 
(МГАМИД 279/658, л. 220б).

№ 42 (Амф. № 24). Л. 52об.
саму|їлъ по|мазає̋|ть дв҃да́ | на цс̑рь|ство ⁘ | é
В сцене помазания Давида, слева от изображения Самуила. 1-й почерк.

№ 43 (Амф. № 24). Л. 52об.
да|в|д ⁘
Там же, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 44 (Амф. № 24). Л. 52об.
приносить дар свои̓|мъ борцемъ хотѧщю | ити саулу на бра|нь ⁘ | é
Над изображением Давида в качестве военачальника, стоящего у трона 
Саула и обращающегося к воинам. 1-й почерк.

№ 45 (Амф. № 24). Л. 52об.
си золъ велми въ са|улѣ дх҃ъ · дв҃дъ же сего ѿ|гонить в гу|сли бь
После 4-й кафизмы (т. е. после Пс 31). 1-й почерк.

Над изображением лежащего в постели Саула и играющего Давида. 
Парафраз 1 Цар 16:23, ср.: и бы с̑ сщю дх҃ нечистоу въ саоулѣ. приїємъ 
дв҃дъ ркама гоусли и поше [...] и ѿстоупи ємоу дхъ нечистыи (МГАМИД 
279/658, л. 220в). Ср. также апокрифическое сказание о Сауле и Давиде: 
«паки же, егда смущаше духъ Саула, Дв҃дъ бия въ гусли, престааше духъ» 
[Порфирьев 1877: 236]. Как видим, экстратекст Хл ближе к апокрифу 
(ср.: в гу|сли бь).

№ 46 (Амф. № 25). Л. 53.
дв҃д́ | é
Перед Пс 32, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 47 (Амф. № 25). Л. 53.
χέρ|ετε δί|κε|οι αν (?) τ|ο
Перед Пс 32, в свитке в руках Давида. 2-й почерк. Следует читать χαίρετε 
δίκαιοι ἐν τῷ; однако в греческом оригинале стиха Пс 32:1 читается 
ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν τῷ κυρίῳ, так что данный экстратекст Хл следует 
рассматривать как обратный перевод со славянского (цитируем нашу 
рукопись: Радоуитесѧ правьднии о гс̑ди).
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№ 48 (Амф. № 26). Л. 59.
июда пред[атель . .з…]|нни · не имѣ страха би҃ѧ ·
Перед Пс 35, над изображением Иуды, получающего сребреники от 
первосвященников. Киноварь. 1-й почерк. Вероятная реконструкция 
поврежденного слова: безаконни.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на Пс 35:2, ср.: О июдѣ 
гл҃еть [...] ни тако наиде ем страхъ бж҃ии ⁘ (Т, л. 47об.).

№ 49 (Амф. № 27). Л. 60.
дв҃|д ⁘ ѻ а|ги|о|ҁ
Перед Пс 36, возле изображения Давида (первое слово — слева, вто-
рое — справа). Киноварь. 1-й почерк.

№ 50 (Амф. № 27). Л. 60.
не ре|вну | лука|вну
В свитке в руках у Давида.

2-й почерк. Начало Пс 36:1.

№ 51. Л. 66.
ѡ ѡ ѡць
В правом верхнем углу листа.

1-й почерк. Титло обрезано при переплете (?)

№ 52 (Амф. № 28). Л. 66об.
голиаде | не надѣѧти|сѧ на ѡ̋ру|жьѥ. нъ на | промслъ цс̑рѧ | всѣхъ ⁘
После 5-й кафизмы (т. е. после Пс 36). Над изображением Давида и Го-
лиафа, готовых к сражению. Белая краска на синем фоне. 1-й почерк. 
Хотя графически текст составляет единое целое, допустимо трактовать 
его как две различных надписи. Тогда слово голиаде предстает как от-
ражение бытовой орфографии (из *голиадь), а остальная часть — как 
наставление к читателю, начинающееся с безличной формы глагола. 
Однако этому противоречит наличие такого же текста в № 193.

№ 53 (Амф. № 28). Л. 66об.
дв҃дъ оуби | голиада | ко и пса.
Там же, над изображением Давида, готовящегося отрезать голову уби-
тому Голиафу. Белая краска на синем фоне. 1-й почерк. Обращает на себя 
внимание выражение оуби… ко и пса, которое, возможно, является 
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топосом древнерусской книжности (по южнославянским памятникам 
оно нам не известно). Ср.: «да побьет я оба и, яко и пса, оузрѣсти» (вме-
сто *оуврѣсти) — русское дополнение в Законе судном людем простран-
ной редакции [ЗСЛ 1961: 18].

№ 54 (Амф. № 28). Л. 66об.
дв҃ду въза|видѣ цс̑рь са|у[л]ъ
Там же, над изображением Саула, обращающегося к народу с поднятым 
мечом. Белая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 55 (Амф. № 29). Л. 69.
внегда гс̑ь | ста предъ | пилатомь | и бѣ молча. | то бо реч̑ прор̑къ положи х | 
оустомъ моимъ | хранило ⁘
Перед Пс 38, над изображением Христа перед Пилатом, умывающим 
руки. 1-й почерк.

Вероятно, отсылка к толкованию Псевдо-Афанасия на Пс 38:2, ср.: 
Волею бо х҃ъ млъчить въпрашаемъ пилатомь ⁘ (Т, л. 57).

№ 56 (Амф. № 30). Л. 80.
дв҃дъ | цс̑рь ⁘ é
Перед Пс 45, над изображением Давида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 57. Л. 85.
сиѡ̋нъ сказ…|ѥтьсѧ позр…|чище. ѥже …|сть цр҃к. … | к тои прибѣ|
жище чл҃вк…
Перед Пс 47 (в ркп. 46). Над изображением Храма. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 47:3, ср.: Сионъ съказаетьсѧ 
позрачище · еже есть цр҃к · ко тою посѣщаеть чл҃ка ⁘ (Т, л. 76); раз-
ночтение: присѣщаетъ [Болонски псалтир 1968: 155]; Σιὼν ἑρμηνεύεται 
σκοπεύτρια (разночтение: σκοπουρία), ὅ ἐστιν ἐκκλησία, ὅτι δἰ  αὐτῆς 
ἐπισκοπεῖ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον [Jagić 1917: 91].

№ 58. Л. 85.
дв҃дъ
Там же. Над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 59. Л. 85.
ц с̑ре зим|сти|и
Там же. Над изображением «царей». 1-й почерк.
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№ 60 (Амф. № 31). Л. 86.
ӏс҃ х҃с
Перед Пс 48 (в рукописи 47). Над изображением Христа. 1-й почерк.

№ 61 (Амф. № 31). Л. 86.
по прост…|ноу г с̑ь свѣдѣ|тельствоуѥт… | всѣмъ з[. .] оуслшите 
ре… | створиша ми …|диѥ мои
Там же. Над изображением «языков». 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 48:2, ср.: По пространоу 
съвѣдѣтельствоуеть · вьсѣмъ зкомъ оуслшите рече · же ство
риша мънѣ людие ми из҃ль ⁘ (Т, л. 78); Κατὰ πλάτους μαρτύρεται πάντα τὰ 
ἔθνη· ἀκούσατε, φησίν, ἃ ἐποίησέ μοι ὁ λαός μου Ἰσραήλ [Jagić 1917: 93].

№ 62 (Амф. № 32). Л. 89об.
поканьє | прор̑ка дв҃да ⁘
Перед Пс 50. Над изображением Давида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 63 (Амф. № 32). Л. 89об.
на|фа|н.
Там же. Справа от изображения Нафана. Киноварь. 1-й почерк.

№ 64 (Амф. № 34). Л. 93.
+ внегда придоша | зифане. и рькоша | саул. не се ли дв҃дъ | крѥтьсѧ 
оу насъ
Перед Пс 53, над изображением Давида в «доме» и воинов Саула. 1-й 
почерк. Завершающие символы могли быть утрачены при обрезании 
книги.

Из надписания псалма: Вънегда придоу · зифане · и рѣша саоулоу · 
не се ли дв҃дъ · кретьсѧ въ насъ (Т, л. 89); ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ 
εἰπεῖν τῷ Σαούλ Οὐκ ἰδοὺ Δαυίδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν [Rahlfs 1931: 167].

№ 65 (Амф. № 36). Л. 98об.
+ вниде дв҃дъ | в домъ би҃и | и хлѣб пре|дложеньѧ | изьѣ.
После 7-й кафизмы (т. е. после Пс 54). Над изображением Давида, стоя-
щего в окружении воинов и берущего со стола хлебы предложения. Бе-
лая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 66 (Амф. № 36). Л. 98об.
авиа|ѳар
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Там же, над изображением священника Авиафара. Белая краска на си-
нем фоне. 1-й почерк.

№ 67 (Амф. № 36). Л. 98об.
с[…]лъ гнавъ по дв҃[. .] | и не постигъ леже спа|ти.
Там же, над изображением спящего Саула и Давида, задерживающего 
руку воина с занесенным мечом. Белая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 68 (Амф. № 36). Л. 98об.
дв҃дъ. | показа|ѥть саулоу | полъ одѣла | и вѣдро сребрь|но
Там же, над изображением встречи Давида и Саула. Белая краска на си-
нем фоне. 1-й почерк.

№ 69 (Амф. № 36). Л. 98об.
стръпо|тно малоѥ се писати. велми
Там же, на левом поле (сверху вниз). 1-й почерк.

№ 70 (Амф. № 36). Л. 98об.
право ѡ̋ч҃е симоне не борзо сѧ пишеть.
Там же, на нижнем поле. 1-й почерк.

№ 71 (Амф. № 38). Л. 101.
Аще во | истину | бо пра|вдоу гл҃ете | ⁘ é
В свитке под пером пишущего Давида. 2-й почерк. Начало Пс 57:2.

№ 72 (Амф. № 39). Л. 102.
вои|ни
Перед Пс 58, над изображением воинов Саула в «доме» Давида. Кино-
варь. 1-й почерк.

№ 73 (Амф. № 39). Л. 102.
домъ | дв҃дв ⁘ é
Там же, над изображением «дома» Давида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 74 (Амф. № 40). Л. 103об.
внегда дв҃дъ | пожже месо|потамию су|рьскоую. соу|рию. совалю. | и ѡ �бра
тисѧ и|ѻавъ. изби | дебрь солишь|скоую. в҃ӏ. т|соущи ⁘
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Перед Пс 59, на левом поле. Киноварь. 1-й почерк.
Из надписания псалма: вънегда пожьже месопотамиѫ · суриискоую · 

суриѫ · совалоу · и обратисѧ иравъ (!) · и изби дьбръ · солишьскоую · 
дъвѣнадесѧте тсоущи (Т, л. 99); то же с верным чтением: иѡавъ [Бо-
лонски псалтир 1968: 193]; ὁπότε ἐνεπύρισεν τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ 
τὴν Συρίαν Σωβὰ, καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωὰβ καὶ ἐπάταξεν τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν, 
δώδεκα χιλιάδας [Rahlfs 1931: 177]. Чтение совалю в Хл отражает ѭ или ѫ 
антиграфа, ср. совалѫ в Погодинской псалтыри [Jagić 1907: 286].

№ 75 (Амф. № 40). Л. 103об.
месопо|тамиѧ
Там же, на правом поле, над изображением Месопотамии (представлен-
ной как город). Киноварь. 1-й почерк.

№ 76 (Амф. № 40). Л. 103об.
дв҃дъ
Там же, на правом поле, над изображением Давида, идущего с войском 
на Месопотамию. Киноварь. 1-й почерк. Над экстратекстом № 73 чита-
ется недописанная буква м (очевидно, вначале писец собирался распо-
ложить надпись несколько выше).

№ 77 (Амф. № 41). Л. 104об.
аOдамъ | въпиеть | къ бо҃у ⁘
Перед Пс 60, справа от изображения Адама. Киноварь. 1-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на Пс 60:2, ср.: ѡтъ лица 
адамова. въпиѥтъ къ бо҃у [Болонски псалтир 1968: 195]; Ἐκ προσώπου τοῦ 
Ἀδὰμ κράζει πρὸς τὸν θεόν [Jagić 1917: 115].

№ 78 (Амф. № 42). Л. 105об.
дв҃д.
Перед Пс 61, над изображением Давида с воинами. Киноварь. 1-й почерк.

№ 79 (Амф. № 43). Л. 106об.
дв҃дъ.
Перед Пс 62, над изображением Давида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 80 (Амф. № 44). Л. 107об.
дв҃дъ. цс̑рь.
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Перед Пс 63, слева (первое слово) и справа (второе) от изображения Да-
вида. Киноварь. 1-й почерк.

№ 81 (Амф. № 45). Л. 111об.
саоулъ ц с̑рь бьетьс̑ | съ иноплемень|ник · тоу же и | оубьѥнъ бс̑ ⁘
После 8-й кафизмы (т. е. после Пс 63). 1-й почерк.

№ 82 (Амф. № 46). Л. 113.
пи
На правом поле. Основной почерк. 1-й почерк. Проба пера.

№ 83 (Амф. № 46). Л. 113.
+ ѡ томь оубо еже ре ч̑ | в рѣцѣ проидт  ногами. про|идоша бо изл҃ти єрданъ. | 
внегда иєрихо|нъ взѧша
Перед Пс 65, над сценой перехода через Иордан. 2-й почерк.

Парафраз части стиха Пс 65:6 с толкованием Псевдо-Афанасия, ср.: 
Въ рѣцѣ проидоуть ногама ⁘ Тогда иерданъ из҃лити [...] проходить (!) ⁘ 
(Т, л. 108); ἐν ποταμῷ διελεύσονται ποδί [Rahlfs 1931: 186]; то же с раз-
ночтениями: иердана, проходѧтъ [Болонски псалтир 1968: 207]; Τότε τὸν 
Ἰορδανην οἱ Ἰσραηλῖται [...] διαπερῶσιν [Jagić 1917: 123].

№ 84 (Амф. № 46). Л. 113.
кивотъ завѣта
Там же, левее и ниже предыдущей надписи, над изображением двух ие-
реев с Ковчегом Завета. 2-й почерк.

№ 85 (Амф. № 47). Л. 115.
оущеньѥ зкъ. и похвале|ньє тѣхъ же ко помилова[..] бша | блг с̑тию 
би҃ѥю сего ради вопи[…] къ б҃у | беспрестани.
Перед Пс 66. 2-й почерк. Амфилохий читает: вопиютъ [1873: 14].

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 66:1, ср.: оущение зкъ · 
и похваление тѣхъ жде · ѧко помиловани бшѧ · бл г҃остиѭ бж ь҃еѭ (Т, 
л. 109об.); Προτροπὴ τῶν ἐθνῶν καὶ εὐχαριστία τῶν αὐτῶν, ὅτι ἐλεήθησαν τῇ 
ἀγαθότητι τοῦ θεοῦ [Jagić 1917: 124].

№ 86 (Амф. № 47). Л. 115.
Свиток: при|дѣ ко м|нѣ | вси (предпологаемое -те закрыто рукой Хри-
ста). 2-й почерк.
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№ 87 (Амф. № 48). Л. 115об.
[поют]ь. дв҃дъ [и п]рочии. вънегда | …да из…дени бша
Перед Пс 67, над изображением Давида и двух «прочих». 2-й почерк. 
Вероятная реконструкция окончания: вънегда | [изъ а]да из[ве]дени 
бша.

№ 88 (Амф. № 49). Л. 118об.
ч́л҃вкъ | ѿ ли|цѧ а|дамлѧ | молитьсѧ | къ бо҃у ⁘
Перед Пс 68, слева от изображения «человека». 2-й почерк.

Ближайшая аналогия — в толковании Псевдо-Афанасия на Пс 68:2, 
ср.: сь глас̑ адамъ рече… (Т, л. 115); разночтение: адамлъ [Болонски псал-
тир 1968: 219]. Однако точнее надпись совпадает с толкованием на Пс 
87:3: Отъ лицѧ адамлѧ х҃ъ · ко чл҃къ молѧшесѧ ⁘ (Т, л. 156); разночте-
ние: молитъсѧ [Ibid.: 287]; Ἐκ προσώπου τοῦ Ἀδὰμ ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος 
προσηύχετο [Jagić 1917: 175].

№ 89 (Амф. № 50). Л. 121об.
к̾ б҃ а̓дам̾. реч̑ потщисѧ ко не тьрплю.+ | поношень бѣсовска̑ ⁘
Над киноварным заголовком Пс 69. 1-й почерк. Вторая строка написана 
над первой, на что, по-видимому, обращено внимание значком в виде 
крестика.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 69:1, ср.: Адамъ къ бо҃у рече · 
потъщисѧ на моѫ помощь · ко оуже не трьплю поношени бѣсьска ⁘ (Т, 
л. 119об.–120); разночтение: бѣс овск̾а [Болонски псалтир 1968: 226]; Ὁ 
Ἀδὰμ πρὸς τὸν θεὸν φησί· σπεῦσον εἰς τὴν ἐμὴν βοήθειαν, ὅτι οὐκέτι φέρω τὸν 
ὀνειδισμὸν τῶν δαιμόνων [Jagić 1917: 134-135].

№ 90 (Амф. № 50). Л. 121об.
адамъ вопиєть помощи просѧ 
Перед Пс 69, слева от изображения молящегося Адама. 2-й почерк. За-
пись сделана раньше № 90, так как именно из-за нее та не уместилась в 
одной строке.

№ 91 (Амф. № 51). Л. 128.
дв҃д[ъ] | соломо …в҃и своєму
Перед Пс 71, над изображениями Давида и Соломона, слева (начало 
надписи до соломо) и справа (конец) от свода арки, под которой стоит 
трубящий в рог Соломон. 2-й почерк, кроме фрагментов сол и єму, на-
писанных 1-м почерком.
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№ 92 (Амф. № 51). Л. 128.
ѥрѣи
Перед Пс 71, над изображением иереев. 1-й почерк.

№ 93 (Амф. № 52). Л. 129об.
мо|лӏ|ть|сѧ
п…|ас[а]|ф ⁘
Перед Пс 72, соответственно слева и справа от изображения моляще-
гося Асафа. 1-й почерк. Начало второй части надписи можно восстано-
вить как сокращение слова «пророк» (конкретная форма сокращения 
остается неясной).

№ 94 (Амф. № 53). Л. 131об.
аса…т[.] | къ [. .]ор[.]щ…|ж…
Перед Пс 73, над изображением Асафа. 1-й почерк.

Миниатюра почти стерта. Согласно надписанию, в Пс 73 Асаф об-
ращается к «снему жидовску». С учетом этой параллели надпись можно 
предположительно восстановить следующим образом: аса[фъ гл҃е]т[ь] | 
къ [сб]ор[и]щ[оу] | ж[идовьскоу]4.

№ 95 (Амф. № 54). Л. 134.
гл҃еть їѡ̋а̓̀сафъ о̓ апс̑л… | їже ѿ июдѣи бша. и… |нии мнози. вѣро…|вше ѿ 
них̑ начени. | реч̑ не растлѣша до …|н…
Перед Пс 74, над изображением проповедующих апостолов. 2-й почерк. 
Запись повреждена при обрезании книги под новый переплет.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на надписание Пс 74, ср.: 
асафъ бо съньмище сказаѥтьсѧ · ѧко рече до коньцѧ не растьлѣшѧ · отъ 
нихъ бо апс̑ли и ини мънози ⁘ (Т, л. 132); Ἀσὰφ γὰρ συναγωγὴ ἑρμηνεύεται. 
ὅτι, φησίν, εἰς τέλος οὐ διεφθάρησαν· ἐξ αὐτῶν γὰρ οἱ ὰπόστολοι καὶ ἕτεροι 
πολλοί [Jagić 1917: 146].

№ 96 (Амф. № 55). Л. 134об.
свершенье пѣс̑ и[.] вѣрова|вш[.]м…ма | ска|зає|ть : é
Перед Пс 75, над изображением двух фигур — предположительно, Аса-
фа и Ассириянина (миниатюра почти стерта). 2-й почерк. На отрезке 
между м…ма различимо выносное т.

4 Киноварная надпись на том же листе, отмеченная Амфилохием [1873: 15], сделана 
основным почерком вровень с остальным текстом псалма и, хотя включает часть 
толкования на надписание Пс 73, не может быть отнесена к экстратекстам.
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Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 75:1, ср.: съврьшениѥ боу
деть рече пѣс̑ их въ вѣровавъшиимъ отъ съньма · асафъ бо съньми
ще · а асоурии · исправлѧӏ съказаѥтьсѧ (Т, л. 133об.); то же с верным 
чтением: пѣс̑неи хв҃ъ [Болонски псалтир 1968: 248], пѣс̑нїи хс̑въ (Егор. 582, 
XVI в., л. 195об.); Τελείωσις ἔσται, φησίν, τῶν ὕμνων τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τῶν 
πιστευσάντων ἀπὸ τῆς συναγωγῆς. Ἀσὰφ γὰρ συναγωγὴ ἑρμηνεύεται, Ἀσσύριος 
δὲ κατευθύνων ἑρμηνεύεται [Jagić 1917: 147—148]. Очевидно, в чтении 
пѣс̑ и[.] следует видеть искажение, близкое к чтению Т.

№ 97 (Амф. № 56). Л. 140.
дв҃д цс̑рь
Перед Пс 77, над изображением Давида. Золотая краска. 1-й почерк.

№ 98 (Амф. № 56). Л. 140.
внемлѣ|те люди|ѥ мои за|конъ мо|и ⁘ при|клоните| оухо ва|ше въ | гл 
оу
Там же, в свитке в руках у Давида. 2-й почерк. После гл оу запись об-
рывается (механических утрат нет).

Неполный текст Пс 77:1.

№ 99 (Амф. № 57). Л. 145об.
аOнтиѡх | и прочии |зци · в хра|мъ би҃и · вни|доша и O разо|риша и | 
ѡскве|рни|ша
Перед Пс 78, над изображением разорения Храма «языками». 1-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на Пс 78:1, ср.: Анътиохъ и 
прочии сънемъ · ко разориша цр҃кве · и оскврьниша ѭ ⁘ (Т, л. 144об.); 
то же с верным чтением: и прочии с нимъ [Болонски псалтир 1968: 266]; 
Ἀντίοχος καὶ οἱ λοιποὶ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐπόρθησαν τὸ ἱερὸν καὶ ἐβεβήλωσαν 
αὐτό [Jagić 1917: 160].

№ 100 (Амф. № 58). Л. 147.
їѡасаф пѣс̑ | мл҃тва людии | къ бо҃у ·
Перед Пс 79, над изображением Асафа. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 79:1, ср.: Мл҃тва людии си къ 
бо҃у ⁘ (Т, л. 146); си отсутствует [Болонски псалтир 1968: 269]; Εὐχὴ τοῦ 
λαοῦ πρὸς τὸν θεόν [Jagić 1917: 161].

№ 101 (Амф. № 59). Л. 148об.
дв҃дъ | веселї|ємь оустить | з|к | пѣ|ти | бо҃у ⁘
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Перед Пс 80, над изображением Давида и «языков». 1-й почерк.
Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на 80:1, ср. в Погодинской 

псалтыри: ститъ же ѩзыкъ [Jagić 1907: 395]5; προτρέπεται γὰρ τὰ ἔθνη 
[Idem 1917: 161].

№ 102 (Амф. № 60). Л. 150.
аOсафъ · | ѡбличѧ кнѧ|зѧ жидовьск · | и призва | зк ⁘ é
Перед Пс 81, над изображением Асафа, обличающего «князей». 1-й по-
черк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на надписание Пс 81, ср.: Слово ѡ 
сънъмищи · ѡбличаѫ кнѧзъ ихъ · и призваѫ ѫз҃к · [Болонски псал-
тир 1968: 274]; Ὁ λόγος περὶ τῆς συναγωγῆς, ἐλέγχων τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 
[Jagić 1917: 165].

№ 103 (Амф. № 61). Л. 150об.
моавїтѧ|не ї агарѧ|не свѣщаша̑|сѧ съ ц с̑ре|мь гева|ломь | ам̾мо|номь | на 
з|къ жи|довеск ⁘
Перед Пс 82, над изображениями врагов Израиля. 2-й почерк. Тол-
кование Псевдо-Афанасия на Пс 82:7–8, ср.: Моавитѣни и агарини · 
свѣщашѫсѧ съ цр҃емъ геваломъ · и аммономъ и амаликомъ на ѫз҃къ 
жидовъск ⁘ [Болонски псалтир 1968: 276]; Οἱ Μωαβίται καὶ Ἀγαρηνοὶ 
συνεφώνησαν μετὰ τοῦ βασιλέως Γαβὰλ καὶ Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλὴκ κατὰ τοῦ 
ἔθνους Ἰουδαίων [Jagić 1917: 167].

№ 104 (Амф. № 61). Л. 150об.
їо|ас|а|ф|⁂|é

Перед Пс 82, над изображением Асафа. 2-й почерк.

№ 105 (Амф. № 62). Л. 152.
ан҃глъ пок[а]|заѥть| дв҃д… | цр҃квь въ н…
Перед Пс 83, справа от изображения Давида и ангела и под изображе-
нием храма. 1-й почерк. Запись повреждена при обрезании книги под 
новый переплет. Амфилохий читает дв҃дви [1873: 16], что вызывает со-
мнения: буква, следующая за дв҃д (сохранившаяся лишь частично) не 
походит на в — вероятнее, здесь читалось . А. С. Преображенский [2017: 
47] предлагает читать въ н[б҃сѣхъ], однако в этом случае необъясним 

5 В Болонской Псалтыри искажено: оуститъ бо всѧкъ [Болонски Псалтир 1968: 
271]. В Т текст утрачен, псалмы 80–84 читаются на вставных листах второй 
половины XV в.
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перенос слова пок[а]|заѥть выше. Вероятно сокращение, такое как въ 
нбс̑. Как указывает А. С. Преображенский, сюжет отсутствует в Ветхом 
Завете и заимствован из апокрифа «О церкви Святая Святых, юже царь 
Давыд виде духом, егда восхищен бысть на небеси». Этот апокриф изве-
стен в списках XVI–XVII вв. [Яцимирский 1921: 178].

№ 106 (Амф. № 63). Л. 153.

о вѣровавш.х̑.. | ѿ людии жид…|вьскх̑ · речесѧ | пррчс̑тво ⁘ é
Перед Пс 84, справа от изображения иудея, крещаемого апостолом 
(Павлом?). 1-й почерк.

Толкование Псевдо-Афанасия на надписание Пс 84, ср.: ѡ вѣро
вавъшихъ ѡтъ людеи · жидовъскхъ · речесѧ пророчъство ⁘é[Болон-
ски псалтир 1968: 280]; Ὑπὲρ τῶν πιστευσάντων ἀπὸ τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων 
ἐλέχθη ἡ προφητεία [Jagić 1917: 170].

№ 107 (Амф. № 64). Л. 159.

їо Oасаф ⁘
Перед Пс 86, над изображением Асафа. 1-й почерк.

№ 108 (Амф. № 64). Л. 159.

х҃с на̔ горѣ елеѡ̋н̀ьстѣи̔ é| ѿтд ѡснованье спс̑нь| цр҃квам ·
Там же, над изображением Христа. 1-й почерк.

Вероятно, отсылка к Пс 86:1 с толкованием Псевдо-Афанасия: Осно
ваньѧ ѥго на горахъ ст҃хъ ⁘ Хв҃а на тѣхъ бо основа обѣтованиѥ оч҃е (Т, 
л. 155).

№ 109 (Амф. № 65). Л. 159об.

хс҃ъ въ гробѣ къ о �|ц҃ю реч̑ ⁘
Перед Пс 87, над изображением Христа во гробе. 1-й почерк.

№ 110 (Амф. № 66). Л. 161.
єѳамъ из҃льтѧнинъ
Перед Пс 88, над изображением Ефама. 1-й почерк.

№ 111 (Амф. № 67). Л. 166об.

похвалѧ|ѥть дв҃дъ | прилѣжнѣ ходѧ|щаго на би҃|ю жизнь ⁘
Перед Пс 90, над изображением Давида. 2-й почерк.
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Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на надписание псалма, 
ср.: съказаѥть же повелѣньнѣ ходѧщѧаго на бж҃иѭ жизнь ⁘ (Т, л. 166); 
σημαίνει δὲ προστακτικῶς τὸν κατὰ θεὸν βουλόμενον ζῆν [Jagić 1917: 185-
186]. Разночтение прилѣжнѣ в списках Псалтыри нами не выявлено6.

№ 112 (Амф. № 67). Л. 166об.
чл҃вкъ | н…
Там же, над изображением «прилежне ходящего». 2-й почерк.

№ 113 (Амф. № 68). Л. 170об.
оустї̀ть в̔сѧ | п с̑лмъ · бл҃го|вѣстьствова|ти · и помнѣ|ти б҃а въиноу ⁘ é
Перед Пс 91, над изображением Давида. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 91, ср.: оустить же вьсѧ 
псал̑мъ · бл҃говѣстьствовати и помьнѣти б҃а внѫ ⁘ (Т, л. 168); προτρέπει 
δὲ πάντας ὁ ψαλμὸς εὐσεβεῖν καὶ μνημονεύειν θεοῦ ἀδιαλείπτως [Jagić 1917: 
188].

№ 114 (Амф. № 68). Л. 170об.
о O прт̑ѡ́|ф|и|с|,
да|в|дъ ⁘
Соответственно с левой и правой стороны от нимба вокруг головы Да-
вида. 2-й почерк.

№ 115 (Амф. № 69). Л. 172.
ӏс҃ х҃с ⁘
Перед Пс 92, над изображением Давида. 2-й почерк.

№ 116 (Амф. № 70). Л. 172об.
пр҃рчь|ство · їже въ | четверток · | субот | ковъ тво|рѧ[х]у на | хс̑а ⁘
Перед Пс 93, слева от изображения Давида. 2-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на надписание псалма, ср.: 
се пр҃рчство о х҃ѣ · въ чтвртък ̑бо сѫбот · съвѣтъ бс ̑жидовьск на х҃а ⁘ 
(Т, л. 171); Καὶ αὕτη ἡ προφητεία περὶ τοῦ Χριστοῦ· τῇ τετάρτῇ γὰρ τοῦ σαββάτου 
τὸ συμβούλιον ἐγένετο τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Χριστοῦ [Jagić 1917: 190–191].

6 Отметим, что в списках греческого оригинала Псевдо-Афанасия встречаются 
разночтения πρακτικῶς и συντακτικῶς [Jagić 1917: 185–186], однако прилѣжнѣ 
все же оказывается ближе к προστακτικῶς. Таким образом, речь идет скорее об 
ошибке, а не об особом переводе цитаты (например, с надписи на греческом 
оригинале миниатюры).



|  31 

2024 № 1   Slověne

Konstantin V. Vershinin

№ 117 (Амф. № 70). Л. 172об.
да|в|д ⁘
Там же, справа от изображения Давида. 2-й почерк.

№ 118 (Амф. № 71). Л. 174.
хвала дв҃два
Перед Пс 94, над изображением молящегося Давида. 2-й почерк.

Вероятно, извлечение из надписания псалма (отсутствующего в ос-
новном тексте), ср.: хвала пѣнь дв҃два (Т, л. 173об.); Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυίδ 
[Jagić 1917: 193].

№ 119 (Амф. № 72). Л. 175.
сказае|ть цр҃кве | новмъ лю|де|мъ | рекше ̑| ѧз|ком ·
Перед Пс 95, над изображением Давида и старца от «язык». 2-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на надписание псалма, 
ср.: съказаѥть же цр҃кве · и зкъ зъваньѥ (Т, л. 175); σημαίνει δὲ τὴν 
ἐκκλησίαν καὶ τὴν τῶν ἐθνῶν κλῆσιν [Jagić 1917: 194].

№ 120 (Амф. № 73). Л. 177.
аOгїѡс ⁘ дв҃дъ | цс̑рь
Перед Пс 97, над изображением Давида. 2-й почерк.

№ 121 (Амф. № 74). Л. 178.
ӏс҃ · х҃с ⁘ é 
Перед Пс 98, над изображением Христа на престоле. 2-й почерк.

№ 122 (Амф. № 74). Л. 178.
се ̓|влѧе �|ть цс̑рь|ство хс̑во | и званье | вѣрнмъ | ї въведе|ньѥ ⁘ é
Там же, слева от изображения Христа, над изображением коленопре-
клоненного человека. 2-й почерк.

Толкование Псевдо-Афанасия на надписание псалма, ср.: сь псал̑мъ · 
влѧѥть цр҃ство хв҃о · и зъваниѥ вѣрьнъимъ · и въведениѥ ⁘(Т, л. 180); 
Καὶ οὗτος ὁ ψαλμὸς φανεροῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κλῆσιν τῶν 
πιστῶν καὶ εἰσαγωγήν [Jagić 1917: 199].

№ 123 (Амф. № 75). Л. 179.
вси реч̑ | чл҃вцї | пои|те б҃у | въ мо|литва|хъ ⁘ é
Перед Пс 99, слева от изображения поющих «человеков». 2-й почерк.
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Толкование Псевдо-Афанасия на Пс 99:1, ср.: вьси рече чл҃ци поите 
бо҃у · въ мл҃твахъ ⁘ (Т, л. 181); Πάντες, φησίν, οἱ ἄνθρωποι κράξατε τῷ θεῷ 
ἐν προσευχαῖς [Jagić 1917: 200].

№ 124 (Амф. № 76). 179об.
дв҃д ⁘ | цс̑рь
Перед Пс 100, слева от изображения Давида. 2-й почерк.

№ 125 (Амф. № 77). Л. 183.
+ дв҃дъ сѣде на цс̑рь|ствѣ ⁘
После 12-й кафизмы (т. е. после Пс 100), над изображением Давида на 
троне в окружении воинов. Белая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 126 (Амф. № 77). Л. 183.
видѣ дв҃дъ цс̑рь ви|рсавию мющю|сѧ въ виноградѣ · ї | пославъ потъ 
ю ⁘
Там же, над изображением Вирсавии и смотрящего на нее Давида. Бе-
лая краска на синем фоне. 1-й почерк.

Пересказ 2 Цар 11:2, 4, ср.: И видѣ женоу мыющюсѧ съ полаты [...] и 
посла дд҃ъ слоугы своѧ. и приведоша ю (МГАМИД 279/658, л. 235в). Ср. 
также апокриф о Давиде и Вирсавии (в составе «Сказания о Псалты-
ри») по старшему списку XIV в. Соф. 60: сто же на полатахъ видѣ же
ноу оурииноу мющю с̑ [Куприянов 1855: 167]; тот же памятник по списку 
XVI в. другой редакции: «И когда стоаше на полатах, внегда узрѣ жену 
Уриину, мыющуся въ виноградѣ своем…» [БЛДР 1997: 168]. Упомина-
ние «винограда» в 2 Цар отсутствует, что дает основание предполагать 
у данного экстратекста апокрифический источник.

№ 127 (Амф. № 77). Л. 183.
и … г҃. ѥ си[л]нхъ | дв҃дв[.] и|з… |х[.] иноп|лем|енни|…
Там же, над изображением воинов, готовящихся прорваться сквозь 
строй «иноплеменников». Белая краска на синем фоне. 1-й почерк.

Пересказ 2 Цар 23:16. Ср.:  и раз̾гнашасѧ триє силнїи. ѡплъченїє ино
племенникъ (МГАМИД 279/658, л. 245г).

№ 128 (Амф. № 77). Л. 183.
градъ ·
Там же, на изображении осажденного города. 1-й почерк.
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№ 129 (Амф. № 77). Л. 183.
[.]в҃дъ въжада… | …тденца соуща… | …ратъ виѳ[..]ѡма | …несо|ша 
ему | … хотѧ|ше питі
2 Цар 23:15–17. Ср.:  и въсхотѣ дв҃дъ. и рече кто мѧ имать поити воды 
ѿ рабы (!) иж въ вифлѣѡмѣ при вратѣхъ [...] и почерпаша воды ѿ р̾ва 
вифлеѡм̾скаго иже въ вратъ. и в̾земше ю прїидоша къ дв҃д и не хотѧше 
пити єѧ (МГАМИД 279/658, л. 245г). Ср. в Толковой Палее: двд҃у вже
лавшю [разночтение: вжадавшюс̑ ] пити ѿ студенца · вифлеомлѧ [Палея 
Толковая 1896, стб. 808].

Там же, над изображением воина, подносящего Давиду воду. Белая 
краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 130 (Амф. № 80). Л. 189об.
и Oѻ̋сифъ сонъ ска|заѥть | фара|ѡну ⁘
Перед Пс 104, над изображением Иосифа и фараона. 2-й почерк.

Надпись отсылает, возможно, к толкованию Псевдо-Афанасия на 
104:19 («Дондеже прииде слово его»), где «слово» Иосифа объясняется 
как его рассказ о внушенных свыше сновидениях (однако не фараону, 
а отцу и братьям): Иосифоу слово о сънѣхъ хс҃оу слово оч҃е (Т, л. 195об.).

№ 131 (Амф. № 82). Л. 201об.
дв҃дъ | ѻ агӏ́ѡс ̋
Перед Пс 107, над изображением Давида. 2-й почерк. В словах ѻ агӏѡ́с 
буква а вписана в ѻ.

№ 132 (Амф. № 83). Л. 202об.
сн҃ъ къ ѻ̋ц҃ю гл҃еть · | на дивола · и на | июду · лестьцѧ · ѻ|ба бо на хс҃а 
въ|згл҃аста ⁘
Перед Пс 108, над изображением Бога Отца и Бога Сына. 1-й почерк.

Парафраз толкования Псевдо-Афанасия на Пс 108:1–2, ср.: Сн҃ъ къ 
оц҃оу гл҃еть ⁘ [...] Грѣшьнича диѧволѧ · тъ бо грѣшьнико поистинѣ · 
льстива же июдова · оба бо на х҃ъ възгл҃асте ⁘ (Т, л. 210об.); Ὁ υἱὸς πρὸς 
τὸν πατέρα λέγει [...] Ἁμαρτωλοῦ τοῦ διαβόλου· αὐτὸς γὰρ ἁμαρτωλὸς πρὸς 
ἀλήθειαν. δολίου δὲ τοῦ Ἰούδα. ἄμφω γὰρ κατὰ τοῦ Χριστοῦ ελάλησαν [Jagić 
1917: 230–231].

№ 133 (Амф. № 83). Л. 202об.
ӏс҃ х҃с
Слева от нимба вокруг головы Бога Отца (sic!). 2-й почерк.
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№ 134 (Амф. № 83). Л. 202об.
ӏс҃ х҃с
Слева (первое слово) и справа (второе) от нимба вокруг головы Бога 
Сына. 2-й почерк.

№ 135 (Амф. № 84). Л. 208об.
чл҃вка оустить пррчс̑тво | непрестаньно пѣти | б҃а ·
Перед Пс 110, над изображением Асафа. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на 110:1, ср.: прч҃ство оустить чл҃в
ка · ѧко потрѣба ѥсть непрѣстаньно пѣти б҃а (Т, л. 214об.); Ἡ προφητεία 
προτρέπει τὸν ἄνθρωπον, ὅτι χρὴ ἀπαύστως ὑμνεῖν τὸν θεόν [Jagić 1917: 235].

№ 136 (Амф. № 85). Л. 209об.
давд цс̑рь ⁘
Перед Пс 111, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 137 (Амф. № 86). Л. 211.
гор вз[]|грашасѧ
Перед Пс 113, над изображением гор в сцене Крещения Господня. 1-й 
почерк.

Начало стиха Пс 113:4.

№ 138 (Амф. № 86). Л. 211.
ї ваптисї|ҁ ̋
Там же, над изображением Иоанна, крестящего Иисуса. 1-й почерк. 
Следует читать: ἡ Βάπτησις.

№ 139 (Амф. № 86). Л. 211.
ӏ́ѡ҃
Там же, над изображением Иоанна Крестителя. 1-й почерк.

№ 140 (Амф. № 86). Л. 211.
ӏс҃ х҃с
Там же, над изображением Иисуса Христа. 1-й почерк.

№ 141 (Амф. № 87). Л. 213.
хвала новми людьми · прино|сима хс̑ви · спѣющими на вѣ|ру ⁘ é
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Перед Пс 114, над изображением гор в сцене Крещения Господня. 1-й 
почерк. Слова новми людьми исправлены той же рукой из первона-
чально написанного новмъ людемъ. Надстрочные знаки над первой 
строкой записи, если они имелись, утрачены при обрезании листов под 
новый переплет.

Толкование Псевдо-Афанасия на надписание псалма («Аллилуия»), 
ср.: хвала приносима хв҃и · новми людьми · спѣющими на вѣроу ⁘ (Т, 
л. 220об.); Αἶνος προσφερόμενος τῷ Χριστῷ ὑπὸ νέου λαοῦ, προκόπτοντος εἰς 
τὴν πίστιν [Jagić 1917: 242].

№ 142 (Амэф. № 88). Л. 213об.
дв҃д цс̑рь
Перед Пс 115, слева и справа от нимба вокруг головы Давида. 1-й почерк.

№ 143 (Амф. № 89). Л. 214.
чл҃вцї б҃а сла|вѧть ⁘
Перед Пс 116, над изображением «человеков». 1-й почерк.

Вероятно, из толкования Псевдо-Афанасия на надписание псалма 
(«Аллилуия»), ср.: хвала бж҃и еѫже славѧть чл҃вци б҃а ·: (Т, л. 222об.); 
Αἶνος θεϊκός, δι’ οὗ δοξάζουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεόν [Jagić 1917: 243].

№ 144 (Амф. № 90). Л. 214об.
дв҃дъ цс̑рь
Перед Пс 117, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 145 (Амф. № 91). Л. 219об.
ѥздра пр҃ркъ | пишеть пс̑л[трь]
После 16-й кафизмы (т. е. после Пс 116), над изображением пишущего 
Ездры. Белая краска на синем фоне. 2-й почерк.

№ 146 (Амф. № 91). Л. 219об.
бл҃жн[ъ]… |жь и[ж]… | н…
Там же, в свитке в руках Ездры. 1-й почерк.

№ 147 (Амф. № 92). Л. 239об.
…[дв҃]дъ ан҃гла | бьюща людї · ї помо|лисѧ къ бо҃у ⁘ é
После 17-й кафизмы (т. е. после Пс 118), над изображением ангела, из-
бивающего народ, и молящегося Давида. Белая краска на синем фоне. 
1-й почерк.
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Пересказ 2 Цар 24:17. Ср.: и рече дв҃дъ къ г҃. вънегда же видѣ аг҃гла 
биющаго люди (МГАМИД 279/658, л. 246в).

№ 148 (Амф. № 92). Л. 239об.
авесоломъ сѣде на | цс̑рьствѣ | оц҃а сво|его дв҃да
Там же, над изображением Авессалома на троне в окружении воинов. 
Белая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 149 (Амф. № 92). Л. 239об.
[дв҃д]ъ цс̑рь бьѥтьсѧ съ а|весоломо|м[ь]
Там же, над изображением битвы Давида и Авесалома (с войсками). Бе-
лая краска на синем фоне. 1-й почерк.

№ 150 (Амф. № 92). Л. 239об.
…и бѣжа авесолом | въ чащю лу|га · ї за…|сѧ вла.| в[.] | д…
Там же, слева от изображения Авессалома, повисшего на дереве. Белая 
краска на синем фоне. 1-й почерк.

Пересказ 2 Цар 18:9. Ср.: и побѣ||же авесаломъ [...] и вниде мщ̾а с нимъ 
въ чѧщю лоуга великаго. и ѡбитъсѧ ємоу глава власы дбѣ (МГАМИД 
279/658, л. 241б–в).

№ 151 (Амф. № 92). Л. 239об.
авесоломъ бѣжить ·
Там же, слева от изображения Авессалома, скачущего верхом (сцена, 
хронологически предшествующая № 150; расположена в середине ниж-
ней части листа). 1-й почерк.

№ 152 (Амф. № 92). Л. 239об.
… | … | їѡа|въ · авесоло|ма висѧ|ща · и ше|дъ вонь|з…  ӏ҃· стрѣлъ
Там же, слева и внизу от изображения воина, убивающего Авессалома 
(фигура последнего — та, к которой сделана подпись № 150). 1-й почерк.

Пересказ 2 Цар 18:10, 14. Ср.: и видѣвыи моужь єдинъ. и възвѣ
сти иѡав и рече. се видѣхъ висѧща авесалома на доубѣ [...] и въземъ 
иѡавъ три стрѣлы в̾ роуцѣ свои. и вонзе ѧ въ ср дце авесаломоу (МГАМИД 
279/658, л. 241в). Хотя разночтение  ӏ ҃ стрѣлъ зафиксировано в Острож-
ской Библии [Библия 1581: 139об.], оно хорошо объясняется палеогра-
фически ( ӏ ҃ вместо г҃) и могло возникнуть независимым образом в раз-
ных ветвях рукописной традиции.
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№ 153 (Амф. № 92). Л. 239об.
бѧхоу бо оу авесолома тѧжк влас · ѥгда бо стрижаше влас сво · 
ѻбрѣташе ·з҃· капии вѣса в нихъ ⁘ é
Там же, на свободных полях справа и сверху от комплекса миниатюр 
(снизу вверх и справа налево). 1-й почерк.

Свободный пересказ 2 Цар 14:26. Слово капь — русизм, признавае-
мый не связанным напрямую с омонимичным ему словом капь ‘образ, 
статуя’ или ‘вместилище’ [Пичхадзе 2011: 92]. Его появление в данном 
экстратексте представляет собой загадку. Судя по чтению большинства 
списков (явно архетипическому) ҂ е ҃ капии сребра (Есф 3:9) в восточ-
нославянском переводе книги Есфирь [Lunt, Taube 1998: 35], в ориги-
нале этим словам соответствует ἀργυρίου τάλαντα μύρια, древнерусские 
книжники считали меру, называемую капью, равной двум персидским 
талантам серебра (более 67 кг). В различных источниках, отражающих 
современные реалии, древнерусская капь составляет чаще всего 4–5, 
иногда до 12 пудов [Кузнецов 1913: 53-56]. История этой меры веса из-
учена пока недостаточно, но в данном случае нам важен приблизитель-
ный порядок цифр, который соответствует показаниям перевода книги 
Есфирь. Между тем, согласно греческому тексту 2 Цар 14:26, волосы 
Авессалома весили только двести сиклей (один сикль в среднем состав-
лял 11,4 г). Таким образом, их оценка в «семь капей» — эпическое пре-
увеличение апокрифического свойства.

№ 154 (Амф. № 93). Л. 240об.
дв҃дъ ⁘
Перед Пс 120, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 155 (Амф. № 93). Л. 240об.
+ Ѻ̋бложихъ ре ч̑ чл҃вкъ ѡчи мои. на заповѣди пррчс̑к|. ѿтоудоу бо про
повѣдаѥмъ х с̑ъ. грѧдѧше помощи | чл҃вкоу ⁘ é
Перед Пс 120, над изображением Давида. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 120:1, ср.: Ѡбльжихъ рече 
чл҃къ очи мои · на заповѣди пр҃чьскѧ · отътоудѫ бо проповѣдаемъ х҃ъ · 
грѧдѧше бо помощи чл҃коу ⁘ (Т, л. 241); второе бо отсутствует [Болонски 
псалтир 1968: 416]; Οὐκ ἐκούφισα, φησὶν ὁ ἄνθρωπος, τοὺς ὀφθαλμούς μου 
εἰς τὰ δόγματα τῶν προφητῶν· ἐκείθεν γὰρ κηρυττόμενος ὁ Χριστός ἤρχετο 
βοηθῆσαι τῷ ἀνθρώπῳ [Jagić 1917: 261]. Пропуск отрицания в начале, 
из-за чего фраза приобрела противоположный смысл (исконное Οὐκ 
ἐκούφισα — буквально ‘Не облегчил’), имеется во всех известных спи-
сках и должен быть возведен к архетипу перевода. Ошибочное чтение 
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Обложихъ отмечено В. Ягичем в Софийской (царя Ивана Александра) 
псалтыри 1337 г. [Ibid.: 611]; что для нас важнее, оно же присутствует в 
русском списке Егор. 582, л. 330.

№ 156 (Амф. № 94). Л. 241.
ѡ̋ цр҃кви се гл҃ть пр҃ркъ | иже ѿ зкъ съ|здасѧ хс̑оу ⁘é

Перед Пс 121, над изображением Давида и Храма. 1-й почерк.

№ 157 (Амф. № 95). Л. 241об.
къ бо҃у ре ч̑ моѥмоу възрѣ|хъ. иже на нб҃си жи|лище имаши ⁘
Перед Пс 122, слева от изображения Давида. 1-й почерк.

№ 158 (Амф. № 95). Л. 241об.
и слав̑ | тво | исполнѧ|ѥть землю
Там же, под изображением Давида. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 122:1, ср.: къ бо҃у моемоу 
възьрѣхъ · иже на нб҃си жилище имаши · и слава твоѧ · исплънѧѥть 
землю ⁘ (Т, л. 242об.); πρὸς τὸν θεόν μου ἀνέβλεψα, ὅστις ἐν οὐρανῷ τὴν 
κατοικίαν ἔχεις καὶ ἡ δόξα σου πληροῖ τὴν γῆν [Jagić 1917: 262].

№ 159 (Амф. № 96). Л. 242.
Аще не б хс҃ъ | столъ въ чл҃вцѣ | ни въ что же б | въмѣнимъ ⁘
Перед Пс 123, слева от изображения Христа. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 123:1, ср.: Ѧще (!) не бв҃и х҃ъ 
стоѧлъ чл҃цѣ · ни въ чьто же въмѣнимъ ⁘ (Т, л. 243)7; то же с чтениями, 
лучше совпадающими с Хл: Аще не би х҃ъ [...] би въмѣнѣемь [Болонски 
псалтир 1968: 419]; Εἰ μὴ γὰρ ὁ Χριστὸς συνέστη τῷ ἀνθρώπῳ, εἰς οὐδὲν 
λογίζεται [Jagić 1917: 263].

№ 160 (Амф. № 96). Л. 242.
ӏс҃. х҃с.
Там же (ниже). 2-й почерк.

№ 161 (Амф. № 97). Л. 243.
гл҃ть оубо ѡ̋ възвра|щеньи ѥже ѿ вави|лона ⁘ é
Перед Пс 125, над изображением Иерусалима и возвращающихся в него 
евреев. 1-й почерк.

7 Ошибочное чтение не бв҃и вместо не бо имеется не только в Т: то же находим в 
Егор. 582, л. 332об.
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Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 125:1, ср.: Гле҃ть оубо · въз
вращениѥ · еже отъ вавилона (Т, л. 244об.); Λέγει μὲν τὴν ἐπάνοδον ἐκ 
Βαβυλῶνος [Jagić 1917: 264].

№ 162 (Амф. № 97). Л. 243.
єрс̑лм
Там же (ниже). 1-й почерк.

№ 163 (Амф. № 98). Л. 244об.
въсоуѥ̋ оубо на | оуповающа | на б҃а въстают[.]
Перед Пс 128, слева от изображения «верного человека». 1-й почерк.

№ 164 (Амф. № 98). Л. 244об.
моли|тьсѧ | къ бо҃у | вѣрн|и чл҃вк
Там же, справа от изображения «верного человека». 1-й почерк.

№ 165 (Амф. № 99). Л. 245.
сии глас̑ пьрвозда|наго. из глоубин | адьск ⁘ é
Перед Пс 129, слева от изображения Адама. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 129:2, ср.: Сь глас ̑прьвозьданаа
го ⁘ (Т, л. 247); Αὕτη φωνὴ τοῦ πρωτοπλάστου [Jagić 1917: 267]. Дальнейший 
текст отсылает к Пс 129:1: Из глоубин възъвахъ къ тебѣ г҃и (Т, л. 247).

№ 166 (Амф. № 100). Л. 245об.
прор̑къ ре ч̑ не негодовахъ гордне|ю. ко црс̑тва и пррчс̑тва сподо|бихъсѧ ⁘
Перед Пс 130, слева от изображения Давида. 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 130:1, ср.: Пр҃къ рече · не не
годовахъ гръднеѭ ко цр҃ства и прч҃ства · съподобисѧ ⁘ (Т, л. 248); 
Ὁ προφητής φησίν· οὐκ ἐνόσησα ὑπερηφανίαν, ὡς βασιλείας καὶ προφητείας 
ἀξιωθείς [Jagić 1917: 268]. Причастие ἀξιωθείς в Болонской псалтыри 
верно передается как сподоблъсѧ [Болонски псалтир 1968: 428], но в ру-
кописях демонстрирует встречаются и другие чтения: например, сподо
бивсѧ (Егор. 582, л. 338). Поэтому и съподобисѧ в Хл может отражать 
одно из позднейших чтений.

№ 167 (Амф. № 100). Л. 245об.
дв҃дъ | цс̑рь
Там же, справа от изображения Давида. 1-й почерк.
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№ 168 (Амф. № 101). Л. 246.

+ ко ѿ него по плъти. самъ бо | ре ч̑сѧ ѿ дв҃да. навкнѣте ѿ мен͡е | ко 
крото к̑ ѥсмь. ї смѣренъ ср҃дцм | бѧше же и дв҃дъ кротокъ ⁘ |
Клѧтъ бо сѧ и не раскаѥтьсѧ. | поставль завѣтъ свои дв҃дви | гл҃ть же 
дв҃оу бц҃ю ⁘ é| из не | же х҃с ⁘

Перед Пс 131, над изображением Богородицы с Младенцем Христом и 
обращенного к ним Давида. 1-й почерк. В слове срд҃цм после м возможен 
ъ, утраченный при обрезании листа. Однако это маловероятно, так как 
выше употреблены надстрочные буквы в слове мен ͡ е.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 131:1–2, ср.: 1) Ѧко из него 
по плъти · самъ бо речесѧ и отъ дв҃да || навкнѣтъ (!) отъ мене · ко 
кротъкъ есмь · и съмѣреномь ср҃дцемь · бѧаше же и дв҃дъ кротъ (!) ⁘ (Т, 
л. 248–248об.); Ὁς ἐξ αὐτοῦ τὸ μετὰ σάρκα· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὁ ἐκ Δαυίδ· μάθετε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ. ἦν δὲ καὶ ὁ Δαυὶδ πρᾶος [Jagić 
1917: 268]; 2) Клѧтъ бо сѧ и не раскаѥтьсѧ · поставль завѣтъ свои дв҃дви · 
гл҃еть же дѣвоу бц҃ѫ ⁘ (Т, л. 248об.); Ὤμοσε γὰρ καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, 
στήσας τὴν διαθήκην αὐτοῦ τῷ Δαυίδ· λέγει δὲ τὴν παρθένον τὴν θεοτόκον 
[Jagić 1917: 268]. Слова из не | же х с҃ — вероятно, дополнение писца Хл.

№ 169 (Амф. № 101). Л. 246.

дв҃дъ цс̑рь ⁘
Там же, ниже, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 170 (Амф. № 101). Л. 246.

м҃р. ѳ҃ѵ
Там же, ниже, над изображением Богоматери. 2-й почерк.

№ 171 (Амф. № 101). Л. 246.

ӏс҃ | х҃с ⁘
Там же, ниже, над изображением Христа. 2-й почерк.

№ 172 (Амф. № 102). Л. 247об.

пѣньѥ̋ всокхъ. [.]ир… | верховнхъ
Перед Пс 133, над заглавием. 1-й почерк.

Из надписания Пс 133 с толкованием Псевдо-Афанасия, ср.: пѣние 
всокхъ · сирѣчь врьховьниихъ (Т, л. 250об.); ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· 
ᾆσμα τῶν ὑψηλῶν [Jagić 1917: 271].
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№ 173 (Амф. № 102). Л. 247об.

+ повелѣваѥть | дх҃ъ ст҃и вѣрнм̑ | непрестанно сла|вити | гс̑а ⁘
Там же, над изображением Храма и «верного». 1-й почерк.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 133:1, ср.: Повелѣваеть 
дх҃ъ ст҃и · вѣрьнимъ непрѣстаньно · блгс̑вити г҃а ⁘ (Т, л. 250об.); 
Παρακελεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἃγιον τοῖς πιστοῖς ακαταπαύστως εὐλογεῖν τὸν 
κύριον [Jagić 1917: 271].

№ 174 (Амф. № 103). Л. 248об.

аги|ѡс | си|мо|нъ | зи|лот ⁘
1-й почерк.

№ 175 (Амф. № 103). Л. 248об.

м҃р ѳ҃ѵ.
1-й почерк.

№ 176 (Амф. № 103). Л. 248об.

ӏс҃ хс҃
1-й почерк.

№ 177 (Амф. № 103). Л. 248об.

їѡ҃. прд̑тча.
Записи № 174–177 помещены после 18-й кафизмы (т. е. после Пс 133), 
над изображением соответствующих лиц, написанных как единый де-
исусный чин. 1-й почерк.

№ 178 (Амф. № 104). Л. 250.

дв҃дъ цс̑рь запо[.]ѣ[..]|ѥть соломоно…зда|ти цр҃квь
После молитвы, завершающей 18-ю кафизму. Над изображением Дави-
да на троне, обращающегося к Соломону. Белая краска на синем фоне. 
2-й почерк.

№ 179 (Амф. № 104). Л. 250.

преставленье | дв҃да ц[ с̑ ]рѧ
Там же, над изображением усопшего Давида. Белая краска на синем 
фоне. 2-й почерк.
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№ 180 (Амф. № 105). Л. 250об.

хвала. англс̑ка ⁘
Перед Пс 134, над изображением ангелов. 2-й почерк.

№ 181 (Амф. № 105). Л. 250об.

а҃ Кмъ бо повелѣва|ѥть дх҃ъ ст҃и. нъ | вѣрнмъ. прилѣ|питисѧ хотѧ
щимь | бз҃ѣ ⁘ é| в҃ Въ цр҃квахъ ѥгда | соуть вѣрнии. и | храмъ би҃и и 
две|рь. цр҃к ѥсть ⁘
Там же, слева от изображения ангелов и заголовка 19-й кафизмы и 
Пс 134. 1-й почерк. Числа а҃ и в҃ расположены немного левее и выше 
остального текста.

№ 182 (Амф. № 105). Л. 250об.

[.]юди вѣрн|…щьство | [. .]бѣ створи ⁘
В нижней половине страницы, на левом поле. 1-й почерк.

№ 183 (Амф. № 105). Л. 250об.

хс̑а ѡ̋ц҃ь иOковъ | ѻтрокъ мои | є̋гоже избра. исаи въпи…
В нижней половине страницы, на правом поле. 1-й почерк. Над словом 
и Oковъ — знак é с двумя точками над ним.

Из толкования Псевдо-Афанасия на Пс 134:1–4. Ср.: Кимъ бо по
велѣваѥть дх҃ъ ст҃ · нъ вѣрьнимъ · прикоупитисѧ хотѧщиимъ бз҃ѣ ⁘ 
[…] Въ цр҃квахъ ѥгда соуть вѣрьнии · и храмъ бж҃и · и двьрь цр҃к ѥсть ⁘ 
[…] Ха҃ оц҃ь · иѧковъ бо отрокъ мои · ѥгоже избьрахъ · исаиѧ въпиеть ⁘ 
[…] Люди вѣрьнѧ · сѫщьство себе сътвори · (Т, л. 251); Τίσιν ἐπιτάσσει τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον αλλ̓  ἢ τοῖς πιστοῖς ἑνοῦσθαι μέλλουσι τᾡ θεᾡ […>+] Ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις ὅταν ὦσιν οἱ πιστοί· οἶκος γὰρ θεοῦ καὶ αὐλὴ ἡ ἐκκλησία […] Τὸν 
λαὸν τὸν πιστὸν οὐσίαν ἑαυτῷ περιεποιήσατο […] Τὸν Χριστὸν ὁ πατήρ· Ἰακὼβ 
γὰρ ὁ παῖς μου, ὃν ἑξελεξάμην, ὁ Ἡσαίας κράζει [Jagić 1917: 271–272]. Чте-
ние большинства русских и южнославянских [Idem 1907: 685] списков 
прикоупитисѧ, по-видимому, архетипно, однако в Болонской псалтыри 
находим присовъкоупитисѧ [Болонски псалтир 1968: 433], что косвен-
но свидетельствует о необходимости правки данного места в глазах 
позднейших книжников8. Можно думать, что и чтение прилѣпитисѧ не 
изоб ре те но писцом экстратекста, а взято им из антиграфа.

8 Очевидно, слова с корнем прикоуп, известные ряду древнейших памятников, 
в частности, со значением присоединения [Срезневский 1902: 1417–1418], в 
дальнейшем употреблялись лишь со значением приобретения.
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№ 184 (Амф. № 106). Л. 252.
дв҃д ·
Перед Пс 135, над изображением Давида. 1-й почерк.

№ 185 (Амф. № 106). Л. 252.
многа бо ре ч̑ блгс̑ни | би҃. тѣмь бл҃годш҃ь|нѣ реч̑ исповѣдаитесѧ | дх҃ъ ст҃и 
повелѣваеть | ко в вѣ к̑ млс̑ть его ⁘ (т) | Млс̑ть бо би҃. и въ | ннѣшнемь 
вѣ|цѣ. и в боудоуще|мь пребваѥть | не скоудѧщи ⁘ é
Там же, справа от изображения Давида. 1-й почерк.

Толкование Псевдо-Афанасия на Пс 135:1 (выписанное вместе с 
частью толкуемого стиха и знаком «толк»). Ср.: Мънога рече блгс̑нь (!) 
бж҃иѧ · тѣмь бл҃годш҃ьно рече · исповѣдаитесѧ · дх҃ъ ст҃и повелѣваѥть 
⁘ Ѧко въ вѣк мл҃сть его ⁘ Мл҃сти бо бж҃иѧ · и въ ннѣшнимь вѣцѣ · 
и въ боудѫщиимь · прѣбваѥть не скоудѧщи ⁘ (Т, л. 253); Πολλή, φησίν, 
ἡ ἀγαθότης τοῦ θεοῦ· διὸ εὐθύμως, φησί, ἐξομολογείσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
προστάσσει. οὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος γὰρ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ 
ἐν τῷ μέλλοντι μένει ἀνεξάλειπτον [Jagić 1917: 274].

№ 186 (Амф. № 107). Л. 253.
г҃ѥ ѡ̋троци | въ плѣнѣ ⁘
Перед Пс 136, над изображением трех отроков. 2-й почерк.

№ 187 (Амф. № 107). Л. 253.
рѣка вавилоньска ⁘
Там же, на изображении «реки Вавилонской». 2-й почерк.

№ 188 (Амф. № 108). Л. 253об.
захарьина мол̑. [..]в[..]|ва ⁘
Перед Пс 137, слева от изображения пророка Захарии. 1-й почерк. Пред-
положительная реконструкция окончания: ї дв҃до|ва.

Вероятно, вариант (или парафраз) надписания псалма, встречаю-
щийся лишь в части греческих списков, ср.: ψαλμός τῷ Δαυίδ Ζαχαρίου 
[Rahlfs 1931: 321], а в том числе в толкованиях Псевдо-Афанасия: пл̑мъ 
дв҃двъ · и захариинъ (Т, л. 256об.); в опубликованном В. Ягичем грече-
ском тексте иначе — слово ψαλμός отсутствует, а имена Давида и Заха-
рии относятся к последующему слову — προφητεία [Jagić 1917: 278]. Чте-
ние молитвы (или его греческое соответствие) в рукописной традиции 
Псалтыри неизвестно.
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№ 189. Л. 254.
ѻ ст҃и ӏѡ҃ прд̑тце поспѣши ми
На нижнем поле. 1-й почерк. Край листа сильно потерт; можно допу-
стить, что после ми читалось еще несколько букв (хотя запись выгля-
дит завершенной).

Запись № 189 до сих пор не воспроизводилась. В настоящее время (с 
учетом упоминания «отца Симона» в записи на л. 98об., дополнения Де-
исуса изображением апостола Симона Зилота на л. 248об. и подчеркнуто 
масштабного образа Благовестия Захарии на л. 285об.) существует две 
основные гипотезы: 1) Симон — писец рукописи; 2) Симон — заказчик; 
в этом случае писец мог носить имя Захария [Смирнова 2022: 196–197]. 
Особняком в литературе стоит мнение о «патрональном» значении ми-
ниатюр Хл с изображением Иоанна Предтечи [Уханова 2016]9. Приведен-
ная запись на л. 254 (никем до сих пор не отмечавшаяся) подтверждает 
предположение Е. В. Ухановой, хотя лишь отчасти: Иоанн Предтеча мог 
быть небесным покровителем самого писца (а не места, для которого 
предназначался вклад). На наш взгляд, для уверенного соотнести Симо-
на, Иоанна и Захарию с патронами исполнителя, заказчика и, возможно, 
какого-то третьего лица (храма, монастыря?) недостает данных.

№ 190 (Амф. № 109). Л. 254об.
захарьина пѣс̑ | къ бо҃у в расѣньи ⁘
Перед Пс 138, над изображением юного пророка Захарии. 1-й почерк.

Вариант (или парафраз) надписания данного псалма — той его 
части, которая присутствует лишь в некоторых греческих списках: 
Ζαχαρίου ἐν τῇ διασπορᾷ [Rahlfs 1931: 322]. Ср. в толковании Псевдо- Афа-
на сия: захари (!) въ расѣнье (!) · прч҃ство влѧѥть (Т, л. 257об.); ἐν τῇ 
διασπορᾷ ἡ προφητεία σημαίνει [Jagić 1917: 279].

№ 191 (Амф. № 110). Л. 259.
дв҃дъ ц с̑рь молит… | къ бо҃у. и гл҃еть [м.]|литву сию̋. г с̑ї оусл… | ⁘ внегда 
гонѧше … | сн҃ъ ѥго аOвесало[м .] | и ѡ̋би…|лъ бѣ… | пеще…
Перед Пс 142, над изображением Давида, молящегося среди воинов на 
виду у Авессалома. 1-й почерк.

Компиляция, включающая цитаты из Пс 142:1 (Ги҃ оуслши), надпи-
сания данного псалма (ср.: псал.̑ дв҃двъ егда гонѧше и сн҃ъ (!) его. авесалмъ (!): 

9 В то же время мы не можем принять взгляд исследовательницы на датировку 
манускрипта и согласиться с ее мнением о разновременности миниатюр, 
придерживаясь в данных вопросах мнения А. С. Преображенского [2017] и 
Э. С. Смирновой [2017, 2020, 2022].
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Т, л. 263об.) и, вероятно, отсылку к 2 Цар 17:9, где упоминается укрытие 
Давида. В Царствах, однако, говорится не о пещере, а о горе: κέκρυπται ἐν 
ἑνὶ τῶν βουνῶν; ср. в полном славянском переводе — съкрылсѧ самъ не на 
которомъ хлъмѣ (МГАМИД 279/658, л. 240в).; ср. в болгарском списке: 
съкрылъсѧ естъ на нѣкоторѣмъ хльмѣ (F.I.461, л. 58).

№ 192 (Амф. № 111). Л. 261об.
д[в]д҃ъ
Перед Пс 143, слева от изображения Давида, убивающего Голиафа. 1-й 
почерк.

№ 193 (Амф. № 111). Л. 261об.
голиаде | не надѣти|сѧ на ѡроуж[ь]|е
Там же, справа от того же изображения. 2-й почерк.

№ 194 (Амф. № 112). Л. 264.
ан҃гл
Перед Пс 145, слева от изображения ангела. Киноварь. 1-й почерк.

№ 195 (Амф. № 112). Л. 264.
заха|риа ̋
Там же, справа от изображения Захарии. Киноварь. 1-й почерк.

№ 196 (Амф. № 112). Л. 264.
хвала пра|здника паск̑… | слав не ра|здроушимъ…
Там же, правее и выше № 196. Слово хвала — киноварью. 1-й почерк.

№ 197 (Амф. № 113). Л. 265.
аг҃л ·
Перед Пс 146, слева от изображения ангела. Киноварь. 1-й почерк.

№ 198 (Амф. № 113). Л. 265.
заха|риа ̋
Там же, справа от изображения Захарии. Киноварь. 1-й почерк.

№ 199 (Амф. № 113). Л. 265.
пѣс̑ англс̑ка · | праздника | ст҃а. и памѧ|ть слав ст҃… | аOн҃глъ бо ска|
заѥтьсѧ пр[а]|здникъ. а | захари па…
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Там же, правее № 198. Начало надписи: пѣс̑ англс̑ка · | праздника — ки-
новарью. 1-й почерк.

Ср. толкование Псевдо-Афанасия на Пс 146:1: пѣс̑ анг҃лскаа · праздь||-
ника ст҃а и памѧти сла[в] ст҃ · ан҃глъ бо съказа[е]тьсѧ праздьникъ · 
а захари памѧть ⁘ (Т, л. 268об.–269); Ὕμνος ἀγγελικὸς ἑορτῆς ἁγίας καὶ 
μνήμης δόξης ἁγίας. Ἀγγαῖος γὰρ ἑρμηνέυεται ἑορτή, Ζαχαρίας δὲ μνήμη [Jagić 
1917: 295]. Ошибочное чтение аOн҃глъ совпадает с чтением большинства 
древнерусских списков; в южнославянских Болонской и Погодинской 
псалтырях в соответствии с Ἀγγαῖος находим правильное10 ангеи [Idem 
1907: 685; Болонски псалтир 1968: 467].

№ 200 (Амф. № 114). Л. 265об.
е̋рс̑лмъ ⁘
Перед Пс 147, над изображением Иерусалима. Киноварь. 1-й почерк.

№ 201 (Амф. № 115). Л. 266.
вод превшнѧ | нб҃съ
Киноварь. 1-й почерк.

№ 202 (Амф. № 115). Л. 266.
ѡгн͂ь 
Киноварь. 1-й почерк.

№ 203 (Амф. № 115). Л. 266.
сл҃нце
Киноварь. 1-й почерк.

№ 204 (Амф. № 115). Л. 266.
луна
Киноварь. 1-й почерк.

№ 205 (Амф. № 115). Л. 266.
ан҃гли
Киноварь. 1-й почерк.

10 Но, видимо, нетипичное для древнерусских переписчиков в силу передачи γγ не 
через гг, а фонетически, через нг.
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№ 206 (Амф. № 115). Л. 266.
дхъ буре н̑

Киноварь. 1-й почерк.

№ 207 (Амф. № 115). Л. 266.
хвал[.] т̑ | вси
Киноварь. 1-й почерк.

№ 208 (Амф. № 115). Л. 266.
ӏс҃ х҃с
Киноварь. 1-й почерк.

№ 209 (Амф. № 115). Л. 266.
сил
Киноварь. 1-й почерк.

№ 210 (Амф. № 115). Л. 266.
гор.
Киноварь. 1-й почерк.

№ 211 (Амф. № 115). Л. 266.
вѣ|тр.
Киноварь. 1-й почерк.

№ 212 (Амф. № 115). Л. 266.
вси лю|диѥ ⁘
Киноварь. 1-й почерк.

№ 213 (Амф. № 115). Л. 266.
дрѣва
Киноварь. 1-й почерк.

№ 214 (Амф. № 115). Л. 266.
зми[.]ве
Киноварь. 1-й почерк.
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№ 215 (Амф. № 115). Л. 266.
звѣри…
Записи № 201–215 помещены перед Пс 148, над соответствующими эле-
ментами единой сцены. Киноварь. 1-й почерк.

№ 216 (Амф. № 116). Л. 267.
+ вѣрнм… | заповѣдаѥт… | пѣти пѣс̑ та|иноую · ѥже | ѥсть новоу ⁘
Перед Пс 149, справа вверху от изображения храма и «верных». Кино-
варь. 1-й почерк.

Ср. толкование Псевдо-Афанасия на Пс 149:1: Вѣрнмъ заповѣда
етъ · пѣти пѣснъ таинѫѫ · еже есть новѫ ⁘ [Болонски псалтир 1968: 474].

№ 217 (Амф. № 117). Л. 268.
двс̑дъ (!) цс̑рь
Перед Пс 150, над изображением Давида с музыкантами. Киноварь. 1-й 
почерк.

№ 218 (Амф. № 117). Л. 268.
є̋диного ра|зоумѣите | б҃а · тр҃цю ст҃ии̓ ⁘
Там же, справа внизу от изображения. Киноварь. 1-й почерк.

Ср. толкование Псевдо-Афанасия на Пс 150:1: [Е]диного разоумѣите 
б҃а троицѫ ст҃ѫѫ ⁘ é [Болонски псалтир 1968: 475]. Разночтение в Хл 
совпадает с текстом ряда древнерусских списков: Едино г̑ размѣете б҃а. 
троц̑ю ст҃їи (Егор. 582, л. 370)11.

№ 219 (Амф. № 118). Л. 270об.
вожа|ше  въ |дн҃ь ѡ̋бла|комь
Перед 1-й библейской песнью, слева вверху от изображения ангела. 1-й 
почерк.

№ 220 (Амф. № 118). Л. 270об.
море чермь|ноѥ ⁘
Там же, над изображением моря. 1-й почерк.

№ 221 (Амф. № 118). Л. 270об.
снове | же їзл҃е|ви про|идоша | посоу|х ⁘

11 В рукописи Т окончание, содержащее Пс 150, утрачено.
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Там же, справа от изображения перешедших море евреев. 1-й почерк, 
первая буква в — 2-й почерк.

№ 222 (Амф. № 119). Л. 272.
поустни процвь|те ко кри|нъ ⁘
После 1-й библейской песни, слева от изображения ангела, проводяще-
го евреев через Чермное море. 1-й почерк.

№ 223 (Амф. № 119). Л. 272.
мои|си|̋
Там же, слева от изображения Моисея. 1-й почерк.

№ 224 (Амф. № 119). Л. 272.
оубоаш|ас б҃а …его…
Там же, а свитке в руке у Моисея. 2-й (?) почерк.

№ 225 (Амф. № 121). Л. 276об.
амвакоу|м ⁘
Перед 4-й библейской песнью, над изображением Аввакума, переноси-
мого ангелом. 1-й почерк.

№ 226 (Амф. № 121). Л. 276об.
данил. | в ровѣ ⁘
Там же, над изображением Даниила. 1-й почерк.

№ 227 (Амф. № 122). Л. 278об.
зорѧ | вече|рнѧ ⁘
1-й почерк.

№ 228 (Амф. № 122). Л. 278об.
зорѧ | оутрьнѧ| ⁘
Записи № 227–228 расположены на нижнем поле в конце 4-й библей-
ской песни (но в связи с 5-й песнью, начинающейся на л. 279). Над сим-
волическим изображением «зори вечерней» и «зори утренней». 1-й 
почерк. Надписи отсылают к Ис 26:9: Отъ нощи оутрьнюѥть дх҃ъ мои к 
тебе (Хл, л. 279). Э. С. Смирнова [2017: 219] приводит параллели из гре-
ческих псалтырей X–XI вв. с близкой иконографической композицией 
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(Исаия в сопровождении «Ночи» и «Утра» с соответствующими под-
писями).

№ 229 (Амф. № 122). Л. 278об.
іса|иа|̋
Там же, над изображением Исаии (между изображений «зорь»). 2-й по-
черк.

№ 230 (Амф. № 124). Л. 281.
т[.]ӏ́ѡн.
пе́до|н :· | ,

После 6-й библейской песни, над изображением трех отроков в пещи 
огненной. 2-й почерк. Искаженное греческое τριὼν παίδων.

№ 231 (Амф. № 125). Л. 283.
трие ѻ̋троци
В начале 8-й песни, над изображением трех отроков. 1-й почерк.

№ 232 (Амф. № 125). Л. 283.
ц с̑рь навхо|до|но|со|р ⁘
Там же, над изображением царя Навуходоносора и его воинов. 1-й по-
черк.

№ 233 (Амф. № 126). Л. 284.
гавр̑
1-й почерк.

№ 234 (Амф. № 126). Л. 284.
ѳ҃ѵ
Записи № 233–234 расположены перед 9-й библейской песнью, над изо-
бражением Благовещения. 1-й почерк.

№ 235 (Амф. № 126). Л. 284.
ѳ҃ѵ
1-й почерк.

№ 236 (Амф. № 126). Л. 284.
…|веѳ
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Записи № 235–236 расположены там же, слева (первое слово) и справа 
(второе) от изображения встречи Богоматери с Елизаветой. 1-й почерк. 
Здесь и в предыдущей записи Амфилохий читает (восстанавливает?) 
ми҃р ѳ҃ѵ (дважды) и елисавеѳ [1873: 27], однако в рукописи соответству-
ющие фрагменты отсутствуют (лист обрезан).

№ 237 (Амф. № 126). Л. 284.
м
Там же, под словом ѳ҃ѵ второй записи. Особый почерк. Вероятно, нео-
конченное ми҃р (попытка восстановить утрату?)

№ 238 (Амф. № 127). Л. 285об.
зач̑|тьє | ст҃го
захариа̋é

После 10-й библейской песни (Лк 1:68–79). Последнее слово — над 
изобра жением Захарии, первые два — над изображением благословля-
ющего его архангела Гавриила. 2-й почерк.

№ 239 (Амф. № 127). Л. 285об.
ржс̑тво ї҃ѡ прд̑тча
Там же, над изображением Елизаветы, готовящейся родить. 2-й почерк.

№ 240 (Амф. № 127). Л. 285об.
по и҃. дн҃ии при|доша ѡбрѣз… о|трочати и [.]а…|хть и именемь ѡ|ц҃а ѥго ·
Там же, над изображением Захарии и иереев. 2-й почерк. Цитата из 
Лк 1:59 (с разночтением в виде приращения -ть в имперфекте 3 мн., 
характерного для древнерусских списков), ср.: въ осми дн҃ь придоша 
обрѣзатъ · отрочате · ї нарицаахть ѥ именьмь оц҃а своѥго (Син. Тип. 1, 
л. 92об.).

№ 241 (Амф. № 127). Л. 285об.
 ї҃[ѡ]
Там же, на дощечке в руках у Захарии (в соответствии с рассказом 
Лк 1:63). 2-й почерк.

Вторая буква читается предположительно (вероятно, она изобра-
жена недописанной).

№ 242. Л. 291.
а. к҃ [.] д҃. д҃. л. к҃. ь
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На нижнем поле. 1-й почерк. После к҃ — дыра в пергамене.
С учетом того что на месте дыры находилось не более одной буквы, 

а также предполагаемого (но отсутствующего или полностью стертого) 
титла над буквой л, данную тайнопись следует читать как: а; (к҃ + [к҃]=)
м; (д҃ + д҃=)и; (л + к҃=)н; ь, т. е. «аминь». Маргиналия интересна как 
ранний пример «цифирной» тайнописи, известной в древнерусских ру-
кописях лишь с начала XIV в. [Сперанский 1929: 108]; ср. также анало-
гичную запись слова «аминь» в Евангелии 1362 г. Соф. 3 [СК XIV: 270].

*   *   *

Какие выводы можно сделать на основании публикуемых экстратек-
стов и параллелей к ним? Прежде всего надо отметить: полностью под-
твердилось наблюдение Э. С. Смирновой, что изготовители Хл широко 
привлекали толкования Исихия Иерусалимского (Псевдо-Афанасия), 
причем пользовались готовым славянским переводом (это прямой 
источник большинства экстратекстов). Можно уточнить, что эти тол-
кования были им доступны в достаточно древнем русском списке, уже 
содержавшим некоторые чтения, общие с дошедшими до нас рукопися-
ми (более детально осветить этот вопрос невозможно из-за отсутствия 
критического издания текста), но еще сохранившем следы орфографии 
архетипа (что отражено, в частности, в ю = ѫ в экстратексте № 74).

Книжник, осуществлявший подбор цитат, проявил не только от-
личное знание этого памятника, но и большое мастерство в сокраще-
нии и обработке текста. В целом, когда текст толкований не сокраща-
ется, экстратексты весьма точно следуют за источником; там же, где 
последний редактируется, проявляются немногочисленные диалек-
тизмы, представленные новгородским смешением ц/ч и и/ѣ: зцьска 
л. 30 (№ 31), зимьстии л. 75 (№ 59)12. Не содержа особенно богатого 
языкового материала, толковые фрагменты из Хл в то же время явля-
ются ценным свидетельством распространения в Древней Руси упомя-
нутого древнего перевода.

Наряду с толкованиями Исихия наши книжники, по-видимому, 
располагали и иными источниками. Среди них — канон Параклитика 
(л. 1, № 1), Никодимово Евангелие (л. 26, № 28), а также ряд библей-
ских или апокрифических фрагментов. Надежно отождествить послед-
ние с какими-то конкретными текстами, несмотря на наличие ряда бо-
лее или менее точных параллелей, не удается. Не исключено, что если 
не все подобные надписи, то по крайней мере их часть была переведена 

12 Новгородизм присутствует и в полностью самостоятельной записи: прд̑тце л. 254 
(№ 190).
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с греческих комментариев к миниатюрам, имевшимся в протографе Хл, 
как это предполагает Э. С. Смирнова в отношении экстратекстов № 227 
и 228 [Смирнова 2020: 219]. Едва ли при этом, судя ряду употребленных 
русизмов, у этих надписей был промежуточный южнославянский про-
тограф. Из экстратекстов, не имевших какого-либо книжного источ-
ника, следует отметить прежде не публиковавшуюся запись писца на 
л. 254 (№ 189) с упоминанием Иоанна Предтечи.

Надеемся, что в будущем набор параллелей к экстратекстам Хл бу-
дут пополнен, а настоящая публикация послужит побудительным мо-
тивом для более глубокого изучения палеографических особенностей 
данной рукописи.
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