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Аннотация УДК 271.21 (27.788-35)
Статья продолжает издание «Глав о ведении» раббана Афнимарана, восточносирийско-
го мистика VII в., и анонимного толкования на них. Читателю предлагается публика-
ция сирийского текста по 14 рукописям, набор арабской версии по двум манускриптам 
и комментированный русский перевод глав 14–41. В сочинении Афнимарана и аноним-
ного толкования затрагиваются проблемы протологии, божественного Домостроитель-
ства, экзегеза Священного Писания и различные аспекты мистико-аскетической доктри-
ны, в частности учение о чистой и духовной молитве и связанной с ними антропологии. 

Ключевые слова: восточносирийский христианский мистицизм, раббан Афнимаран, «Главы 
о ведении». 
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Abstract. We are proceeding with the edition of the Chapters on Knowledge of rabban 
Aphnīmāran, an East Syriac mystical writer of the 7th century, and of the East Syriac anonymous 
commentary on them. The present paper covers the chapters 14–41 and includes the critical edition 
of the Syriac text based on fourteen manuscripts, the Arabic version of the chapters, and a Russian 
translation provided with various commentaries. Aphnīmāran’s work and the anonymous commen-
tary on this text engage the problems of the Protology, Divine Economy, the exegesis of Scripture, 
and various aspects of the mystical doctrine, in particular the teaching on the Pure and Spiritual 
prayer and the related anthropological topics.
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В настоящей статье авторы продолжают публикацию «Глав о ве-
дении» раббана Афнимарана. Вниманию читателей предла-
гаются главы 14–41, причём все они, за исключением глав 15 
и 16, сопровождаются анонимным толкованием, которое в ряде 

случаев может служить единственной опорой для понимания этих за-
гадочных изречений. Не все комментарии анонимного толкователя 
удовлетворительны, иногда они лишь немного расширяют мысль Аф-
нимарана. Однако, не имея их под рукой, читатель чаще всего оставался 
бы стоять перед закрытой дверью смыслов без ключа, который позво-
лил бы ему проникнуть в контекст восточносирийской мистико-аске-
тической традиции. 

Тематика глав и толкований широко варьируется: от догматиче-
ских и экзегетических до мистико-аскетических вопросов. Так, в гла-
вах 16 и 38 Афнимаран  возвращается к теме наследника, наследников 
и наследства, уже знакомой читателю по главам 7–81. В главах 17 и 35 
центральной темой становится христология и размышление над эпи-
тетами «Первенец»2 и «Единородный»3, ключевыми в «Толковании 
на Символ веры» Феодора Мопсуестийского4 и последующих вероучи-
тельных текстах Церкви Востока5. Главы 14 и 30 посвящены протоло-
гии и сотворению Адама, причём глава 14 содержит утверждение, ко-
торое могло быть воспринято как гетеродоксальное по отношению 
к традиции Церкви Востока. Главы 15, 18, 21–22, 31–35 и 36–37 по-
священы экзегезе Священного Писания, интерпретации сакральной 
истории человечества, Домостроительству воплощения и эсхатологи-
ческой реальности. Наконец, главы и комментарии 19–20, 23–29 и 39–
41 затрагивают различные аспекты мистико-аскетического учения: 

1 «Главы о ведении» раббана Афнимарана. Сирийская и арабская рукописные традиции. 
Часть I / критическое издание сирийского текста, перевод с сирийского и комментарии 
М. Г. Калинина и А. М. Преображенского; подготовка и перевод арабского текста М. Г. Ка-
ли ни на под ред. А. Н. Дунцова // Библия и христианская древность. 2020. № 1 (5). C. 44–47.

2 См.: 1 Кор. 15, 20.23; Кол. 1, 18.
3 См.: Ин. 1, 14.18; 3, 16.18; 1 Ин. 4.
4 Theodorus Mopsuestenus. Expositio symboli 3 // Woodbrooke Studies: Christian Do cu ments 

in Syriac, Arabic, and Garshūni. Vol. 5. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Ni ce ne 
Creed / ed. and trans. by A. Mingana. Cambridge, 1932. P. 138–149 (сир.), 35–43 (англ. пер.). 
См. также: Rondeau M.-J. Le «Commentaire des Psaumes» de Diodore de Tarse et l’exé gè-
se antique du Psaume 109/110 (premier article) // Revue de l’histoire des religions. 1969. 
Vol. 176 (1). P. 10.

5 Synodicon orientale ou Recueil de synodes nestoriens / publié, traduit et annoté par J.-B. Cha-
bot. Paris, 1902. P. 134 (сир.), 396 (пер.).
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от взаимосвязи страстей, учения о молитве и связанных с ней душев-
ных сил до характеристики ви́дения духовными очами сердца. Столь 
широкий спектр тем, вероятно, призван, с одной стороны, показать 
их тесную взаимосвязь для монашеского делания, а с другой — не дать 
подвижнику впасть в уныние от монотонности пребывания в затворе 
на душевной степени делания.

***

В феврале 2021 г. в ходе работы над статьёй авторам стала доступна ещё 
одна западносирийская рукопись, содержащая полный корпус творе-
ний Иоанна Дальятского. Помимо «Глав о ведении» Иосифа Хаззайи, 
в ней также присутствует подборка глав раббана Афнимарана:

• Archdiocese of Aleppo, Syrian Orthodox Church, MS 141 A (1485 г.) — 
Архиепископальная библиотека Сирийской Ортодоксальной 
церкви в Алеппо, Сирия; размер 15,5×12 см; fol. 187v–190r6.

Манускрипт был переписан в монастыре Сирийцев (Вади эн-На-
трун, Египет) и является единственной сохранившейся сравнитель-
но поздней западносирийской рукописью из этого региона, посколь-
ку корпус Иоанна Дальятского, начиная с конца XIII в., имел широкое 
хождение на арабском языке. В настоящей публикации авторы учли эту 
рукопись и в дальнейшем намереваются использовать её, готовя окон-
чательную версию издания «Глав о ведении» Афнимарана.

***

Текст глав до 34-й включительно приводится по рукописи B, как старей-
шей рукописи «Глав о ведении» и имеющей восточносирийское проис-
хождение. Чтения других рукописей включаются в основной текст толь-
ко в том случае, когда B имеет очевидно ошибочное чтение (например, 

6 HMML Project Number: SOAA 00141 A. URL: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/
508552. Манускрипт был известен А. Выыбусу (Vööbus A. Die Entdeckung wichtiger Ur-
kun den für die syrische Mystik: Jōḥannān von Dāljātā // Zeitschrift der Deutschen Mor gen-
län di schen Gesellschaft. 1975. Bd. 125 (2). S. 268; № 16) и Р. Бёлэ (La collection des lettres 
de Jean de Dalyatha / éd., trad. R. Beulay. Turnhout, 1978. (PO; vol. 39/3 [180]). P. 273. № 34) 
как «Ms. Aleppo Orth. 102», однако до сих пор он не учитывался ни в одном издании тво-
рений Иоанна Дальятского и Иосифа Хаззайи. 
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аграмматичное ͔ ΏΒܘ в главе 34, которому в других рукописях соответ-
ствует морфологически корректное и требуемое контекстом ͔ΏΓܘ).

Среди рукописей, содержащих толкование на главы раббана Аф-
нимарана, P и S огласованы частично, а I имеет практически полную 
огласовку. В издании мы воспроизводим те огласовки и диакрити-
ческие точки, которые имеют значение для различения омографов. 
По умолчанию мы ориентируемся на P, однако приводим знаки из S 
и I при тех формах, где в P отсутствует диакритика, значимая для раз-
личения омографов.

В S в огласованных формах претерита регулярно используется 
знак зкāфā (обозначает исторический /ā/) вместо птāхā (обознача-
ет исторический /a/): например, ܡΑܵΎ, qrām — вместо ожидаемого ܡ

ܿ
ΑܼΎ, 

qram (fol. 193v), ܗΕ݂ܵͯ Ͷ
ܿ
ܼ́ , ʕalyāṯęh — вместо ожидаемого ܗΕ݂ܼܿͯ Ͷ

ܿ
ܼ́ , ʕalyaṯęh 

(fol. 194r). Эти особенности огласовки S не передаются в аппарате.
Знаки пунктуации для текста толкования воспроизводятся по P, 

в отдельных случаях учитывается пунктуация S и I.

Conspectus siglorum 

A Archdiocese of Aleppo, Syrian Orthodox Church, MS 141 A

B Baghdad syr. 210

C Cambridge Add. 1999

E Cairo, Coptic Museum arab. 80

H1 Harvard syr. 42

H2 Harvard syr. 115

I Brit. Lib. syr. 9

J Jerusalem, Saint Mark’s Monastery 290 old

K Pampakuda, Konat syr. 303

L Brit. Lib. or. 4074

M1 Mardin, Church of the Forty Martyrs, orth. 417

M2 Mardin, Church of the Forty Martyrs, orth. 418

N Mingana syr. 7

P Paris syr. 367

S Mingana syr. 108

W Editio princeps arabica
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Распределение текста глав и комментария по рукописям7

Гл
ав

а,
 №

B P S I L M1 M2 J H1 H2 C K N E W A

14 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
15 + + – – + + + + + + + + + + + +
16 + + – – + + + + + + + + + + + +
17 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
18 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
19 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
20 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
21 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
22 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
23 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
24 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
25 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
26 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
27 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
28 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
29 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
30 + + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
31 + + ▲ + ▲ + ▲ – – – – – – – – – – – –
32 + + ▲ + ▲ + ▲ – – – – – – – – – – – –
33 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
34 + + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
35 – + ▲ – – – – – – – – – – – – – –
36 – + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
37 – + ▲ + ▲ + ▲ + + + + + + + + + + + +
38 – + ▲ + ▲ + ▲ – – – – – – – – – – – –
39 – + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
40 – + ▲ – – + + + + + + + + + + + +
41 – + ▲ – – + + + + + + + + + + + +

7 Знак «+» указывает на наличие в рукописи текста той или иной главы, знак «–» — на её 
отсутствие, знак «▲» — на наличие  толкования на ту или иную главу; дополнительные 
пояснения даются в ячейках таблицы. 
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14.

ܬ͕  ̈ͣ ͯ ͔͵ ͢ܘܢ܆ͶͲ ͔Ͷ̈ͯͶ
 ͽͮ͢ܘܢ ܕͼͯ͗͗ .i͢ܘܢͼͯͳ͗ ܐܬͮ͢ܘܢ

ܬ͕]iii܀ ̈ͣ ͯ ͔͵ ܐܘ ii ̣͕ ܬ ̈ͣ ͯ]

جمیع الناطقین ھم غیر موتى في طبعھم 
.ivوفي مشیئتھم أیضا مائتین وغیر مائتین

ͽͯͯ܆ ܗ̇ܝ  ̈ͥ  ͔ΓΈͼ͗ܗ̇ܘ ܕ ͔ͻͤ͗ ͔܆ͻΝ͛·ܘ ͦ͠Ͳܐ ͔ͼͥܘΜ ͢ܘܢͶͲ ͔ͶͯͶ̈ .͖ͣܗܪͻ
 v͔Ͳ͓̈Ͷ ͢ܘܢͶͲ ͔ͶͯͶ̈ .͕Εͯͩͥͣܬ͕ ܕ Α͘Ͳ ͔͵ܐ ͕

ܵ
Εͯ ܼܿ ͔͵ Α͛͵ܕ

 viiiܫΑ͗͢ܘܢ ܐͮʹ ܕͼͯͳ͗ ͮ͢ܘܢΕͮܬ͕ ܐ ̈ͣ ͯ vii͔͵ :͕ͣܬͶͯͶ viͰ̈ͯͼΎ ͔Γͼ̈ͯͼ͗ܘ
ΕͮΑ͗ܗܘܢ. ͻ͔ͤ͗ ܕΕͶͯͶ ͔ΓΈͻ͕ ܕܐΕͮ ͗͢ܘܢ ܐix͕Εͼͯͥ ܕΜܘͼ͔ͥ. ܘ̇;͢ܕ 

[͖Α͛· ͽͯͶͩΎ̇ܕ] ͽͯͶͮܐ || ͽ̣ ͣܢͶͥܕ͵͔ ܬܕ .Α̣ܕܐ ͷͲ ͔ͦ ܼܿܪܗ ܕΑΒ xͯ͢ܘܢͶ΄
 ͕ΕΓ̈Έͻܕ xiii͔ͼ̈ͯͲܐܘܕܥ܆ ܕ xii͖ܘ͗͢ܕ .ͷͩΏ͵ ͽͯͦͳΓ ͔͵ ͽͮܕ ͔ΓΈͻ :xi

ܬ͕. ͵͔  ̈ͣ ͯܘ ̣͕ ܬ ̈ͣ ͯ ͔͵ ͽͮܗ̇ܘ ͽͮ͢ܘܢ ܕͼͯ͗͗ .xvͽͮΕͯܵ ͔͵ xiv͔Ͳ͓̈Ͷܘ
 ܼͣܿͮ͘͘ ܗܪ͖ ܕͶ΄ ͧͻ̣ͯ͢ܘܢ. ܘ ܼͣ ͻ ͠Ͳ ͢ܘܢͼͯ΄ܪ xviͣͩΓ̣·ܕ ͔͚̈ܬ | ͽ̇ ͕ܬ ̈ͣ ͯ
ܬ͕ ͼͯ͗͗͢ܘܢ܆ ܗͻ̇ͣܢ  ̈ͣ ͯͣ͘ܕܗܘܢ. ܘ΅͵ ͣΑܘܪ ͣΒ͠ ܿΎܼܘͮ͢ܘܢ܆ ܘΑ͘͵
 xix͖Αͯͻ xviiiܘΑ͗ͣܬ͕ ܘܬͼ΅ΕΓܕ ͔Ώͼ ̈ͥ  ͣΏͿ

ܿ
ܕΑܕܘ ΄xvii͕Εͨ͘ ͷ. ܘܼ·

 xxi͖͠
̇̈͘ ܬ͕ ͗΅ ̈ͣ ͯ ͔͵ ͢ܘܢ ܗܘ̤ܘͼ .͔Γͼ̈ͯͼ͗ xx[͔ͻͤ͗ ͗͢] ͔ͼͲܕͨͯͣ͘ܬ͕. ܘܗ

 .xxiiiܘ ͗ͦͩͮ̈͢͢ܘܢΕͯ܆ ܘxxiiͣΏͿ̣· ͖Α͘; ͢ܘܢͼܘ | .͔Ͳ ͓̈ Ͷܕ ͖Ν͗ܘܕܘ
 xxviiͽΒܕ·ͣܪ xxvi[͕ͣܬܘ ͷ΄ xxvͣ͵ܘ] .͕ͣܬ ͔ͻܗ ͷ΄ ͽ͵ xxivܢ ܐܘܕܥΑܘ
͔ͮ: Α͗ܘ͔ͥ  ̈͢ ͔ͯ ܐ͵ ̈ͥ Α͛· ͽ̣ ͔ΓΈͻ͖ ܐΑ̣. ܐ͵͔ ΄ ͷͣܬ͕ ܕΕ͕ͯͩͥ. ܘ
ܕΎͣܕΒ͔ ܐΑ̣. ܕͽ̇ ܕΕͶܝ Αͩͻ̇܆ [ͣܬ͕ ͵͔ ͺͶ΅͵ ͺ΅ͩͻ̣]xxviii. ܘܬܘܒ 

 ͔͵ ͺͶ΅͵ Ͱ͗ ͽͮ͢ܘ Ͱͥܕ ͷͲܘ .͔ͦͻ̣ ͣܬͻ ͽ·ܐ Ͱ͗ ͽͮ͢ܕ ͽ̇ܕ .Α̣ܐ
ͻͣܬ܀

i  L M2 H2 N ii ܬ  J iii ͕ܬ ̈ͣ ͯܬ͕ ܘ ̈ͣ ͯ ͔͵ P iv وغیر مائتین om. W v Слово про-
пущено в основном тексте и приписано на полях S vi Ͱͼ ̈͗  I vii ͔͵ܘ, буква ܘ затем закраше-
на в S viii ΔͮΑ͗ܕ P (мы приводим в основном тексте вариант S, I как отражающий принятое 
в восточносирийской традиции написание слова ręšā, «голова») ix ͕ͣܬͼͯͥܐ I x ͣܢͳͯͶ΄ S 
xi ͽͯͶͩΎ̇ ͖Α͛·ܕ, слово ͽͯͶͩΎ̇ приписано сверху после ͖ Α͛·ܕ S xii ͖ܘܗܕ S I xiii ͔ͼͯͲܕ P S 
(чтение I наиболее ясно объясняет форму мн. ч. сказуемого: «не умирают»; что касается пропуска 
знака syāmę в P в тех позициях, где этот знак ожидается, то такие случаи имеют место неодно-
кратно, и они будут отражены в аппарате) xiv ͔Ͳ͓̈Ͷܕ S xv ͕Εͯ исправлено на ͽͮΕͯ в S 
xvi ̣ͪ Γ·ܕ S xvii ͕Ε ̈͘ ͨ S xviii Это слово огласовано как форма G-породы в S и как форма 
D-породы в I. В P слово не имеет огласовки xix ͖Νͯͻ P xx Эмендация; ͔ͻͤ͗ ͗͢ P | ͔ͻͤ͗ S I 
xxi ͖͠ ̇͘ ΅͗ M xxii ͣΏͿ̣· ͖Α͘; P | ͣΏͿ̣· ͖Α͘; S I xxiii ͗ͦͩͯ͢ܘܢ P | ܘܢ ̈͢ ͩͦ͗, буквы ܝܗ 
дописаны сверху xxiv ܐܘܕܥ ͔͵ I xxv ͣ͵ܘܕ S xxvi om. I xxvii ͽͼΒܕ·ͣܪ, конечный ܢ 
исправен на ܐ S xxviii ͺ΅ͩͻ ͔͵ ͺͶ΅͵ ͕ͣܬ, исправлено на ͺͶ΅͵ ͺ΅ͩͻ ͔͵ ͕ͣܬ S 
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14.

Все словесные [существа] бессмертны 
по своему естеству8. По произволению 
же своему они [могут быть] смертны илиi 
бессмертныii.

Все словесные [существа] бессмертны 
по своему естеству. По произволению 
же своему они [могут быть] смертны 
и бессмертныiii.

Толкование. «Все словесные [существа]», духовные, а также телесные 
(в том отношении, что они живут душой, которая никогда не умрёт, 
разве что смертью греха), — [итак,] «все словесные [существа]», анге-
лы и люди, обладающие словесностьюiv, суть бессмертные по естеству 
своему, в соответствии с началом их творения ([телесные бессмертны] 
в том отношении, что словесная душа, которая в них, есть сродница 
духовных [существ]). И свидетельствует о них истина Жизнодавца, Ко-
торый сказал: Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убитьa. 
И сим Он возвестил, что природыv душ и ангелов не умирают. «По про-
изволению же своему они» бывают «смертны и бессмертны»: бессмерт-
ные — те [ангельские] чины, которые простёрли свой разум (reʕyanhon), 
когда воссиял на них свет, и воскликнули от радости (yabbeḇʷ) Творцу 
своему, и воспели как Святого (qaddešʷ) и возвеличили Создателя сво-
его9. А смертны посредством воли своей те, которые восстали против 
Благости, и разорвали узы послушания, и сокрушили иго благодати. 
И точно таким же образом люди: некоторые из них стали бессмертны-
ми через дела и житие ангелов, а некоторые пресекли надежду [свою] 
и умерли во грехах своих. И Господь наш сообщил нам [именно] о сей 
смерти, а не о [той] смерти сказал, [которая состоит] в отделении души 
от тела; но о смерти греха и о божественной жизни в Духе Святом ска-
зал Он [в сих словах]: Кто соблюдёт слово Моё, тот не вкусит смерти 
вовекb. И ещё сказал: Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрёт вовекc.

i «и» P ii «По произволению же своему они смертный и бессмертные» J iii «По произволе-
нию же своему они также и смертны» W iv «сыны словесности» I v «природа» P S

a Мф. 10, 28 b Ин. 8, 52 c Ин. 11, 25–26

8 Под словесными существами в восточносирийской традиции обычно понимались ангелы, 
демоны и люди. Применительно к людям высказывание Афнимарана о том, что они «бес-
смертны по естеству», могло быть понято двояко: речь идёт или о бессмертии души (так ►

9 См. Иов 38, 7. Такое понимание этого стиха из Книги Иова восходит к Феодору Мопсуе-
стийскому: «И это Бог сообщает блаженному Иову, говоря: Когда Я сотворил звёзды, все 
Мои ангелы воскликнули громким голосом и восславили Меня (ср. Иов 38, 7). Известно: ►►
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15.

ܐ·iͽͯΈͶͦΓ̇ ͽ ܐܬΜܘܬ͕ ܕܗܘii͔ͻ̈܆ ܐ͵͔ ͥ͠ ܗܘ̣ ܐܬܪ͖ ܕܐܬΜܘܬܗܘܢ܀

16.

 ͔Ͷ͗ ͽ̣ͮܕ ͔ͻͣܪܬ .͔ͳͿ͗ iii ̣͕ Αͮܘܬ
iv͖Α͘܀ ̣́

الوارثین بالتكییف والموروث بغیر تكییف.

i  L M1 H1 A C K N |  M2 ii ܕܗܘ L M2 H2 A N iii ܘܬ  C (в L H1 A K над бук-
вой йуд поставлена диакритическая точка; в C диакритическая точка проставлена отдельно 
от syāmę) iv ̇  C N | ̇  M1 H1 A K | ܵ  M2 |  J

 ► понимает главу анонимный восточносирийский комментатор), или о том, что изначаль-
но человек был сотворён бессмертным. Второе понимание входит в явное противоре-
чие c богословской традицией Церкви Востока. Согласно Нарсаю (Homélies de Narsaï sur 
la création / éd. P. Gig noux. Turnhout, 1968. (PO; vol. 34/3, 4 [161, 162]). P. 130), Киру Эдес-
скому (Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa / ed. by W. F. Ma com ber. 
Louvain, 1974. (CSCO; vol. 355–356. Scriptores syri; t. 155–156). P. 121–124 (сир. текст), 
106–109 (англ. пер.)), Иоанну бар Пенкайе, прп. Исааку Сирину (см. работу: Бумажнов Д. 
Мир, прекрасный в своей слабости. Св. Исаак Сирин о грехопадении Адама и несовер-
шенстве мира по неопубликованному тексту Centuria 4, 89 // Символ. 2012. № 61. С. 174–
194) и некоторым другим восточносирийским духовным писателям и экзегетам, чело-
век изначально был сотворён смертным. Эта точка зрения связана с концепцией двух 
веков Феодора Мопсуестийского, для которого смертность является атрибутом века 
нынешнего, а бессмертие — века будущего. Причём Адам был создан Богом смертным 
с педагогической целью, чтобы люди в этой жизни смогли постичь величие будущих да-
ров: бессмертия, нетления, бесстрастия и неизменяемости. Более того, Иоанн бар Пен-
кайе достаточно радикально заявляет: «Я полагаю, что никто не сомневается, что Адам 
был создан смертным по природе. Ведь некоторые полагают, что в гневе Бог возложил 
на него смерть за то, что он презрел Его заповедь. Очевидно, что это ересь» (Joannes bar 
Penkaie. Historia mundi temporalis // Brit. Lib. Or. 9385, fol. 9r; цит. по: Фурман Ю. В. Сочи-
нение Йōx̣аннāна бар Пенкāйē «Суть вещей, или история временного мира» в сирий-
ской средневековой интеллектуальной культуре. Диссертация на соискание учёной сте-
пени кандидата исторических наук. ИВКА РГГУ. М. , 2016. С. 248). Подробнее о взгляде 
на эту проблему в раннесирийской литературе у Феодора Мопсуестийского и богословов 
Церкви Востока см. диссертацию Ю. В. Фурман (Фурман Ю. В. Сочинение Йōx̣аннāна бар 
Пенкāйē. С. 195–215. [Глава III. О начале перед концом. Природа первого человека. Был 
ли Адам сотворён смертным]). По её замечанию, прп. Ефрем Сирин, как и Афраат, являлись 
представителями иной экзегетической традиции и утверждали, что Бог сотворил Адама 
ни смертным, ни бессмертным, чтобы тот самостоятельно выбрал своё наследие. Именно 
в русле этой традиции рассуждает Иосиф Хаззайа в «Мемре о природе [божественной] 
Сущности», несмотря на то что в её начале декларативно заявляет о своей привержен-
ности учению блаженного Толкователя: «Господь Бог наш ввёл Адама в рай и дал ему ►
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15.

Хотя различаются места умов, но место их мест — одно10.

16.

Наследник ограничен, дающий же 
наследство — непреходящий.

Наследники ограничены, дающий же 
наследство — непреходящий.

 ► заповедь, дабы тот узнал, что Он является [его] Создателем. Вот почему Он дал ему 
власть над его свободным произволением, так что, если бы захотел, он [Адам] мог на-
следовать смерть и, если бы проявлял старание, мог бы наследовать жизнь» (Josephus 
Hazzaia. Sermo de natura [Dei] essentiae 42 // Joseph Hazzaya. On Providence / text, trans. 
and intr. by N. Kavvadas. Leiden; Boston, 2016. (Texts and Studies in Eastern Christianity; 
vol. 8). P. 70–73; пер. свящ. Александра Полховского). Таким образом, сентенция Афнима-
рана в своей первой части отрицает традицию Феодора Мопсуестийского, а во второй, 
напротив, утверждает точку зрения ранних сирийских отцов, что, безусловно, в то время 
расценивалось как вызов, если не являлось прямой ересью (это видно из реплики его 
современника Иоанна бар Пенкайе). Заметим, что оба подвижника жили в одно время 
и в одном регионе, поэтому резкость последнего, возможно, связана с тем, что в своём 
взгляде на природу человека Афнимаран был отнюдь не одинок.

 ►► то, что сделали [ангелы] во время творения звёзд, они выполняли со всем, что появ-
лялось. С появлением каждого из них они удивлялись и восторгались» (Sachau E. Theodori 
Mopsuesteni fragmenta Syriaca е Codicibus Musei Britannici Nitriacis. Lipsiae, 1869. P. 5:ܗ–
10; перевод Ю. В. Фурман). Этого толкования придерживались и более поздние церков-
ные и мистико-аскетические писатели Церкви Востока — Нарсай (Homélies de Narsaï sur 
la création. P. 108–110, 152–154, 172, 224–226), Иоанн бар Пенкайе (Furman Y. The Origins 
of the Temporal World: The First mē’mrā of the Kṯāḇā d-rēš mellē of John Bar Penkāyē // 
Scrinium. 2014. Vol. 10. P. 23–24 (сир. текст), 36 (англ. пер.)), Иосиф Хаззайа (Joseph Hazzaya. 
On Providence. P. 46 (сир. текст), 47 (англ. пер.)) и Феодор бар Кони (Theodorus bar Kōnī. 
Liber scholiorum / ed. A. Scher. Parisiis, 1910. (CSCO; vol. II. Scriptores syri; t. 65). P. 35).

10 Комментарием к этой главе могут служить две цитаты из «Глав о ведении» и Беседы 17 (где 
используется словосочетание «место всех мест») Иоанна Дальятского, духовного внука раб-
бана Афнимарана: «Премудрость Божия (см. 1 Кор. 1, 30) устроила в Себе бесчисленные места 
для словесных обитателей, и каждый, как приличествует ему, обитает в Ней, и Она, сообраз-
но с его достоинством, услаждает его Своею благодатью и показывает ему Своё благолепие» 
(Joan nes Dalyathensis. Capita gnostica 24 // Brit. Lib. Add. 14,729, fol. 83b; пер. свящ. Александра 
Полховского). И: «Ты — Глава разумных [существ], и от Тебя для них проистекает жизнь. Ты — 
Отец разумных [существ], духовных и телесных, и от Тебя они заново рождаются для Тебя 
же, чтобы пребывать в Тебе, Место всех мест! Ты для них — новый век, когда, посредством 
своего рождения от Тебя они соделываются образом Твоей славы и зрятся как сыны Божии 
в уподоблении, сообразном великолепию Твоей безвидной (d-lā dmū) славы. Ты для них — 
век, именуемый новым, и место, называемое грядущим, хотя Твоя слава, в коей Ты соделы-
ваешь их обитающими, превыше всякого имени и всякого именования» (Joannes Da lya then-
sis. Homilia 17 // Vat. syr. 124, fol. 328b–329a; перевод свящ. Александра Полховского).
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i  L M1 M2 H2 N ii ͕ܬΝܘܬܕ I iii ͖ͯ̈͠͵Ε͵ I iv ̣ܘͥͣܝ I v ͣ͵ܙ I vi ͕ܬ ̈ͣ ͯܘ ис-
правлено на ͕ Ε̈ͯܘ P vii ͔ͼͳͮܕܐ, записано на полях S viii ͕ͣܬͼͮܕܗ S ix ͕ΕͯͶͥ, вав 
приписан сверху P x ͕ͣܬͼͮܘܗ S

17.

͔̣ i͔ͼͮͤͥΕ͗ ܐܬͥͤܝ. ͵ͣ ܕΑ͚ͯ ͽͮܐΕͮ܆ ܐ͵͔ ͵Έͣܬ ܗͼͮͣܬ͕܀ ͼ΄ͮ͠Ε

 || .͙Ϳ̣ͻܗ̇ܘ ܕ ͔ΓͻΑ͗ ͽͮܕ ͔ͼͮͤͥΕ || .͕ΕͶ ͕͢͵ܐ ͔ͼ΄ͮ͠Ε .͖ͣܗܪͻ
 .ii͕ܬΝܕΕ͗ܘ ͖͠

̇̈͘ ܐܬͥͤܝ̤ ܐ͵͕͢ ͼͯͳ͗ ͣ͵ ͖ͯ͛͠; ͔Ͷͳͮ͗͢͢. ܐ͵͔ ͗΅
͖͘͠. ܕܙ͵vͣ ܐΑܘ 

̇
ܐͮʹ ܕܐ̈͵Ε͵ || Α̣ͯ͠ܘܗܝiii ܕͽͼͥͣͮ܇ ܕͥͣܝiv̤ ܐͻ̣ͣܢ ͗΅

 ̣͔ ͼͳͿ̈ܘ .ͽͯͯΎ̇ vi ̣͕ Ε̈ͯܘ .ͽͯ΅Β̇ ̣͔ ΒΝͥܘ .ͽͮͤ ̇ͥ  ̣͔ ͯ̈;ܕ ͔ͻ͠΅ ͽͼͥͣͯ͵
 .͔ܕ Ε̤΅ͮܪΕ͵ Α̣ܢ ܐΑ ̤ܘܗܘ .Ͱ͗ ͷΓͲΕͻ ̣͔ ͽͮΑ͗ΕͿ܆ ܘͨͣ͗ͣܗܝ ͵ͽ̇ ܕ͵

 vii͔ͼͳͮܐ .Α̣ܐ ͔ͼͲܗ ͔ ܿ͗ Ν͛͵ ܘܬܘܒ .͔ͶΓ͗ Ͱ͵ܙ Ͱ̇ͲΕͯͥܐ ͰͲͣܬͼͮܗ
 viii͕ͣܬͼͮܗ .Α̣ܐ ͔ͮΑΓ ͷͩ ܘܣΑͩ·ͣܢ. | ܘͳ͵ ͕͢ܘͻ̣ ܘܢΕͼͮܕܗ

 ͽܵͯ ͳ͗ܕ ̇͢ ͮΕͮܐ ͕Ε΄ͮ͠ ͗͢ܕ x͕ͣܬͼͮܗ .ix͕ͣܬͯͶͥ ͖ܗܕ ͢͵ Ε ̤͗ ܕ͗͢ ͮ͢
 ͕ΕͶ͚ͯ͘ ͽ̣ ̣ܗܘ ͔ͯ͘Ϳͻ ͣܬܗΓͻܐ ͽܵͯ ͳ͗ܐ͗ͣܗܝ. ܘ ͺ΄ ܼܗܘ ͔ͮΕͮܐ͵͢ܬܘܗ̣ ܐ

ΕΓͮ͠Ύ͕ ܘΕ͗ ͽ̣ܘ͵Ε͕ ܕΕͯͲ͕܀ 
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17.

Умопостигаемый явился в видимомi, но не всецело, а соответствен-
но вере.

Толкование. «Умопостигаемый» — Бог Слово, «видимый» же — Тот Че-
ловек, Которого Он воспринял. Бог «явился» в поклоняемом храме — 
не по естеству Своему, но в делах и чудесах, как Он сказал ученикам 
Иоанна, чтобы показать их* на деле: Пойдите, скажите Иоанну Крести-
телю, что слепые прозревают, и глухие слышат, и мёртвые воскресают, 
и нищие благовествуютa; и блажен, кто не соблазнится о Мнеb. И Сам 
Господь наш сказал кровоточивой: Вера твоя спасла тебя, иди с миромc. 
И опять же, прокажённым Он сказал так: По вере вашей да будет вамd. 
И Пётр по поводу расслабленного сказал: Вера, которая в Него, подала 
ему сие исцелениеe. Вера, которая в Него, есть ведение о том, что по есте-
ству Божества Своего Он есть Сущий вместе с Отцом Своим, а по есте-
ству человечества Своего Он есть воспринятый от священного созида-
ния (gḇīltā qaddīštā)11 и от чистой Девы.

i В L M1 M2 H2 N предлог «в» пропущен, так что смысл становится иным: «Умопостигаемый явил-
ся видимым» (т. е. «Умопостигаемый явился в качестве видимого»). Пропуск предлога должен 
был устранить отсылку к «несторианскому» представлению о «воспринятом Человеке», в Ко-
тором и через Которого явил Себя Бог. Вариант: «Умопостигаемый явился в качестве видимо-
го» — соответствует «миафиситскому» представлению о том, что умопостигаемый Бог и види-
мый человек составляют одну и ту же ипостась. Рукописи H1 C K сохраняют здесь оригинальное 
«несторианское» чтение (в C это справедливо и по отношению к другим христологическим вы-
сказываниям Афнимарана и Иоанна Дальятского)

a Каждое предложение соединяется с другим посредством союза «и» в Пешитте, но не в гре-
ческом тексте b Лк. 7, 22–23 c Лк. 8, 48 d Мф. 9, 29. Согласно Евангелию от Матфея, эти 
слова были обращены не к прокажённым, а к слепым. В I цитата изменена, так что речь идёт 
об одном человеке: «по вере твоей да будет тебе». Очевидно, переписчик имел в виду диа-
лог Христа с прокажённым, описанный в Мф. 8, 2–4; Мк. 1, 40–44; Лк. 5, 12–14 e Деян. 3, 16 
(по Пешитте; в греческом тексте: ἡ πίστις ἡ δι᾽ αὐτοῦ / вера, которая через Него)

* То, что Он совершает

11 Речь идёт о божественном действии, образовавшем тело Христа в утробе Девы.
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i  L M1 M2 C H1 H2 A K N ii Переписчик пропустил букву алаф и вставил её между вав 
и мим L iii ܘܗ A iv ͔ͼͯͲ P v om. C A vi om. L M1 M2 C H1 H2 A K N vii  H1 K 
viii ̇  L H1 H2 K N ix ͔΄ܪΕ͗ ͣܫΏͻ P x om. M xi ܣ -L M2 A N | союз «и» при ܘܬܐܘ
писан сверху C | ܣ K xii om. L M2 H1 H2 K | приписано над строкой M1 ܘܬܐ

18.

 iΕͯΒΑ͗ ͣ͛͗ Ͱ ̈ͥ Ε ͔ͻ͠Ύ̈ͣΈ͗ ͠Ͳ
 Άͼ̣ͻ iiiͽ͔ͮͮ͠܆ ܗͶΕΓͻ iiͽͯܘܐ

͵Αͯܬܘܬ͕܀

اذا كملنا في الوصایا المحدودة داخل البدو 
وامین حینئذ نبلغ للوراثة.

 ͔ͯ̈͠Ύ ͔ͻ͠Ύ̈ͣΈ͵ ͠Ͳ ͽͮܕ ͣͻܗ ΕͯΒΑ͗ ͣ͛͗ Ͱ ̈ͥ Ε ͔ͻ͠Ύ̈ͣΈ͗ ͠Ͳ .͖ͣܗܪͻ
ΆΓͻ̣ ܗͻ̇ͣܢ ܕΑܢ ܐ̇͵ͽ͵ Ή ܘΑΒܪ. ͷͮΑͿͮ Ά̣Β ܕܪܘܚ ܐ͵͢ܟ Α͔ͮ ͥ͠ ܗܘܼ. 

 .ʹͼͯ͗ܨ ͢ͶͲ ͽ̣ܘ .ʹΓΈͻ ̇͢ ͶͲ ͽ̣ܘ ʹ͘͵ ͢ͶͲ ͽ̣ .ܐ͵͢ܟ ͔ͮΑ͵ ͺͥܕܬܪ
ܘͶͯͥ ͢ͶͲ ͽ̣ʹ. ܘ͵ΑΏͮ͘ʹ ܐͮʹ ΓΈͻʹ. ܐΕܝ Α͚ͯ ܕ͵ͻ͠Ύ̈ͣΈ͔ ܗ͵ΑΓ͗ ͽͯܪ͖ 

͔ͮ. ܐΑ͚ͯ ͽͯ ܐΕͮܘܗܝ  ̈͠ Ύܬܘܬ͕ ܕΑͯ͵ Άͼͻ ͽͮͮ͠܆ ܗΑͩͻ̇ ͽͯܘܗܝ ܐΕͮܕܗ̤ܘ ܐ
Εܡ Α͘Ϳ͗ܬܗ ͽ͓ͯ͗܀ ܼܿͥ ܕͮͣܗܝ ܕΑܢ ܕ ̈ͣ Βͣܪܪ͖. ܕΒܪ͖ ܘΑΒ

19.

 ͖͓ͮ͗͠ :vͽ͗ܕ ͔ͼ΄ͮ͠Ε iv[͔ͼͯͲܕ ͔]

 vii͔΄ܪΕ͗] viΕ͓ͮͩͯΈͥ ͕ΕͯͿͲ
 ͔ͲΕͿܕ x͔ ܗ̇ܘ ͽͮͮ͠܆ ܗix[viiiͣܫΏͻ

 xiͣܩ܆ ܘܬܐܘ͵͛ͣܣΈͻ ͢΄͓ܘܪ͵
ͻ xiiͷͯͳ΅ͮͣ͘͠ܗܝ܀

متى ما كان الطبع الناطق الذي فینا بید 
خافیة یقرع في الباب حینئذ ذلك الذي 
یترجى یخرج للقاه ویجعلھ ثاؤلوغس.
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18.
Когда мы усовершенствуемся 
в заповедях, заключённых в Брешит12 
и Аминь, тогда мы достигнем наследия.

Когда мы усовершенствуемся 
в заповедях, заключённых в начале 
и в Аминь, тогда мы достигнем наследия.

Толкование. «Когда [мы усовершенствуемся] в заповедях, заключён-
ных в Брешит и Аминь», — то есть когда послушаемся первых запове-
дей, которым Господь наш нас научил и [в которых нас] утвердил: Слу-
шай, духовный Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый, чтобы 
возлюбить тебе Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей 
души твоей, и из всей воли твоей, и из всей силы твоей, и ближнего тво-
его, как самого себяa. Ведь когда мы соблюдём сии заповеди во истине, 
которая есть Аминь, «тогда мы достигнем наследия» святых. Ведь Аминь 
есть истина и утверждение обетований Господа нашего, Который запе-
чатывал их [словом] «Аминь» в Своём благовестии.

19.
Когдаi умопостигаемая природа, которая 
в нас, сокровенной рукой усердно 
постучит в дверь, тогда Тот, Кто ожидаем13, 
выйдет ей навстречу и с этого времениii 
соделает её [т. е. природу] богословом14.

Каждый раз, когда словесная природа, 
которая в нас, сокровенной рукой стучит 
в дверь, Тот, Кто ожидает, выходит ей 
навстречу и соделывает её [т. е. природу] 
богословом.

i В P слово «когда» пропущено ii «с этого времени»: пропущено в L M2 H2

a Ср. Мк. 12, 29–31

12 «Брешит» (евр. bə-rēˀšīṯ) — «в начале», первая фраза Книги Бытия. В Пешитте она приводится 
по еврейскому тексту (b-ręšīṯ, существует также вариант b-rāšīṯ: Sokoloff M. A Syriac Lexicon / 
trans. from the Latin, cor., exp., and update of C. Brockelmann’s Le xi con Sy ria cum. Winona Lake; 
Piscataway, 2009. P. 1465). В классическом сирийском языке есть слово ręšīṯā, «начало», так 
что переводчики располагали возможностью сохранить еврейскую фразу и быть понятыми.

13 Употребление пассивной формы mestakkē (глагол sky в породе Dt) вместо подходящей 
по контексту msakkē, «ожидает», — один из приёмов, усложнящих текст загадки и побуж-
дающих читателя к богословской рефлексии. Читатель мог бы думать, что находящий-
ся внутри ждёт гостя, но поскольку речь идёт о Боге, пребывающем в сердце человека, 
то скорее Он Сам оказывается Тем, Кого мистик ждёт. Точно так же образ стука в дверь 
вызывает ассоциации с внешним пространством, однако выясняется, что человек стучит 
в ту дверь, которая внутри него.

14 Главы 19–20 и толкование к ним выделяются на фоне других, поскольку посвящены уче-
нию о молитве и связанным с ней душевным силам. Анонимный комментатор вводит 
в своё толкование сразу три термина — hawnā, reʕyānā и madʕā, хорошо знакомых его 
читателям, но при этом не всегда верно интерпретируемых сегодня. Так, по мнению ►
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 ̇͢ ͻͣܗܪ͖. ͼͯ΄ͮ͠Ε ͔ͼͯͲ͔ ܕͽ͗ ܗܘͶͯͶ ͔ͻ͔ ܐΕͮܘܗܝ. ܐ͖ͮ͠ ܕΕͯͿͲ ͽ͕ͮ ܕ͗
 .Α̣ܐ ͠Ͳ ܢΑ Ή͵̇ܗܝ̇ ܕܐ :͔΄͠ܕ ̇͢ ͮΕͮͣܫ܆ ܨ͵ͣܬ͕ ܐΏͻ ͔΄ܪΕ͗ Ε͓ͮͩͯΈͥ

 .͔ͯͿͳ͓͗͗ͣܟ ܕ͵ ͔ ̣͵ ʹ̣ ܘܐ̇ͥͣܕ ܬܪ΄ʹ. ܘܨ ͻܘΕ͵ ͣܠ΄ Εͻܐ ͔͵̇ܕ ͔ܕ
 .͔͚ͮͣ ͕Εͯ͗ ̣ܘܗܝΕͮܐ ͔ͻܬܘ .͔ͯͶ͛͗ ʹ΄ΑΈͻ̣ ̣ܗܘ ͔ͯͿͳ͗ ͕ͤ ̇ͥ ܘܐ͗ͣܟ ܕ
 ͔ͶͮΕܗܝ̇ ܕ :͔ͯͿͳ͗ܕ͵͔͘ ܨ͵ͣܬ͕ ܕ ͕ΕͯͿͲ ͔ͻܬܘ ΑܐΕ ܘܬܘܒ

ΒΑ͔͗ ܗͻ͔ ܐ͖ͮ͠ Ͷͨͯ ͔ͯͻΝ͛· ͔Γ͚Μ ͽ ͣ͵ ͕ΕͯͿͲ͔ͯ: ܘ͵ͣ Ͷ͗ͣܐ͕ 
 ͽͯ͵ܗ ΉͶͥܘ ͖Α͛·ܕ ͔Γͥ ͔Γ͚Μܕ ͔ΎΕΒ .͔ΎΕΓ͗ ͔͵ܐ ͖Α͚Ε ͔Ͷ̈ܕ
ܙܘ΄͔ ܕܘͽ̣ ͔ͼͯͥ ܪܘ͔ͥ ܕΎͣܕΒ͔܇ ܪܘΆͮͤ Ε͓ͮͼͥ ͵͢ܘͻ͔: ܗ̇ܘ ܕܐΕͮܘܗܝ 

ͼ΄ͮ͠Ε ͔ͼͯͲ͔ ܕͽ͗. ܕͿͳ͗ ͔͵ͻ͔ͯ ܐܘΏͻ ΕͯͲͣܫ ͓͖͗ͮ͠ ΕͯͿͲ͕. ܨ͵ͣܬ͕ 
 ͔͘Βͣͥ ͔͵ܘܕ :͔ͣ ͔͵ܕ ͔ͼ͗ͣܪΎ ʹͮܐ .͔ͯͶͨ Ε͓ͮͼͥܪܘ :͕Εͯͼͥܪܘ

ܐܪ΄ΑΎΕ ͔ͯͼ͔͗܀

 ► Р. Бёлэ, «термины reʕyānā, madʕā, hawnā и сам термин “сердце” <…> часто взаимоза-
меняемы» (Beulay R. La lumière sans forme. Introduction à l’étude de la my sti que chré tien ne 
syro-orientale. Chevetogne, 1987. P. 48; Бёлэ Р. Безвидный свет. Введение в изу че ние вос-
точносирийской христианской мистической традиции. М., 2021. С. 69). Однако уже в со-
чинении «О составе человека» Ахудеммеха (восточносирийского писателя, вероятно, 
VI в.) эти три понятия строго различаются и, более того, локализуются в разных телесных 
органах: «[Телесное] чувствование (rḡeštā) находится в мозгу; различение (pārōšūṯā) — 
в сердце; вожделение — в желудке; похотение (meṯyaˀḇānūṯā) — в почках и гнев — в пе-
чени. В том, что относится к душе, мозг служит уму (hawnā), и пять чувств раскрывают его: 
зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Сердце [служит] уму (madʕā). Близки к нему: пе-
чень, желудок, разделительная диафрагма (ḥelbā pārōšā), именуемая оболочкой сердца 
(т. е. околосердечная сумка или перикард. — Примеч. изд.), и почки, опоясывающие и охва-
тывающие поясницу. Разделительная диафрагма (ḥelbā pārōšā) служит разуму (reʕyānā), 
получая от сердца силу движения» (Achudemmeh. De com po si tio ne ho mi nis III, 4 // PO. 3/1. 
P. 110–111; пер. свящ. Александра Полховского). Эта антропологическая картина, с неко-
торыми изменениями и дополнениями, была воспринята восточносирийскими мистиками 
VII–VIII вв. и изложена, к примеру, в «Книге врачевания» Симеона д-Тайбуте (см. анализ 
В. Бюттнера в: Büttner W. «Gottheit in uns»: Die monastische und psychologische Grundlegung 
der Mystik nach einer überlieferten Textkollektion aus dem Werk des Šem‘on d-Ṭaibuṯeh. 
Wies  ba  den, 2017. (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient; Bd. 5). S. 207–298). На наш 
взгляд, она позволяет удачно интерпретировать сказанное анонимным комментатором.

  В гл. 10–11 Афнимаран говорит о царе, его престоле (который может колебаться, либо 
оставаться непоколебимым) и его ложнице в ед. ч. (гл. 10) или ложницах во мн. ч. (гл. 11). 
Причём в гл. 11 анонимный комментатор поясняет, что «царь есть ум (hawnā)», а в гл. 10 — 
что разум (reʕyānā) является его ложницей, т. е. опочивальней или внутренней клетью («Главы 
о ведении» раббана Афнимарана. Сирийская и арабская рукописные традиции. Часть I. C. 50–
53). Краткое толкование на гл. 11 отчасти восполняется комментарием на гл. 20, где говорит-
ся о существовании двух внутренних клетей, которые «суть ум (madʕā) и разум (reʕyānā)». 
Толкование на гл. 10 сохранилось не полностью, поэтому мы не знаем в точности, что тол-
кователь имел в виду под престолом, однако, зная, что в традиции это место — возвышен-
ное, следует предположить, что речь, вероятно, шла о голове, которая действительно в пер-
спективе Ахудеммеха может считаться наиболее возвышенным местом в теле человека. ►
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Толкование. «Умопостигаемая природа, которая в нас», — это словес-
ный ум (hawnā), «сокровенная» же «рука», которою он «усердно стучит 
в дверь», — это молитва ума (madʕā), которой научил Господь наш, го-
воря: Ты же, когда молишься, войди в клеть твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоемуi, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явноa. «Клеть» есть внутренний дом, и, опять, «внутрен-
ней клетью сердца» называется молитва, которая втайне, — та, кото-
рая в сей главе уподоблена «сокровенной руке». Не телесными чувства-
ми она совершается и не веществом слов исполняется, но в молчании 
(b-šeṯqā). [Имеет место] молчание пяти чувств тела, а вместо сих духов-
ное движение (zawʕā rūḥānāyā) от Духа Святого духовно воздвизает 
ум (тот, который есть «умопостигаемая природа, которая в нас»), что-
бы он молился втайне, то есть «стучал сокровенной рукой». Духовная 
молитва совершается духовно. Она приносится как жертва — без по-
рока и без земного помысла.

i Эмендация; «Отцу его» P

a Мф. 6, 6

 ► Подобный символизм встречается, к примеру, у свт. Григория Нисского: «А те, кто головной 
мозг уделяют рассудку (λογισμῷ), говорят, что голова устроена природой как цитадель всего 
тела, в которой, подобно царю, обитает ум (νοῦν), окруженный [телесными] чувствами, слов-
но охраной гонцов и щитоносцев» (Gregorius, Nyssenus Episcopus. De hominis opificio 12 // 
PG. 44. Col. 156D; рус. пер: Григорий Нисский. Об устроении человека / пер., послесл. и при-
меч. В. М. Лурье. СПб., 2000. С. 43). Очевидно, что анонимный комментатор ясно различает 
положение вышеупомянутых душевных сил, не смешивая их между собой. Исходя из этой 
диспозиции, т. е. мозга, где локализуется царь-hawnā, и двух его внутренних опочивален — 
перикарда (reʕyānā) и сердца (madʕā), толкователь излагает учение о молитве.

  Сирийские подвижники на душевной степени делания и выше обычно выделяют 
два вида молитвы: чистую и духовную (подробнее о терминологии авторов VII–VIII вв. и её 
происхождении, восходящем к авве Евагрию и Иоанну Апамейскому, см.: Bitton-Ash ke lo-
ny B. The Ladder of Prayer and the Ship of Stirrings: The Praying Self in Late Antique East Sy ri-
an Christianity. Leuven: Peeters, 2019. (Late Antique History and Religion; 22)). Чистая молитва 
предполагает собственный длительный труд инока при участии его свободной воли, тогда 
как духовная молитва является движением Святого Духа, когда в человеке всё безмолвствует. 

  Гл. 19 является очевидной аллюзией на Мф. 7, 7, Лк. 11, 9–10 и изречение Евагрия 
Понтийского: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишь-
ся, то ты богослов» (Evagrius Ponticus. De oratione 61 // PG. 79. Col. 1180B; Творения аввы 
Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. М., 1994. С. 83) — и имеет две смысло-
вые части. В первой раскрывается активный деятельный характер молитвы (без ука-
зания, является она чистой или нет): когда ум-hawnā стучит в дверь сердца, тогда «Тот, 
Кто ожидает [там]», выходит ему навстречу и соделывает его богословом. Эта мысль ►
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20.

͔̣ ܕΒͣܪ͖  ΓΈͻܕ ͔͚̈ͮͣ i͔ͻ̈ܬܘ
ܕ·ΑܘΒͣܬ͕ Εܬͥ͠ܪii ͵͢ܘܢ. ͵ͣ 

Αܕͽͮ܀ ̇ͨ  iv͔ͲͣΓͥ ͔͵ܐ iiiͽ̣ͯͶ̤ ͔ͲͣΓͥ

المخادع الذي داخل النفس اذا احاطوا بھم 
سورv الافراز لیس ھم ظلمة لكن یطردوا 

الظلام.

i Слово не читается по микрофильму B и восстановлено по другим рукописям | ܬܐܘ̈ܘ L M1 M2 
H1 C M K N ii ͥ͠ܪΕ P L M1 M2 H1 C M N | ܪ  K. Форма Ct-породы от глагола ḥdr не упо-
минается в основных европейских словарях классического сирийского языка (Payne Smith R. 
Thesaurus Syriacus. Oxford, 1879–1901. T. 1–2. P. 1203–1204; Payne Smith J. A Compendious Syriac 
Dictionary: founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith. Oxford, 1903. P. 128; Sokoloff M. 
A Syriac Lexicon. P. 416–417), однако приведена в словаре архиепископа Томы Аудо (Audo T. 
Treasure of the Syriac Language. Piscataway, 1897 (r2008). P. 315). iii ̇  M1 H1 C M K | ܼܿ  
M2 N | ܼܿ  исправлено на  (при букве айн поставлен знак удаления) L iv Слово не чи-
тается по микрофильму B и восстановлено по другим рукописям v صور W

 ► раббана Афнимарана находит законченное выражение в одной из глав Иосифа Хаз-
зайи: «Когда же Господь наш зрит инока, который от сердца и истинно поставил само-
го себя ниже всех людей, тогда и Он склоняется к нему, и отверзает внутреннюю дверь 
его сердца, и являет ему свет славы Своей, как Он Сам знает, и изливает в душу его пло-
ды Духа» (Josephus Hazzaia. Capita gnostica nunc prima reperta 36 // Иосиф Хаззайа. Книга 
глав о ведении. Новооткрытые фрагменты / перевод с сирийского, предисловие и примеча-
ния М. Г. Ка ли ни на // Библия и христианская древность. 2019. № 2 (2). С. 36 (сир.), 37 (рус.)). 
Толкование также содержит два блока. В первом говорится о деятельном характере мо-
литвы, осуществляемым hawnā, однако она не отождествляется с чистой молитвой, хотя 
обладает её признаками, поскольку толкователь говорит о «молитве ума (madʕā)», кото-
рый пребывает в сердце. Во втором блоке комментатор связывает богословие непосред-
ственно с достижением духовной молитвы при участии ума-madʕā, причём даёт её опре-
деление, которое схоже с описанием духовной молитвы из Третьего собрания прп. Исаака 
Сирина: «Молитва духовная есть та, что возникает в разуме (tarʕīṯā) от воздействия Свя-
того Духа и при движении ощущения (zawʕā d-margšānūṯā) того, что превосходит веде-
ние сотворённого. Она не сподвигает ни к каким взысканиям, даже [к взысканию] совер-
шенства (myatrūṯā), желанию [получить] обетованное и [обрести] Царство Небесное. Ведь 
в ней действием Святого Духа и без собственной воли природа выходит из себя. [В это 
время] душа пребывает в изумлении (tammīhā) перед божественной Славой в соответ-
ствии с чином тех святых сил, [что пребывают] в неизреченных славословиях. Остальное 
о них говорит [апостол] Павел (ср. Еф. 1, 21; Кол. 1, 16) <…> Во второй [т. е. духовной молит-
ве] ни душа, ни телесные чувства не молятся, и она не подчинена воле. Ибо, когда всё без-
молвствует, Дух совершает Свою волю. Это не молитва, а, скорее, молчание (šeṯqā)» (Isaacus 
Ninevita. Collectio tertia 16, 3. 5 // CSCO. 637. Scriptores syri. 246. P. 112; рус. пер. Г. М. Кес-
се ля приводится с незначительными изменениями по: Кессель Г. Исаак Ниневийский. Два 
трактата из новонайденного собрания // Mis cel la nea orientalia christiana. Восточнохри-
стианское разнообразие / Российский государственный гуманитарный университет, Ин-
ститут восточных культур и античности; Ruhr-Uni ver si tät Bochum, Seminar für Orientalistik 
und Islamwissenschaft; под ред. Н. Н. Се лез нёва, Ю. Н. Аржанова. М., 2014. С. 56–57). ►
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20.

Внутренние клети души, вокруг которых 
проведена стена различения, не полны 
тьмыi, но [, напротив,] тьму изгоняют.

Клети, которые внутри души, если их 
окружает стенаii различения, не темныiii, 
но изгоняют тьму.

i «Не вводят тьму» M2 N ii «рог» W iii «не суть мрак» W

  ► В гл. 20 и её толковании появляется важный для мистико-аскетических авто-
ров термин «различение» (pārōšūtā), адекватное понимание которого также вызывает 
определённые затруднения. В приведённом выше тексте Ахудеммеха различение, пре-
бывающее в сердце, противопоставляется чувствованию (rḡeštā),находящемуся в моз-
гу. Далее Ахудеммех вслед за античной традицией указывает, что единое чувствование 
разделяется в человеке на пять телесных чувств. Текст трактата «О составе человека» до-
шёл не полностью, и это единственное сохранившееся антропологическое сочинение 
этого автора, поэтому мы не знаем, предполагал ли он, что в различении также заклю-
чены пять умных чувств или же, напротив, речь идёт о некоем едином умном чувстве, 
подобно тому как о нём говорится в византийской традиции, к примеру, у свт. Диадоха 
Фотикийского (Diadochus Photicensis. Liber asceticus 1, 24 // SC. 5. P. 85, 96; известен си-
рийский перевод сочинения свт. Диадоха, однако наиболее ранние дошедшие рукопи-
си датируются X в.: Ким С., свящ. Новая сирийская рукопись сотниц блаженного Диадоха 
Фотикийского, Sinai syr. 14: пробная коллация главы XV // Актуальные вопросы изучения 
христианского наследия Востока: сборник статей по материалам международной кон-
ференции (Сергиев Посад, 15 ноября 2017 г.). Сергиев Посад, 2019. С. 93–94). Тем не ме-
нее уже у Симеона д-Тайбуте (кон. VII — нач. VIII вв.) термин «различение» переосмыс-
ляется и становится, по-видимому, именованием одного из пяти умных чувств (Symeon 
d-Taibuthe. Liber de medicina // Mingana syr. 601, fol. 185v–186r; Woodbrooke Stu di es: 
Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshūni. Vol. 7. Early Christian Mystics / ed. and 
transl. by A. Mingana. Cambridge, 1934. P. 45 (англ. пер.)). С другой стороны, термин «раз-
личение» у восточносирийских отцов обычно используется для описания активности ум-
ных чувств и восприятия ими умопостигаемой реальности, осуществляемой благодаря 
действию Божественного света (Symeon d-Taibuthe. Liber de medicina // Mingana syr. 601, 
fol. 188v–189r; Ibid. P. 50 (англ. пер.); также см. ниже толкование к гл. 28). Возможно, ано-
нимный комментатор в гл. 20 имел в виду оба значения рассматриваемого термина, го-
воря о «стене различения». Это различение помыслов, согласно толкованию, является 
одним из элементов делания, которое осуществляется подвижником в первой внутрен-
ней клети — перикарде (reʕyānā); четыре другие — это бдение (или трезвение) разума, 
изгнание демонических помыслов, смирение и духовное общение (ʕenyānā). Активный 
характер делания, однако нарушаемый помыслами, которые требуют различения, го-
ворит о том, что анонимный толкователь имеет в виду степень молитвы, предшествую-
щую чистой молитве. Буквально те же самые элементы молитвенного делания встреча-
ются в византийской исихастской традиции и связываются с умной молитвой: «Тому, кто 
подвизается внутри, в каждое мгновение надобно иметь следующие четыре [делания]: 
смирение, крайнее внимание, противоречие [помыслам] и молитву» (Hesychius Sinaita. 
Capita de temperantia et virtute I, 20 // PG. 93. Col. 1485CD).
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ͻͣܗܪ͖. ܬܘͻ͔̈ ͚͔ͣͮ̈ ܕΓΈͻ͔ ܐΕͮͮ͢ܘܢ ͽ̇܆ ͠΄͔ ܘܪ΄ͼ͔ͯ ܘܐΕܝ ܕΒͣܪ͖ 
ܕ·ΑܘΒͣܬ͕ Εͥ͠ܪ ͵͢ܘܢ ܕΒͣͥ ͷͲ͔͘ ܕΕܬܙΆͮ ܐܢ ܕͼ͔ͯͮ ܘܐܢ 

 ͽͮܕΑ ̇ͨ  ͔Γͯ͗ ܕܙ̇ܪܥ ͖ΝͯͳΒ ͣܢͻ ̇͢ ܕ;Ͷ͔܆ ͶͲͣͿ͔͗ ܕ·ΑܘΒͣܬ͕ ̇·ͽͯΒΑ ܘ͵
̇͢ ͼͯͣ͢ܬ͕. ܘ͵͔ ͼ͓ͮͣܬ͕. ΄Αͯܘܬ͕  ͵ ͔ΈΏͻ̇ ͔͵ Α͛͵ܘܬ͕ ܗ̇ܝ ܕΑͯ΅͗

ΑܕΑΈ͗ ͽͮܘΒͣܬ͕ ܕܗ̣ܝ ΈͶ͔ ͵ͤܗΝͮܝ  ̇ͨ  ͔ͲͣΓͥ :͔ͼͥܪܘ ͔ͼͯͼ΄ܘ ͔ͼͯ΄ܕܪ
ͣܝ Αܢ  ̇ͥ ͓͗ܘܪ͔ͥ ܕͥͯ̈ͯ͢ܘܢ ܕ͵͔ Εͻܪ΄ͣܢ ܪ΄ͼ͔ͯ ܪ͔. ܐ͵͔ ͳͲ͔ͣ ܗ̇ܘ ܕ

 ͢ΓΈͻ ʹͳ ܼܿܕ :Α̣ܐ ͠Ͳ ͔ͼͯΒ ͔ͦͯͶΒ ͣܗܝ ܐ;͢ܕͶ΄ܕ :͔ͯΓͻܐ ͣ͢ͼΏ͗
 Ͱ͛;ܐܦ ܐ͵͕͢ ܐ ͔ͻܗ ͷͩ .͔ΈͯΎܕܙ ͽ̣ͮͣܬ͕ ܕ .͕ͣܬ͵ ͔͠΄ ΆΕΒܘܐ

Αܕ  ̇ͨ ͽͮ ܘܕΑ Εͯ͵ .͔ͲΑΒܡ ܕ ̈͢ Β ͷͲ ͽ̣ ܪΕͯܕ ͔Β ͢͵ ܒ ̣͢ ܪΑ͢ ܘͮ
͖͠ Γ͔̈ͯ͗܆ ܐͮʹ 

̇̈͘ ΝͯͳΒ ͔͘Β͖ ܘܕ΄ ̈ͣ ͵ͲͣΓ͔ͦ ܕ͵͔ ͮ͠΄Ε͕: ܘ͵Βͣ͛Γ͔ͯ ܕͥ
͵Α Ήܢ܀ ͳͲ͔ͣ ܕܐܼܿ

21.

 ͔ΈΒͣΒ ܐܬͥͣܝ܆ ii͔Ύ͓Έ͵ܕ i͖ܪΕͿ͗
 Α͚ͯ ͕ͣܬͳͯͳ .iiiܡΑΎ̣ ܗܝ ̈ͣ ·͓͵

Ε܀ ̤̈́ ͨ͘ ͕ΕͦΈ͗ iv ̣͔ Ν͵ܗ܆ ܘΕͯͶ ̣́

القفاv الذي تراءىvi للألثغ بالبرقع غطى 
وجھھ الاتضاع أیضا رفعھvii والمتكبرین 

الأرض بلعتھم. 

i ͖͢ܬܪ ܸ͗  B ii ͔ΏΈ͵ܕ P, алаф дописан сверху iii ܡ ܼܿ  (т. е. форма в породе paʕʕel) L N | 
ܡ ̣ܰ  (т. е. форма в породе paʕʕel) A | ܡ  K iv ܘ L M1 N | ܘ E ترایا H1 K v оm. W vi ܘ
vii رفعة W
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Толкование. «Внутренние клети души» суть ум (madʕā) и разум (reʕyānā). 
Когда их окружает «стена различения (pārōšūṯā)» всякого помысла, ко-
торый возникает, одесную ли или ошуюю, [тогда] они отделяют [помыс-
лы друг от друга] через помышление (sukkālā) различения и те, которые 
гнусны, которые посеял диавол, они изгоняют в совершенном бдении, 
которому не прилепляется ни небрежение, ни леность (maʔʔīnūṯā). Бде-
ние разума (reʕyānā) и духовное общение (ʕenyānā) «изгоняют тьму» 
посредством различения, которое научает просветлённых на своём 
жизненном пути тому, чтобы они не пребывали в гордом образе мыс-
лей (d-lā neṯraʕʕōn reʕyānā rāmā), но в смирении, которое показал Го-
сподь наш в Своей человеческой кноме, о которой* свидетельствовал 
небесный апостол, говоря: …смирил Себя и был послушенa даже до смер-
ти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше 
всех имёнb, и прочее. Нет ничего, что «изгоняло» бы «тьму» неведения 
и смущение [от] гнусных помыслов и злых дел так, как смирение, кото-
рому научил Господь наш.

21.

Задняя сторона, котораяi показалась 
гугнивому, покрыла лицо его 
полотенцемii; ведь смирение вознесло 
его, а гордыхiii погрузило в пропасть.

Задняя сторона, которая показалась 
гугнивому, покрыла лицо его 
полотенцем; смирение же вознесло его, 
а гордых поглотила земля15.

i Слово «которая» отсутствует в P ii «полотенце предварило его лицо» K iii «гордого» L 
M1 H2 N | «высоту» H1 K

a По Пешитте. В греческом тексте причастная конструкция (γενόμενος ὑπήκοος) b Флп. 2, 7–9

* Вариант перевода: «о Котором» (т. е. о Господе)

15 Восточносирийский комментатор понимает это место как аллюзию на Исх. 14, 21–30. 
Однако в арабском переводе скорее усматривается эпизод с восстанием Корея, Дафа-
на и Авирона, которых поглотила земля (см.: Числ. 16, 1–33; Пс. 106, 17 (по Пешитте)).
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͔ͯ ΕͿ͗ ͔Βͣܪ͖ ܕܐܬͥͣܝ ͵͢  ̈͘ ͻ܆ ܪ͔͗ ܕΑͯܕܐ ͔Ύ͓· .͖ͣܗܪͻ
ܗܝ ΑΎ̣ܡ܆ ܙ͕ͮͣ ܕͻͣܗܪ͖ ܐ͵͔ͮ͢.  ̈ͣ ܬܐܘܪ͔ͮ ܕΈΒͣΒ .i͔ͯͻΕͮΝ͗ ͔ͼ̈ͯͲ͔ ܕ͵͓·

 ͽ̣ܘ .͕ͤͥΕ ͔͵ܕ ͕͢͵͓͵ iii͢͵ ͕ͤͦͻܕ ͔ ̣͗ ܕܐܨ͵iiΉ ͵͢ ܐ͵͕͢: Ͳ͠ ܨ
 ͢Ͷͯͥ ͗ͣܬΑ͗ vi͢ܘܬ vܘܬܗܪ .͕ΕͮΝ͗ܕ ͔ͼ̈ͯͳ͗ || iv͠ܥܗܕ͖ ͥͤܬ͕ ܐܬ

ܕܐ͵͕͢. ܕܐΑ͗ ͔ͼͳͮͤܗ  ͔͵ ͽ̣͠ܡ܆ ܐΕͮܝ  ͷͲ͠ܡ ͵͢ܘ͔ͮ ܐͮʹ 
 || .͔ͮΝ͗ܘ ̣͔ ͯͼ΄Μܐ ͔· ̈ͣ ͿͶͯ·ͣܬ͕ ܕͻΑ͘Ϳ ʹͮܐ vii͔͵̈ܗܘ ͽ̣ ͣ͵ܘ .͔ ̣͗ ܕܨ

 ixʹͯͳͣܗܝ ܕͶ΄ ܗ ܐͮʹ ;͢ܕܘܬ͕ ܕܗܘ̤ܬΕͯͶ
ܿ
ܼ́  Α͚ͯ viii͕ͣܬͳͯͳܘ

ܗܘ̣͕ ͶͲ ͽ̣͢ܘܢ x͔Γͼ̈ͯͼ͗ ܕΕͯͶ΄ .͢ͼ͗ͤ͗ܗ ܕͳͯͳ ͽͮͣܬܗ܆ ͵ͦͤܬ͕ 
Γͼ̈ͯͼ͗ ͽ̣ ͕ͤͯͼ͔. ܘܪͽ̣ ͔ ܬxi͕Εͯ΅Β ܐxii͕ΕͯΓͻ ܘͥͤܬ͕.  ̣͚ ܕͿͲ̣͔ͯ ܘ

i ͔ͼΓ͚ΜΕ I ii Ή͵ܕܨ S I; буква пэ имеет вытянутую форму и похожа на ламад S iii оm. S I 
iv Это слово, завершающее fol. 193v, дублируется в начале fol. 194r S v ܐܵܘܬ݁ܪ M | ܐܬܘܪ I 
vi В S над буквой h ошибочно поставлена точка, указывающая на связанное местоимение 
3-го л., ед. ч., ж. р. -āh vii ͔͵ܗܘ I viii ͕ͣܬͳͯͳ S I ix Буква далат размыта I x оm. I 
xi ͕Ε̈ͯ΅Βܬ S I xii оm. S I
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Толкование. «Гугнивый», о котором сказано [здесь], — великий во про-
роках Моисей. «Задняя сторона», показанная ему, — созерцание твар-
ныхi природ. «Полотенце», которое «покрыло лицо его», — великолепие 
(zīwā) Божественного света, которое на короткое время показал ему 
Бог, когда он хотел увидеть Бога, Который невидим. И от сего видения 
он постиг (ʔeṯmaddaʕ) природы творений, и восхитилсяii, и изумился 
величием силы Божией: как мановением Своим (b-remzęh) Он привёл 
всё в бытие, как захотел — из ничего, а не из материи, как полагают 
земные и внешние философы16, 17.

И «ведь смирение вознесло его» — в соответствии со свидетель-
ством, которое было о нём, что [Моисей] был смиреннее всех живущих 
в его времяa. Вознесло же его к ви́дению, которое сокрыто и спрятано 
от людей и которое превыше человеческого повествованияiii и ви́дения18.

i «чувственных» I ii «И восхитился» P | «прибавил/принёс пользу» M | «удивил» I. Эти пере-
воды соответствуют чтениям ܐܘܬܪ и ܐܬܘܪ, которые, очевидно, связаны между собой. Чте-
ние P ܘܬܗܪ — единственный из имеющихся вариантов, который соответствует своему контек-
сту. Если признать этот вариант исходным, то чтения M и I могут иметь следующее объяснение. 
Предшествующая форма — ͕ ΕͮΝ͗ܕ, «творений» — заканчивается на букву алаф. Переписчик — 
создатель той версии текста, которая отражена в M, — мог прочесть комбинацию ܐ ܘܬܗܪ 
как ܐܘܬܪ, «прибавил». Чтение I должно быть попыткой переинтерпретировать форму ܐܘܬܪ, 
с очевидностью не вписывающуюся в контекст: создатель версии I обратился к глаголу ܬܘܪ 
«удивляться»; тем не менее форма этого глагола в породе ʔapʕ̄el имеет переходное значение 
«удивлять» (Sokoloff M. A Syriac lexicon. P. 1633; Payne Smith J. A Compendious Syriac Dictionary. 
P. 608) и также не соответствует контексту iii «превыше повествований» S I

a Ср. Числ. 12, 3

16 Букв. «в соответствии с мнением земных и внешних философов».
17 И Афнимарану, и автору толкования на его главы должны были быть известны тек-

сты Евагрия Понтийского, посвящённые Моисею как созерцателю творений: «Открове-
ние обо всём, что получило бытие, есть записанное и незаписанное. Незаписанное — 
то, что открывается Духом уму (hawnā). Записанное же — то, что дано Духом на Хориве» 
(версия S1; Evagrius Ponticus. Capita gnostica II, 64 // PO. 28/1. P. 86; ср. с версией S2, из-
лагающей «оригенистическую» модель творения: «Из сущих некоторые возникли пре-
жде суда, некоторые же — после суда. И о первых никто не поведал, о вторых же сооб-
щил тот, кто на Хориве» (Ibid. P. 87); далее, о Моисее говорится в: Evagrius Ponticus. Capita 
gnostica III, 67 (молоко — символ второго естественного созерцания, а мёд — первого, 
вместе же они земля, текущая молоком и мёдом; имеется в виду контекст Исх. 33, 1–3; 
см.: Ibid. P. 124); согласно изд.: Evagrius Ponticus. Capita gnostica IV, 23, «Моисей несёт со-
зерцание природ» (версия S1; Ibid. P. 144).

18 Толкователь придаёт глаголу «вознесло» применительно к Моисею не эсхатологический 
или нравственный (как можно было бы ожидать в свете Лк. 18, 14), а мистический ►
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ͳͯͳ | Ε̤̈́ͣܬܗ ܕΒ͔ͣ܆ || ܗͻ̇ͣ ܕΑΈ͵ ͽͮ΄ͣܢ  ͘ ܼܿͨ  ͕ΕͦΈ͗ ͽͮܕ ͔Ν͵
 ͔Βͣܕ iiͽͮܕ ͢Αܕ;ͣܦ. ܪܘ ͔ͮͣܗܝ ܕΏ̈ͣ΅͗ iܗΕ͘ͲΝ͵ͣܬܗ܇ ܘͶ̈ͯͦ͵ܘ

Ͷͯͥ iii͕ͣ͢ ܘܬܕΝܬܗiv܀ ̇ͦ ͻ͠ܥ ͵͓͵͕͢ ܘͻ̣ܕ .͢͵ Ε ܸ͗ ͮ͠΄Ε͕ ܕܐܬͮ͢

22.

͕̣ ܕ͵͔  ΕͯͼͯͲ v͖ͣܪͻ ͣ͛͗ ͕ͣܬͼͮܗ
 ͔ܬܗܘ viiiͽ̣ܘ .viiܬΑ̤ͩͻ vi͔ͼͯͳͻ

ixΕͩͶ̤܀
ܿ
·ܼ ͔͗Εͯ͵

الأمانة في وسط النار حفظت بغیر زلل 
ومن اللجة للیبس أخرجت.

ͻͣܗܪ͖. ܗͼͮͣܬ͕ ͗͛ͣ ͻͣܪ͖ ͼͼͦ͵ .͕ΕͯͼͯͲ͔ͯ ܘ΄ͤܪ͔ͮ ܘΑͩͻ̣ ͷ̣͓ͮΓͯܬ̤. 
Ε̤ͩͶ܀

ܿ
·ܼ || xii͔͗Εͯ͵ ͔ͻͣͻͣܗܝ ܕ

̈
΅ܘ ͔ͮܕ xiͣܗܝ̈ܬܗܘ ͽ̣ x͕ͣͼͯͻܕ ͽͻͣͯ͵ܘ

23.

 .xivͽ̣ͯͲ̇ xiii͔Ͷͯ ̈͘ Γ͗ Ε̣ͳͻ̇ܕ ͔ͼΑͥ
 xvi͔ܘΑ͵ xṿͣܗܝͼ΅ΕΓ̈͵ܘ

 ͕Ε̈ͦ Έ͵ ͽ̣ܬ ͽ̣ܕ .͔Ͷ
ܿ
ܼ̈́  xviiͰͯ΄ͣͨܕ

xixΕ܀ ̣ͦ ͻ̇ xviii͔ͲͣΓ̈ͥ

الثعبان الذي یعضxx ھو مكمن وسط 
الطریق وللذین یطاوعوه یرفع للعلا 

بالطغیان ثم یسقطھم إلى قرار الظلمة.

i Переписчик S выписал в конце строки Α͵ܘ, дописал на полях ܗΕ͘Ͳ, после чего зачер-
кнул Α͵ܘ и выписал форму ܗΕ͘ͲΝ͵ܘ в начале следующей строки ii оm. P iii ͕ͤͦͻܘ I 
iv ܬܗΑܘܬܕ P v ܪ  C | под ܪ  подписано ܪ  M1 | ܪ ܪ   A vi  M2 | om. K vii При бук-
ве нун поставлена огласовка pṯāḥā, подразумевающая породу paʕʕel C viii ͽ̣ܘ ͕ͣͼͯͻܕ ͽͻͣͯ͵ܘ P 
(упоминание про Иону попало в текст главы из комментария) ix ܐܬ L M2 N x ͕ͣͼ̈ͯͻܕ P | 
͔ͮ ̈ͣ ͼͯͻܕ S xi ͔ܬܗܘ S I xii оm. I xiii  C A xiv ͽ̣Ͳ̇ P xv ܬ -K (K обнару ܘ
живает много чтений с более ранней H1 и, возможно, зависит от неё. В этом отношении важно 
отметить, что интересующая нас форма выписана сокращённо ̈ -а знак syāmę выпи ,ܘ
сан очень высоко, под словом предшествующей строки. Переписчик K, не заметив syāmę, мог 
принять написание  за сокращение слова ܬ ) xvi ͷ΅͵ܕ ͔ܘΑ͵ P xvii Фор-
ма записана дважды K xviii ͔ͲͣΓ ̈ͥ ̈ | P ܕ  C xix ̇  ̇  C xx بعد W

 ► смысл: Моисей был удостоен ви́дения, которое превосходит уровень слов и образов 
и было сокрыто от остальных людей. В корпусе восточносирийской мистической литературы 
особое внимание опыту Моисея уделяется в «Мемре о природе [божественной] Сущности» 
Иоси фа Хаззайи. Моисей для Иосифа — первый человек, удостоенный душевной степени 
ведения. Эта степень сопровождается видением ангелов в их естестве. Именно это виде-
ние, по мнению Иосифа, и обозначается термином «задняя сторона». Здесь толкование 
Иоси фа, на первый взгляд, отличается от позиции комментатора Афнимарана, который ►
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«Высоких» же «погрузило в пропасть» смирение Моисея, то есть 
фараона, и войска́ его, и колесницы его в глубинах моря Чермногоa. 

Превознесённость же Моисея — ведение, которое было дано ему, 
чтобы он познал Бога и явилi силу Его и чудесаii Его.

22.

Вера сохранила без вреда в естественном 
огнеiii и из бездны спаслаiv в обитаемое 
местоv.

Вера сохранила без искажения19 посреди 
огня и из бездны вывела на сушу.

Толкование. «Вера в естественном огне» «сохранила» Ананию, Аза-
рию и Мисаилаb и Иону Ниневийскогоvi из морских бездн и из утробы 
рыбы «спасла в обитаемое место»c.

23.

Ядовитый змей, который жалит, лежит 
в засаде на дорогахvii и послушных себе 
возносит на высотуviii заблуждения, чтобы 
оттуда низвестиix в тёмные пропастиx.

Змей, который жалит, лежит в засаде 
посреди пути, и тех, кто слушается его, 
он возносит на высоту посредством 
заблуждения, а затем низвергает их 
на дно тьмы.

i «узрел» I ii «чудо» P iii «колодце» C; этот вариант подписан под словом «огонь» в M1; оба 
варианта совмещены в A: «из колодца в естественный огонь» iv «спаслась» L M2 N v В P в текст 
главы по ошибке было скопировано из толкования упоминание Ионы, отчего фраза имеет та-
кой вид: «…и Иону Ниневийского и из бездны спасла в обитаемое место» vi Букв. «Иону Ни-
невии» M I | «Иону ниневийцев» S vii «на дороге» С viii «на горнюю высоту» Р ix «выве-
сти и низвести» С x «пропасти тёмных [существ]» Р

a См. Исх. 14, 21–30 b См. Дан. 3, 24–90 c См. Иона 2, 1–11

 ► связывает «заднюю сторону» с созерцанием «тварных природ» в целом, т. е. относит 
сюда и чувственные природы (ср. с вариантом «чувственные» в I). Вместе с тем созерца-
ние на «месте ясности» — вершине душевной степени, согласно Иосифу Хаззайе, охва-
тывает sukkālę (помышления) и телесных, и бестелесных природ. О толковании созерца-
ния Моисея и «задней стороны» у Иосифа Хаззайи см.: Josephus Hazzaia. Sermo de natura 
[Dei] essentiae 80 // Joseph Hazzaya. On Providence. P. 104 (сир. текст), 105 (англ. пер.).

19 Слово zalalun имеет значения «промах, ошибка в слове или деле, недосмотр» (Wehr H. 
Dictionary of Modern Written Arabic. Wiesbaden, 1961. P. 441; Lane E. W. An Arabic-English 
Lexicon. P. 1242).
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 ͔Ͷ̈ͯ͘Β ܘܗܝΕͮͣܬ͕ ܐܕ͕ͮͣ ܕܪ .ͽ̣Ͳ̇ ͔Ͷ̈ͯ͘Γ͗ Εͳ̇ͻܕ | ͔ͼΑͥ .͖ͣܗܪͻ
 ͔͵ ͔ͻܕܗܘ ͷͩ .͔ͻܘܗܪ͚͢ ܕܗܘ ͔ΓΈͻܕ ͔ ̈͘ Βͣͥ ܆ͽ̣Ͳ̇ ܕ͗͢ܘܢ ͽͮܕ

 Ή͵ Β͔͘: ܐܢ ͵ͼ͔ͯͯ ܘܐܢ ͵ͶͿ͔: ܐͮʹ ܕܐܼܿ ̈ͣ Ε ͽ̣ ͔ͶΒ̇ܬܙͮ΅ͼͣܬ͕ ܕͥ
͖ͯ͠. ܘܗͽͲ ܐΑ̣ܘ. ܕ͵Γ͔ͦ ܕܪͣܬ͕ ͵Εͯ ܐ;ͯͣܬ͕.  ̇ͦ  ͔ͮ̈ͯͦͮ͠ܘ ͔ͮ ̈ͣ ͼ΄

 Δ ̇ͦ ͵ ͠Ͳ .͔Ͷ
ܿ
ܼ̈́  Ͱͯ΄ͣͨܕ ͔ܘΑ͵ ͔܆ͻܕܕ͕ͮͣ ܗ ͽͮͯͣܗܝ ܕ΅̈ΕΓ͵

͵ͼͶ͘Ώ͔̈ ܕͳͶ̣͢܆ ܕͲ ͽ̣͠ܘ ܐܬܬܪΕ̣ͮ ͵͠ܪ͚͔ ܪ͓ܕܪܘͼͥͣܬ͕. 
͖͠ ܕΕͯܪܘܬ͕. ܘͶͲ͢ܘܢ 

̇̈͘ ͼ͗ ͔Ͳͮͦͣܬ͕ ܕ΄ ͓̈ Ͷܕ ͖Αͥ͘ Ε̤ͮܘܗܘ
 ͙ͮΑΎܕ Εͯ͵ͣܬܟ܆ ܘͲܐ ͔Ͳܹܕܕ Εͯ͵ͮ͢ܘܢ. ܘΕͮܐ ̣͔ ΒܘΕ͗ ̣͔ Γͼ̈ͯͼ͗

 ͕Ε̈ͦ Έ͵ ͽ̇ܬ ͽ̣ ͢܆ͼͯ΄ܪ ͺͶΒ̇ ͽͯ͵͢͵ ͠Ͳܘ .ʹΎ͓͗ ͔ͼΕͣܬܟ ܘͲܐ
 ͔Ͷ̈ͯ͘Β .ͺ͵ΕΓͻ ͔·ͣܬ͕. ܘ͵͕ͮͣ͠ ܕ͚ͣܕͮͣܗܝ ܕ͕ͮͣ ܕܪΕͦͻ ͔Ͳ ̈ͣ Γͥܕ

 .͕ΕͯͼͿ͵ ͔ͻ̈ܕܐܕ ͔΅Βܘ ͔ͼ̈ͯ΄ͥͤܬ͕ ܕ .͔ͯ̈Ͷ΅͵ Ε̣ͳ̇ͻ ܕ͗͢ܘܢ ͽͮܕ
 ͔͘Β ̈ͣ ͦ͗ ͕ΕͶͯ͵̈ܝ ܬܘܒ ܕܙΕܐ Εͮ͛ͯͣܬ ΄ͣܬܪ͖ ܘܐͿ͗ ͕ͣܬܘܪ

 ̇͢ ͼͣܬ͕ ܗ̇ܝ ܕ·ͣͿͶͯ·ܘ ̣͕ Εͯͼ΄Μܬ͕ ܐ ̈ͣ ͗ͮܕ ͔ͶͲͣ;ܘܕ ͕Εͳ͓ͥܕΓ̈ͯ͗
ܢ ͿͶͯΈ͗ͣ·ͣܬ͕  ܼͣ ͲͶͦͻ ͔͵ܐܙܕܗܪܘ ܕ .Α̇ܐ ͠Ͳ || ͔ͦͯͶΒ ͔ͼ͗ͣͨ ܗܪ ܙܼܿ

Ε ͔ͯͼ̈ͯͮ ͔͘Βܬܙͮ΅ͽͯ ͗͢ܘͻ͔܆  ̈ͣ ܘ͗ͩ΅ͯͣܬ͕ ;ΕΏͮΑ͕ ܘͲΑΒ͔. ܘܐΕܝ ܕͥ
 .͕ͮΑΎ ͷͲܕܐ ͢ͳͶ̣͵ ΆΕΓ ͔͵ Α̣͛͵ܘ ͕Ε͵ͣΈ ͽ̣ ͤܕܗܪ

i Знак syāmę добавлен нами, в P он отсутствует
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Толкование. «Ядовитый змей, который жалит [и] лежит в засаде на до-
рогах», есть демон (daywā) гордости, дороги же, у которых он лежит в за-
саде, — помыслы души (ḥuššāḇę d-nap̄šā) и размышление ума (hergęh 
d-hawnā). Ибо в уме не прекращается воздвизание помыслов одесную 
ли или ошуюю, как научили [нас] и нестяжатели, и отшельники и так 
сказали: «Для страсти гордости нет врачевания»20. Послушных же это-
му демону он поднимает на высоту заблуждения и нашёптывает при-
емлющим совет его: «Отныне ты вознесён на высокую духовную сте-
пень и стал другом ангелов по великолепию (nṣīḥūṯā) дел добродетели, 
а все люди пребывают в заблуждении (b-ṯawšā), и нет такого, кто был 
бы так же близок [к Богу], как ты, и кто был бы зачтён в зрелости тво-
ей (b-ʔaqmāḵ)»21. И когда его разум (reʕyānęh) согласится с этим, оттуда 
демон гордости «низведёт его в пропасти тёмных [существ]»i, и он бу-
дет предан демону хулы22. «Дороги» же, на которых [ядовитый змей] 
«жалит» мiрских, суть ви́дение очей и слышание ушей, [направленные] 
к мерзости (la-snīṯā), и превозношение множеством богатства; а бы-
вает, что и распущенность в злых помыслах, относящихся к мудрости 
и разумению земных вещей и философии, о которой предостерёг бла-
женный апостол, говоря: «Смотрите, чтобы кто не увлёк вас филосо-
фиею и пустым обольщением» — и так далееa.

Когда же в уме (b-hawnā) воздвизаются десные23 помыслы, тог-
да он всецело остерегается падения и не слушается совета диавола, 

i Комментатор Афнимарана следует чтению paḥtę d-ḥeššōḵę — «пропасти тёмных [существ]» 
вместо paḥtę ḥeššōḵę — «тёмные пропасти» (см. аппарат к тексту главы)

a Кол. 2, 8

20 Источник данной цитаты не установлен.
21 Ср. c рассуждением о преждевременном разрешении от тела у Евагрия Понтийского: 

Evagrius Ponticus. Capita gnostica IV, 23. P. 144.
22 Ср. с изречением прп. Исаака Сирина: «Тот, кто по причине ведения превозносится в сво-

ей совести (tęˀrtęh), искушается хулой» (Isaacus Ninevita. Collectio I. Sermo 45 // Mar Isaa-
cus Ninivita. De perfectione religiosa / ed. P. Bedjan. Parisiis; Lipsiae, 1909. P. 322). 

23 «Десные» в буквальном смысле. Деление помыслов на «правые» (т. е. соответствующие 
воле Божией и выражающие естественное состояние человека) и «шуии» (т. е. противо-
речащие воле Божией и выражающие противоестественное состояние) — характерный 
для восточносирийской аскетической традиции топос. В качестве примера можно ука-
зать на рассуждение Иосифа Хаззайи о двух видах вожделения: «Ведь сила вожделе-
ния (regṯā) весьма могущественна, куда бы оно ни обратилось: направо или налево. Ибо 
вожделение одно, а действия у него два: одно от десных и одно от шуиих, и каждое ►
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.Α̣ܕܐ ͖ΑͮΑΒ ͮͣ͢ܕΓ͵ܘ .͕ͮܬܪ ͢ͻ͠ΎͣΈ͵ܘ ͔ͦͯΓܕ ͢;ͣͼ͵ ͔͵ܐ
 Α̣ܝ ܕܐ ̇͢ ܕͨͣ͗ͯ͢ܘܢ ͵Έ̈ͯͳ͔ ܕܗܘ̣ܘܢ ͻ͓ܪܬܘܢ ܐܪ΄͔.ܘΕΓͻܪܪ ܐܦ ͗

 ͢ΓΈͻ ʹͳܕ.Αܐ ͠Ͳ ͣܝ܆ ̈ͥ  ͔ͯΓͻܐ ͣ͢ͼΏ͗ ͖͠ ̇͘ ΄Ͷͣܗܝ ͶΒ͔ͯͦ ܙ͗΅
 Ͱ͛;̇ܐ ̣͕ ܘܐ͵ ͔͠΄ ΆΕΒͣܬ͕. ͣܬ͕ ܕͽͮ ܕܙͷͩ .͔ΈͯΎ ܗͻ͔ ܐܦ ܐ͵͢
 ͰͶ̈Γ͵ܘ͵͢ܝ̇ ܕ .͔ͲΑΒܘ .ͽͮ ̈͢ Β ͷͲ ͽ̣ ܪΕͯܕ ͔Β ͢͵ ܒ ̣͢ ܪΑ͢. ܘͮ

 ͔ͻܘܐ ͔Ͷ͗ ̈ͣ  ͰͶͯΏ̈Βͣܢ ͵͓͔ͮ̈ ܘͳͶͲ ܕܬܘ ͵ͣܬܝ .Α̣ͣܗܝ ܐͻ͠Ύ̈ͣ·
 .Ͱ͘Ͷ͗ ͔ͻܐ ʹͯͳܘ ͔ͻܐ ͧͯͻܕ Ͱͼ ͣΈͶͮͣܢ. ܘͳͯͶ΄ ܝΑͯͻͣ͵ͣΏΒ .ͣܢͳͦͯͻܐ
 ͔ͶͯͶΎ ͰͶ͗ͣܗܘܼ. ܘ ͺͯͿ͗ Α͚ͯ ܝΑͯͻ iͣܢͲΕΓ

̈
Έͼ͵ ͔ͦͯͻ ܘܢΕͻܐ ͽͯͦͳΓܘ

Γ͕ͣ ͵͢ܘܢ  ܼܿ ܆ͽͮΑΓ ܼܿ ܕͮͣܗܝ ̈ͣ Γ͵ܘ ͽͯ΅ΕΓ ͔ͼͯͦ ͔ͼΈ͵ͣͮ ͔͵͢͵ ͠Ͳܗ̣ܝ. ܘ
Ͷ͔ ͵͢ܘܢ ͵͓ܘͻ͔̈ | ܕͻͣܗܪܗ܀

ܿ
ܼ̈́ ͦͤܬܗ ܘ͵

24.

 iiܗ̣ܝ i͕ΕͯͼͿ͘ Ͱ̣ͯ΄ͣͨ
 iv ̣͖ ΜΑ ܁ͽͮܕ iii͖ܪ

̇
΄ . ̇͢ ͯͼ΅̈ΕΓܕ

͠ܕ͖̈ ͳͦ͗ͯ̈͢ܘܢv܀ ܸ͚ ܘ

الطغیان ینعم للذین یطاوعوه لكن یعصر 
صبر ومرّ بحنجرتھم.

ͻͣܗܪ͖. ͨͣ΄Ͱͯ ͵΅ͣܬܪ͖ ܕ΄ͷͩ .͔ͼͳ ͔Ͷ ܕ͗ͣ;͔ ܕͨͣ΄Ͱͯ ͗΅ͣܬܪ͖ 
 ͕Ε͚͛ͯΜܘ ͔ͮΕΓ ܼܿܘ ͔ͶͲ͓ Ͱ̣ͯ΄ͣͨܕ ͽͮܕ ͔;ͣ͗ .͔ͼΎΕ ͔ͻܗ ͔Ͷ΄ܕ

 .͔ͮΑͥܐ ͔ͣͯ͗ ͯ͢ܘܢͳ ̈ͦ ܕ͖ ͗ ̈͠ ܪ͖ ܕΝ ͽͮܪ͖ ܘ͚
ܵ
΄ .͔ܘܕ ͖ΑͿ͗ܬ͕ ܕ ͓̈ ͨ

 Α̣ܐͮʹ ܕܐ ͔ͼΒ̈ ܘͥͣܪܩ ͔ͯͳ͗ ͕͢ܘͻ̣ ͽ̇ܘܬ .͔ͮΑ ܼܿ͗  ͔ͲͣΓͦ͵ viͽͯΏ·ܬΕ ͠Ͳ
Αܢvii܀

i ̇  C A ii ܗ̇ܝ L M2 H1 C K iii ܨ  исправлено на ܪ  K iv ̣ ܪ  M1 M2 N | ̣ ܕ  L v ܘܢ ̈  
M1 K H1 vi ΐ·ܬΕ S vii ͽͼͯͦ S I; переписчик S выписал нун вместо йуд, после чего испра-
вил ошибку, стерев верхнюю часть буквы

 ► из этих действий, когда действует в душе, не насыщается и не наполняется. Подобно 
тому как глубина морская не переполняется (Еккл. 1, 7) от рек, изливаемых (da-msapqīn) 
в неё, таково по своей природе и вожделение, которое, если склоняется к неестествен-
ному действию, не наполнится, [даже] если будет отдано ему всё богатство мира. И сколь-
ко оно ни обогащается, оно собирает ещё <…> И, так сказать, даже семь тех других миров, 
подобных сему пребывающему ныне, не смогут насытить неестественное вожделение, 
когда оно возьмёт власть над душой, и ничто не может прекратить в ней этот алчный по-
мысел, кроме смерти. Когда же над душой обретает власть действие оного естественного 
вожделения (regṯā kyānāytā), тогда и у него не прекращается собирание духовных разу-
мений (yaḏʕāṯā) и помышлений (sukkālē). Ибо сколько ни обогащается оно духовными 
разумениями, и божественными дарами, и ви́дением умопостигаемых, оно снова расши-
ряется, и помысел (ḥuššāḇāh) его устремляется [до того], что если бы оно было способ-
но и если бы у него хватило силы, то все разумения века сего и века грядущего оно же-
лало бы в себе собрать и положить <…> И словно огонь разгорается сердце человека, ►
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но [только] закона Христоваa, и прямой заповеди Его, и истинного обе-
щания Его, которое говорит: Блаженны смиренные, ибо они наследуют 
землю. И он также укрепляется тем, что сказал о Нём апостол: [ тем], 
что́ Он на деле показал в Своей человеческой кноме, говоря: Он сми-
рил Себя Самого и был послушен даже до смерти, смерти же крестной. 
Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени — и так да-
лееb; и тем, что Он сказал исполняющим заповеди Его: Приидите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Моё 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте 
покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легкоc. И когда сего 
животворящего учения они слушаются и заповедям Его верят, Он спо-
добляет их ви́дения Своего и возводит их в обители света Своего.

24.

Заблуждение есть усладительницаi тех, 
кто послушен ему, но выжимает желчь* 
и полыньd на их нёбо.

Заблуждение услаждает тех, кто 
слушается его, но выжимает мирру и алоэe 
на их гортань**.

Толкование. «Заблуждением» он именует богатство мiра, потому 
что услаждение заблуждением приобретается через богатство мiра 
сего. Услаждение же заблуждением есть пища, и питие, и нечистые во-
жделения плоти и кровиf. «Выжимает» же оно «желчь и полынь на их 
нёбо» в последний деньg, когда они будут извержены во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубовh, как сказал Господь нашii.

i «опора; та, что поддерживает» C A ii «Жизнодавец наш» S I

a Гал. 6, 2 b Фил. 2, 8–9 c Мф. 11, 28–30 d Плач. 3, 19. Ср. Иер. 9, 15; 23, 15 e Песн. 4, 14. 
Ср.: Притч. 7, 17; Пс. 44, 9 f Прем. 12, 5; Сир. 14, 19; Евр. 2, 14 и т. д. g Ин. 6, 39–40.44; 11, 24 
h Мф. 25, 30

* Слово mrārę может обозначать и желчь, и горькие травы (Payne Smith J. A Compendious Syriac 
Dictionary. P. 303b) ** Формально возможный вариант перевода: «сдавливает узы и верёв-
ку на их горле»

 ► и ничто не способно насытить этот помысел, кроме ви́дения Христа, Спасителя наше-
го. И подобно тому, как [только] смерть может прекратить помыслы алчности у неестест-
венного [вожделения], так и ничто не способно прекратить собирание разумений у сего 
естественного [вожделения], кроме ви́дения Христа, Спасителя нашего» (Jo se phus Haz-
zaia. De duabus speciebus concupiscentiae // Monac. syr. 11, fol. 174r–175r).
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25.

ͻΑ͘Ϳͣܬ͕ ܕͨͣ΄Ͱͯ ܕΕܬܐi͖ΑΒ܆ 
ii ܘͼͳͿͣܬiv͖͠͵ͣ̇ iii͕܀ ̣͕ ͲͣΓͥͣܬ

الظن والطغیان اذا انبسطوا یولدوا ظلام 
ومسكنة.

 viiiΔͻܐ viiΔͯ͘͵ ͠Ͳܕ vi̇ܗܝ ̇͢ ͮΕͮܐ ͖ΑΒ ͻͣܗܪ͖. ͻΑ͘Ϳͣܬ͕ ܕͨͣ΄vͰͯ ܕΕܐܼܿ
ܐ;ͳͯͼͲ ix͔ͳ͔ ܕͮͦͯͮͣ͠ܬ͕ ܘͶͲ͢ ܕܘΑ͗ܗ ͼͯ͗ͣ͢ܬ͕ ܘͼ͓ͮͣܬ͕ 

 ͗͢ ͔΅ͩ ܼܿܘ .͔Γͯ͗ ͔͘Βͣͥ ͗͢ ܕܙ̇ܪܥ ͔΅ͯͻ͓ܕ͖ ܨΓ͵ xΑΓ ܼܿͣܬ͕. ܘͼͼͥ͘ܘ
 ͢Γͮ͠Ύ Εͻܐ ͺͶ ̇ͨ  ͔͵ Δͻ͓͵ܘ .Εͻܐ Α΅;̇ ͔͵ ͕͢ ̈ͩ ͥ ͺ͵ ͠Ͳܕ ͢͵ Α̇ܐ ͠Ͳ
Ε ͗͠ .͢΄͠ ʹΓܪͻ ͽ̣ ΐͥͣܗܪ͖  ̇ͥ ΑΓ܆  ܼܿ || ͖͢ܕ͵ ͠Ͳܘ ʹͮΕͮܐ xi͔ͮΑܕ

ܗ̇ܘ ܕͼ͢ܪ xii[ΔͻΑ͗ ͷͳ͵] ܕܐܬ̣͕ ͵΅Ͷ͔. ܘͽ̣ ͽͳͿΕ ΄ͣܬܪܗ || 
ܕΓ͔ͯͦ: ܗ̇ܘ ܕ͵͔ ͷͲ ͽ̣ ʹ͘͵Ε ΄͖ͯ͘͠ ܘΑ͔͗ͮ܀

xiii܀Ε͓ͮͯͻΑͥܐ

 ͽͯͿͶΎΕܝ ܕΕܘܐ ͔Ͷ
̈
ͽͮͣ ܐ;xiv͔ͳ̈ ܕ͚ ̇ͦ ܘ ͔Γ̈ͯ͗ ͖͠

̇̈͘ ΄ | ͽͮ͘͠΄ܕ ͔Γͻܐ
͓͕ͮ̇ ܘܙ̇ܕܩ ܕͿͶΎΕͻͣܢ. ܘͽ̣ ܗܕ͖  Ϳ͵ͣΏ͵ ͽͮΑΓ͔ ܐͮʹxv ܕ ܼܿ ͔܆Γͼ̈ͯͼ͗ ͽ̣

 ͽͮͣܬ͕ ܕͼͳͿ .ͽͮܬΑ̇ͮ ͻΑ͘Ϳͣܬ͕܆ ͲͣΓͦ͗ͣܬ ͽͯͶΈͻ̇ ͔΄͠ ܘͼͳͿͣܬ͕ 
͵ͽͯͳ܀ ̇͢  ͔ͲͣΓͦ͗ ͽͯ΄̇ͮ͠ ͮ̇͠΄ͽͯ. ܘܐΕܝ ܕ͵ΑΓܪ͖ ͵͔  ̇͢ | ΑΓ͵ ͠Ͳܪ͖ ͵͔  ͮΕͮܐ

26.

 ̣͖ Α͘; xviiͽ̣ܕ xvi͕Ε͵ͣΈ
ܪͣܬxviii͕܀

الرجاء یولد عظمة.

i ΑΒܐΕܕ B | ܐ ܐ | A ܕ ܬ  L M1 M2 H1 C K N ii  A iii ܕ -H1 K iv тав ис ܘ
правлен на далат A v add. ܗ̇ܝ S I vi om. S vii ͔Γͯ͘͵ I viii om. S I ix ͔ͯͳ;ܐ S I x add. 
͔͘͵ S xi ͔ͮΑܕ S xii ΔͼͶͳ͵ S I xiii add. Ͱͯ΄ͣͨͣܬ͕ ܕͻΑ͘Ϳ S | add. ͕ͣܬͻΑ͘Ϳܕ 
Ͱͯ΄ͣͨܕ I xiv ͔ͯͳ̈;ܐ S I xv om. S I xvi  H1 K xvii Переписчик записал пред-
лог  и затем дописал союз ܕ L xviii ܬ K ܪ
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25.

Ошибочное мнение, которое становится 
предметом веры, рождает помрачение 
и нищету.

Мнение и ошибка, распространившись, 
рождают помрачение и нищету.

Толкование. «Ошибочное мнение, которое становится предметом 
веры», есть такое [положение дел], при котором некто носит скромный 
образ иночества, а всё его житие [проходит] в небрежении (mahmyānūṯā), 
унынии (maʔʔīnūṯā)* и лености (ḥḇannānūṯā) и он верит лукавому бесу, 
сеющему в нём злой помысел. И [бес] вводит его в заблуждение, гово-
ря ему: «Ты, не совершая грехов и никого не обижая, есть святой Все-
вышнегоi». И когда он верит сему, помрачается ум его (madʕęh), удаляясь 
от Света, просвещающего всякого человека, приходящего в мiрa, и нищает 
от богатства Христова, которое непостижимо для всякого созданного 
и сотворённого** [существа].

Иначеii. Люди, которые творят злые дела и показывают ложные об-
разы [своего поведения], а когда прославляются [другими] людьми, верят 
похвале, будто бы подобает и приличествует, чтобы они были прославля-
емы. И от сего мнения они впадают в помрачение ума (ḥeššōḵūṯ madʕā) 
и наследуют нищету. Нищета же есть [состояние], когда они не зна-
ют истины; а когда они не знают истины, они ходят во тьме (ḥeššōḵā).

26.

Отпадение от надежды — гордость24. Надежда рождает гордость.

i «Господа нашего» S ii В S и I после слова «иначе», вводящего альтернативное толкование, 
добавлен заголовок, соответствующий началу разбираемой главы: «ошибочное мнение» S, «от-
носительно ошибочного мнения» I

a Ин. 1, 9

* Вариант перевода с современными психологическими коннотациями — «прокрастинация» 
** Вариант перевода: «внешнего» (barrāyā). Этот вариант меньше подходит по смыслу. В S и I 
форма ͔ͮΑ͗ огласована как baryā — «сотворённый»

24 Ср. с мыслью прп. Исаака Сирина: «Отсутствие надежды на божественный Промысл 
есть, с очевидностью, путь сатаны, который он прокладывает в разуме» (Isaacus Ninevita. 
Collectio tertia 12, 20 // CSCO. 637. Scriptores syri. 246. P. 97).
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 ͔Ͷ΅͗ ͔ͯͲΕͿͣܬ͕ ܕͳͶܘ :͖̈ͮ͠Ε΄ ͔ͯ ̈ͥ ͻͣܗܪ͖. ΕͶΈ͕ ܕΑ͘; ͽ̣͖ ܕ
 Εͯ͵ ͕ͣܬܕܪ ͔Γͦ͵ܬ. ܕΑ̇ܐ ͔ͻΑͥܐ ͔ΒΑ͗ܕ ͔Ͳͣܬ͕ ܐܕܪ ͔Γͥ ͥ͠ܬ͕܆

ܐ;ͯͣܬ͕܀

27.

ͺ΄ Ε͗Α̤Ώ ܐ͵͕͢܆ Β͓ܕ͖̈  ܼܿ i͔ΓΈͻ
܀ ̇͢ ͯ͘Β̈ͣͦ͗ ͽͯͿ·̇ܪ

نفس تقاتل مع اللھ الشیاطینii التيiii تقلق 
أفكارھا.

 ͖Α ܿΓܼ ͕͢͵ܐ ͷ΄ ͔ͯ͵͠
̈
܆ ܗ̇ܝ ܕ΄ ̇͢ ͮΕͮܐ͵͕͢ ܐ ͺ΄ Ε̤͗ΑΏ ͔ΓΈͻ .͖ͣܗܪͻ

ܘܗ͵ͽͯ ܘܕܐͮʹ ܗ͵ͽͯ ܐΑ͖ ܘΓͥΕ͔͘. ܕ͵ΝͯΈΒ ͔̈ͯͶ΄ ͽͮΕͯ ͔ͼܝ ͥͤܘ͕ 
 ͖ΝͳΓ ܘܗܘ̤ܘ | ͕Ε̈ͣͮ ͣ΅ ̣͘ ͔ ܕ; ̈͘ ; ͽͯΏ͗ΕΓ͢ܬܗܘܢ܇ ܘ͓͵ ܘͮͦͯ̈͠ܝ

 :͔̈ͯͳͦ͵ ͔ͻͤܘ ͢ܙܘܬ͵ͤܘ .͔ͶͳͿ̈͵ ͮ͢ܒΕ͗ͦͤܬ͕. ܘ΄ͣܬܪ͖ ܕ
 ͔ͯΒ ̈ͣ ͛Βܕܘ·͔ͯ ܘΜͣܣ ܘͼͮ͠ͻͣΎܹܘ :͔΅ͯΒΝ͵ܘ ͔͵ ̈ͣ ܘͼͯΒ͔ ܘͶͮ͗ͣ͢ܬ͕ ͵΅

 ͔ͯ̈Ͷ͓ͨ͛ͯ̈ܬ͕ ܘ; ͕ΕΓ̈ͯ͗ܘ ͔ΈͶ ̈ͦ Γ ͔ͻܗΜͣͲܘ ͔ΏͿ̈΄ ͔Γ ̈ͥ ͔ͯ: ܘ ̈ͥ ܘܕ͵ͣ
 ͔Γͯͻ ܝͮΜܘܬ .͔Ώ̈ͮܘܙܕ ͔̈ͻ͓Ͳ ͔Γ̈ͻܐ ͽͯͶ͘;̇ܕ ͔ͻܐ Α̇ܐ ͖͠ͼΒ̈܇ ܘͽͯͶͨΕܕ

 vͽͯͿ·͓ܕ͖̈ ܪΒ ܐ͵͕͢܆ ͺ΄ ͔ͮ܆ͻܘ ͔͗ΑΏ ܼܿ ivͽͯ͵͗͢ ͠Ͳͣܬ͕. ܘͳͶ͵ ͰͳͿ̈ܕ
ͽͨ܀ ̈ͣ ΄ܘ ͽͦ̈ͯͼ͚ܘ ͽͯ͵ܗ ͽ̣ ͽΓ̈ͯ͗ܘ . ̇͢ ͯ͘Β ̈ͣ ͦ͗

i add. ̇  L N ii ضد الشیاطین W iii om. E iv Эмендация; ͽ͵͗͢ P v Эмендация; ̈ͽͯͿ·Μ P
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Толкование. «Отпадение от надежды» будущей жизни и Царствия, 
ожидаемого в новом веке, — страсть гордости, соответственно тому, 
что я сказал в другой главе: для страсти гордости нет врачевания25.

27.

У души, воюющей с Богом, бесы 
попирают помыслы.

Душа воюет с Богом против бесов, 
которые смущают её мысли.

Толкование. «Душа, воюющая с Богом», есть та, что извергает (mšamrā) 
на Бога обвинения и таковые [вещи] говорит и помышляет: «Почему 
умирают юноши, прекрасные видом и единственные у матерей своих, 
а старики, которые пресытились днями и стали неприглядного вида, 
остаются? И [почему] глупцам подаётся богатство, а мудрецам — ску-
дость (mzalhzūṯā) пищи? Тишина и покой — для беззаконных и нече-
стивых, притом что [есть] опасности, и преследования, и смущения, 
и волнения, и тяжкие страдания, и разнообразные болезни, и много-
численные злосчастья (bīšāṯā), и наносимые оскорбления, и пытки, го-
ворю я, которые терпят благочестивые и праведные люди, правые в на-
мерениях (nīšā) и ждущие Царствия»26. Бесы попирают помышления её 
и [внушают] худшее, и ужаснейшее, и мрачнейшее сего. 

25 См. толкование анонимного комментатора на гл. 23.
26 Эти роптания являются не чем иным, как расширенным парафразом известной апофтег-

мы: «Авва Антоний, проникая в глубину судеб Божиих, вопросил, говоря: “Господи! Поче-
му одни немного живут и умирают, а другие живут до глубокой старости? Почему одни 
бедны, а другие живут богато? Почему нечестивые богатеют, а благочестивые бедны?” 
Тогда был к нему глас, глаголющий: “Антоний! Себе внимай! То — суды Божии, и тебе нет 
пользы знать их”» (Apophthegmata Patrum. Collectio systematica XV, 1 // SC. 474. P. 284–
285; Древний патерик, изложенный по главам. М. , 2003. С. 308; The Book of Pa ra di se, 
Being the Histories and Sayings of the Monks and Ascetics of the Egyptian Desert by Pal-
la di us, Hieronymus and Others: The Syriac Texts, According to the Recension of ‘Anân-Îshô‘ 
of Bêth ‘Âbhê / ed. by E. A. Wallis Budge. London, 1904. Vol. 1. P. 879 (англ. пер.), Vol. 2. P. 673 
(сир. текст)). Подобные вопросы не соответствуют духовному возрасту подвизающегося, 
поскольку могут быть разрешены только на духовной степени в созерцании Суда и Про-
мысла. Рассудочное блуждание в них на телесной или даже душевной степени делания 
расценивается монашеской традицией как ропот или праздное любопытство и ведёт 
к падению подвижника.
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28.

͕̣ ͳͯͼͲͣܬ͕ ΈΏͻ͔̇܀ ΕΒܘΑ· ͔ΓΈͼ͵ وللنفس المفرزة تلصق وداعة.
ͻͣܗܪ͖. Α· ͔ΓΈͻܘΕΒ͕: ܗܝ̇ ܕ·ΒΑ͔ ܐͽͯͶͮ ܐͽͯͻ̣ ܕͽ͗ΝΏ ͵ͣܬ ܐ͵͕͢: 

܆ ܐܢ  ̇͢ ͗ ΆͯͻܬΕܕ ͔͘Βͣͦ͵ܘ : ̇͢ ͵ ͽΈ
̈
̇͢ ͼ͢ ܘ;͛ ͵ ͽΏͥΝܕ ͽͯͻ̣ܐ ͽͯͶͮܘܐ

 ͔Ώͥͣܗܪ͖. ܘܪܕ·͔ ܕͻ ͽͼ̣ͣܢ ܕͻ ̇͢ ͵ ͔Ͷ͘Ώܘ ͔ΒΑ· ͔ͯ܆Ͷ; ܘܐܢ ͔ͯͼͯͮ
Γ̈ͯ͗ ͔͘Β͔ ܘΝͯͳΒ͖ ܕܙܕܪܥ Γ͔ͯ͗. ܘΑ ͔ͦͯΓ͗ܗ̇ Ε͚ͣ;͔܆  ̈ͣ ܆ ͵ͦ ̇͢ ͼ

 ͔ͯͻ͔ͮ܆ ܘܪ ̈͢ ܘͳͯͼͲͣܬ͕ Α· ͔ΓΈͻ .͔ͯͼΎ ͢ͼܘΕΒ͕ ܗ̇ܝ ܕ·ͻΝ΄ͣͿ͵ ͔ΒΑ͔ ܐ͵
Ͳ͔ͯ. ܘͳͯͼͲͣܬ͕ ΈΏͻ͔ ܘͼ͗ͣܗܪ͖ || ܐ͵͔ͮ͢ Ϳ͗Ε͔܀ ͓̈ Ͷ ͖Ν͗͗͠ܘ

29.

 ͔ͳͥͣ͛͗ ͔܆ͻ̇ܕΕ̇ Ͱͯ΄ͣͩ͵ܕ i͔ͼͮܐ 
͔̣ ܘͶͯͶ͗ͣ͘ܬii͕ ܐΕͮܘܗܝ܀ ͦͮΑ;

والذي یمیل للطغیان یكون مخبل بالضحك 
المفسود.

ͻͣܗܪ͖. ܐͼ͔ͮ ܕ͵ͩ΅Ε ͰͯܕΑ; ͔ͳͥͣ͛͗ ͔ͻ͔ͮͦ ܐΕͮܘܗܝ. ͷͩ ܕ͵ͯͣܡ 
 ̣͕ Ε΅͗Ε͵ ͔͵ܘ ͔ͼͮ͠͵ ͔͵ܘ .͢͵ ͔ͮΑͲ ͔͵ ̣͢ ΓΈͻ ͷ΄͢ܕ. ܘ΄Ε ͔͵ ̣ͣܬܗ

͕ͥ̈ͩ͢ ܕ͵͔  Ͱͯ΄ͣͩ͵ .͢Ͷ͗ ͷ΄ ͕Εͯ ܕΕ ͽͮܕͻ͔܆ Μͣ΅Ϳ͗ܘܬ͕ ܕΝͯͳΒܬ͕ ܘ
;ͳ͔. ܘ΄ͺ ܗ͵Α; ͔ͳ͚ͥͣ ͽ͔ͯͮͦ ܘͶͯͶ͗ͣܬ͕. ܘܐ;ͣͨͣܬ͕ ͽͯΈΏͻ̇ ͵͢܀

30.

͠ܕ͖ viͺͯΏ܀ ̈ͦ ͵ Ͱͯ̈ܕ v[iv͔͵ iiiͽͮΜܬ ͽ̣] ̣͔ Ͷ͖ͮ͠ ܕ͵͔ ܙܪ΄

 ͔ΓΈͻܕܐܪ΄͔܆ ܘ ͕Εܐܕ ͽ̣ܕ .͔ͯ͠Ύ ͔ΓͻΑ͗ ̣͔ ͻͣܗܪ͖. Ͷ͖ͮ͠ ܕ͵͔ ܙܪ΄
͠ܕ͖ viiͺͯΏ܀ ̈ͦ ͵ Ͱͯ̈ܕ ͔͵ ͽͮܬܪ ͕ΕͶͯͶ

i add. ܕ L M1 M2 H1 C A K N ii ܬ  | B H1 H2 C N iv om. C A ܬܪL M1 M2 H1 K N iii ͽͮ ܘ
ܼܿ M2 v om. J vi ͺͯΎΕ P |  исправлено ܕ  M1 vii S I огласуют эту форму как mqīm, 
см. примечание на с. 47
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28.

К рассудительной душе прилепляется* 
скромность**.

И к рассудительной душе прилепляется 
скромность.

Толкование. «Рассудительная (pārōštā) душа» — та, которая различает 
(pāršā) то, что приближает к Богу, и то, что отдаляет её от Него и вре-
дит (sāḡpān) ей; и [различает] помысел, воздвизающийся в ней: десной 
[он] или шуий. Она различает и принимает то, что от света; и прого-
няет и отталкивает от себя злые и отвратительные помыслы, которые 
всевает диавол (bīšā). И она находит прибежище во Христе, Господине 
своём, и приобретает от Него скромность. 

«Рассудительная душа» — та, которая различает божественные дей-
ствия и размышляет (rānyā) об ангельском образе жизни. И скромность 
прилепляется [ей], и она услаждается в Божественном свете.

29.

Тот, кто подчиняется заблуждению, 
пребывает в нечестивом смехе и смешении.

Тот, кто склоняется к заблуждению, 
становится смущён порочным смехом.

Толкование. «Тот, кто подчиняется заблуждению, пребывает в нече-
стивом смехе», потому что не вспоминает дня смерти своей, и о душе 
своей не скорбит, и не приводит себе на ум ни суда, ни воздаяния. «За-
блуждению» же «подчиняется» беспрестанным совершением отврати-
тельных [поступков] и грехов, и с сими ему прилепляются нечестивый 
смех, и смешение, и неумеренность.

30.

Порождение без семени составлено из двух не подобных друг другу.

Толкование. «Порождение без семени» — первый человек, который состав-
лен*** из праха земного и словесной души — «двух не подобных друг другу».

* Мы передаём форму naqpā русской формой хабитуалиса. Значение «сопутствует» было бы вы-
ражено формой naqqīp̄ā ** knīḵūṯā: «скромность, сдержанность, достоинство» *** S и I огла-
совывают форму ͺͯΏ как mqīm (активное причастие породы ʔapʕ̄el) — «составляет», одна-
ко контексту соответствует чтение этой записи как mqayyam (пассивное причастие породы 
paʕʕel) — «составлен». Неслучайно в тексте гл. 30 в P вместо двусмысленного ͺͯΏ появляет-
ся однозначное ͅ ͯΎΕ (причастие породы ʔeṯtapʕ̄al) с тем же пассивным значением «состав-
лен». В L N M1 A в форме ͺͯΏ в тексте главы при букве коф стоят огласовка птāхā или диа-
критическая точка, указывающие на чтение mqayyam
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31.

Εܸܡ  ܼܿͥ  iiͽͮܕ ͽͯܐ .͢͵ ͠Ͳ ͢͵ ̣͕ Ε΄͗ܕ ͽͮܕ ͔ͼ͗ܗ̣ܘ͕. ܙ ͷ ̇͘ ͥ iͽ͓ͯ͵ Ε̣ͯΒΑ͗
͕̣ ܘ͵ΕͯΒΑ͗͠܀ Ε΄͗ܕ ͔Ͷ̈͵

 iii͕ܗܘ ͔ͳͿ ͽΎܘΑ·ܕ ͦ͢ͻ͠͵ ͔܆ͼͥܘΜܕ ͔ͼͯͲ ͢ͶͲ Α͚ͯ ΕͯΒΑ͗ ͽ̣ .͖ͣܗܪͻ
v[iv͔Ώ̈ͮܘܙܕ ͔ͯ ̈͘ ͻܘ] ͔ͻ ͓̈ Ͳ ͗͢ܗ̇ܘ ܕ ̣͕ Ε΄͗ܕ ͽͮܕ ͔ͼ͗ܗܘ̣͕. ܙ ͷ͘ ̇ͥ  ͢ͼͯͶ͛͵ܘ

 viiiΐΓ·Ε] ͽͮܕ ͽͯܗܘ̣͕. ܐ ͔ͳͿ viiͽΎܘΑΈ͵ ͢͵ ͠Ͳ ͢͵ | viͽ̣ͮܗܘ̤ܘ ܘܗ̇ܘ 
 ͽͮܘܗܝ ܕΕͮܪ͖. ܕܐΑΒܕ ͢ͼΕͦ ΕͯͲܐܘ x͔ͮ͢͵ܪ͖ ܐΑΒ .ix[͔ͻΕ

̈
ͽ̣ ͮ͠ܘ΄

 ͔ͻܐ ͔ͻܕܐ .Α̣ܐ ͠Ͳ ͽͼ ̣̈́ Β ͔ͼͯͦ ͣ͢· ͽ] .͖ܪΑΒܕ ͢ͼΕͦ xiͽͯܐ
Εܡ  ܼܿͥ ͔ͯ. ܗܘ̤ Α͚ͯ ܐΕͮܘܗܝ ܐͽͯ ܕܐܬ·ΑΒ ΐΓܪ͖. ܘܗܘ̤  ܵͥ ͖̣ ܘ ܐܘܪ͔ͥ ܘΑΒܪ
͵Ͷ͔̈ ܕΕ΄͕ͯ͗. ܗͻͣ ܕΜͣΓ͵ ͽ͔ͮͮ ܕܗܘܘ ͵ͣܬ ܐΑ͗ܗܡ ܘܕܘͮ͠. ܘܕ͵ͣܬ 

 Α̣ܗܝ̇ ܕܐ ͽ̣ ܪܪ͖܆ΕΓ ͽͮܗܕ͖ ܕ .͘͠
̇
͔ͯ: ܕܐΑͲܙܘ ΄ͷ ·ͣܪͼΎ͔ ܕ΄ ̈͘ ͻ ͢ܘܢͶͲ

 ͤ ̇ͥ ͕ͤ ܘͥ͠ܝ. ΑΒܪ ܕ ̣ͥ ͔. ܕܐͲͣ͗ͣܢ ܐΑ͗ܗܡ܆ Ϳͣܚ ܕͰͣͮ ͕ͤͦͻ ܘ ̈ͣ Ͷͩ͵
͵ΕͯΒΑ͗͠܆ ܗͻͣ ܕͽͮ ͵͢ܝ ܕܐΑ̣ ܐ͵͕͢. ܕͽ̣͵͗ ͔ΓͻΑ͗ ͘͠΅ͻ̣ ܘܕͣܬܢ. 

͠ܬ ͵ͼ͵ͣܬܢ ܗ̇ܝ ܕܐΑ͖ͯ: ܕͺ͵͗ ܐ͵͕͢ ܐܬΑ͗ܝ: ܘܨܵܪ  ܼܿͥ ܗܘ̤ ͚ͯ͠ Αܢ 
ܕͣܬ͕ ΕΓͮ͠Ύ͕ ܕͽͯͼܹΎ ܗܘͽ̣ͮ. ܕܐܬ͵ΑΓ ͽͯ͵͢͵ .͔ͻ͠Ύͣ· Α͘΅͗ Ͱͦܪ ·ͣ͵ͣܣ 

 ͷ͘ ̇ͥ  ͽ͓ͯ͵ ΕͯΒΑ͗ܕ ͽͯ͵ܗ ͔ΒΜܕ ͔ͣͯ; Α̣ܝ ܕܐ ̇͢ ͚ͯ͘͢ ܕΓ͔ͯͦ. ܘ͵
 ͔͠΄ ܆ͽͶ͘ ̈ͦ ܘ || ͽͦ̈ͻܬΕ ͕܆ΕͮΝ͗ ͽͮ͢ͶͲܕ Α͚ͯ ͽͼͯ΄ͮ͠ .Α̣ܐ ͔ͼͲܗܘ̣͕܆ ܘܗ
 ͽͼͯͦͻܬΕ ܕܪܘ͔ͥ܆ ͕ΕͯΒܪ ͽ͗ Εͮܕܐ ͽͼͥ ܐ͵͔ ܐܦ .ͽͯͻ̈ͦͣܕ ܗͶ͗ ͔͵ܘ ͔ͼͣͯ͵

ͽΓΈͼ͗. ܘΈ͵ ͔ͯ̈ͼ͗ Ε̤ͯͿ͵ ͽͼͯͳͿͣܪͼΎ͔ ܕ·Α .ͽͮΝ͛ܢ Α͚ͯ ܐΕͮܘܗܝ ΑΒܪ͖ 
 ͔ͻ͠ܬ ̇ͦ ܘ ͔ͮΜͣܘΒͣܪ͖ ܕ͚ܘ ͔ͼͳ͵ ̈ͣ ܕ ͔ͼΕͦ ܘܗܝΕͮܗܘ̤ ܐ ͗͠ .ͽͯܘܐ

͕̣ ܘܕͣܬܗ ܕ΄ͣ͘ܕ͖]xii܀ ܕ΄̈Ͷ͔ ܘ͗͢ ܘΕͶͩܗ ܐܬͽͮΑΎ ܨ͵͢ ܕܐ͵͢

i ͽ͓͵ B ii om. B iii ͕ͣͳͿ P iv om. I v ͔ͯ ̈͘ ͻܘ ͔Ώͮ̈ܘܙܕ S vi om. I vii ͔ΎܘΑΈ͵ S 
viii ΐΓΈ P ix ܘܗܝΕͮܐ I x ͕͢͵ܐ P xi ܢΑ S I xii om. S I
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31.

Брешит испытывал родовые муки в отношении Амина, равно как и сред-
нее время. Амин же запечатал слова среднего [времени] и Брешита.

Толкование. Ведь от Брешита всё естество духовных [существ] жда-
ло явления Спасителя нашего и в родовых муках ожидало (ḥāḇel ʰwā) 
Его явления. Среднее же время — то, в котором праведники, и проро-
ки, и благочестивыеi были и пребываютii, — Того же Спасителя ожидало 
и ожидает. Амин же истолковываетсяiii разумеющими как «божествен-
ная истинаiv»v, то есть [Амин есть] печать истины. А что Амин есть печать 
истиныvi, мы слышали из уст Христа, когда Он сказал: «Я есмь путь, и ис-
тина, и жизнь»a. Ведь Он есть Амин, что истолковывается как «истина», 
и Он запечатал слова среднего [времени], то есть обещания, которые были 
к Аврааму, и к Давиду, и ко всем пророкам, возвестившим о спасении, 
которое Он соделал. Сие же подтверждается тем, что Он сказал обид-
чикам (l-ṭālōmę): Отец ваш Авраам жаждалb увидеть день Мой; и увидел, 
и возрадовалсяc. Итак, Он утвердил то, что относится к Брешиту, то есть 
то, что сказал Бог: Сотворим человека по образу Нашему и подобию На-
шемуd. Ведь Сам Господь наш обновил устроение наше (l-ṣalmānūṯan), 
о котором сказано: По образу Божию сотворёнe — и изобразил святой об-
раз, которым мы обладали [и] который был смыт преступлением запове-
ди. Сие утверждает Павел, избранник Христов. И то, что сказал состави-
тель сих глав: «Брешит испытывал родовые муки в отношении Амина», 
и он сказал так: Ведь мы знаем, что все творения стенают и мучаются, 
словно при родах, донынеf, и не только они, но и мы, в которых есть на-
чаток Духаg, стенаем в душе своей и ожидаем сыноположенияh к избав-
лению тел своих. Ведь Господь есть истина и Амин, потому что Он есть 
печать обетований и исполнитель обещаний и печать миров, и в Нём 
и ради Него мы были названы образом Бога и подобием Творца.

i «праведники, и благочестивые, и пророки» S | «праведники и пророки» I ii Слово «пребы-
вают» отсутствует в I iii «истолкован» P iv В P в прилагательном «божественный» пропу-
щена буква йуд, отчего получается чтение «истина Бог» (см. сирийский текст и аппарат к нему) 
v «Амин же есть божественная истина» I vi «Ибо Господь наш есть печать истины» (на этом 
текст толкования заканчивается) S I

a Ин. 14, 6 b По Пешитте — msawwaḥ, в греческом тексте — ἠγαλλιάσατο, «был рад, лико-
вал» c Ин. 8, 56 d Так в тексте. В Пешитте: «по образу Нашему в качестве подобия Наше-
го» — в соответствии с древнееврейским текстом. Быт. 1, 26 e Ср. Быт. 1, 27; 9, 6 f Рим. 8, 22 
g Рим. 8, 23 h Рим. 8, 15
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32.

 .͕Ε΄͗͠͵ܘ Ε̣ͯΒΑ͘͵ ܪΑΓ ܆ͰͻͣͲ ͔͵ܕ iiͣܗܝͻ ̈͠ ͵ͣܵܗ̇ܘ ܕ i͕̣ܕܐܬ ͔
ܘܬ͵͖ͯ͠ ܕܐΕ ͽͯͮ͠ܥ ܕܐΕͮܘܗܝ܀

ͻͣܗܝ ܕ͵͔  ̈͠ ͵ͣܐ͵͔ͯ ܐ͵͔ͮ͢: ܗ̇ܘ ܕ ͔ͯ͘ͻ ͔ͯͯ͘Βܕܐܬ̣͕ ܬ ͔ .͖ͣܗܪͻ
͕ Ύ͠ܡ ·ΑܘΎ͔ ܕ͚͕ͣ 

̇
ܘܗܝ ͔ ܕܐܬ ̈͢ ͕ ܕܐ͗ ̈͢ Β ΑͲܕܐܕ ͽ̇ Εͯ͵ ͠Ͳ .ͰͼΏͲ

ΕͮΝ͗ ͽͮ͢Ͷͳ͵ iii͖͕܆  ܹ͠ ܼܿͦ  ܘ͗ͦͤܬܗ :͔ͯͼͶͲ ͕ͥͣܕܬ ͠ ܸ͘ ΅ͻ̣ܕ :͔ͮΑͥܐ ͔ͼ͗ͤ͗
͖͠. ܗ̇ܘ ͔ ܕܐΕͮ ܗܘ̣͕ ͵͢ ͵͓͵͕͢. ͗͢  ̇͘ ΅͗ Α͚̇ܕܐܬ ΕͯΒΑ͗͠͵ ܪΑΓ

 .͕Ε΄͗ ͠͵͔ͯ܆ ܘ̈͠Ύ ͖Μ͠͵ ͕͢͵ܕ͙ͨͯ ܐ ͔ ܘܐܦ ܗ̇ܘ ΕͯΒΑ͗ ͽ̣ ͔ͼͯ͗ܨ
Ͷ͔ͯ ܕͽͮΑ΄ΕͿ ͓͗ͮ̈͠ܘܗܝ܀ ̈ͦ ܘܬ͵͖ͯ͠ ܕ·ΑܘΕ ͔Ύͮ͠ܥ ܕܐΕͮܘܗ̣ܝ ͗

i  ͕
̇

͵B | ͣͻ͠ ܕͣ͵͠ܘ̈ܗܝ P ii ܕܐܬ ̈ͣ ܕ P iii ͕͠ܬ ܼܿͦ  P
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32.

Когда придёт тот, чьи родителиi без именования, он утвердит Брешит 
и среднее [время] и будет познан как ученик Амина.

Толкование. «Когда придёт» божественный Илия Фесвитянин, «тот, 
чьи родители без именования», потому что нет того, кто помнит* имена 
его родителей27, — когда придёт он перед всеобщим Спасителем в по-
следнее время, чтобы соделать всеобщее обновление28, и видом сво-
им он возрадует все творенияii. И он утвердит то, что в начале (l-ḏa-
ḇręšīṯ), [то есть покажет,] что достигло совершенства то, о чём у Бога 
была воля в начале, и также то, что уготовал Бог первым поколениям, 
и то, что в середине; и о нём будет познано, что он ученик Спасителя, 
по силам, которые совершатся через него.

i «чьи рождения» В. Это чтение имеет смысл, так как намекает на два рождения Христа (по Бо-
жеству и по человечеству). На примере гл. 30 мы видим, что Афнимаран предлагал двусмыс-
ленные формулировки, которые могли быть прочитаны как христологические. Глава 32 по B 
получает такое же двусмысленное прочтение. Однако мы не можем признать чтение B перво-
начальным: о пророке Илии автор не мог бы сказать как об имеющем несколько «рождений», 
а о Христе он не мог бы сказать как об «ученике» Амина ii В P результат описки: «и своим 
обновлённым видом всё творение» (вместо презенса «возрадует», mḥaddę, — атрибутивное 
причастие «обновлённый», mḥadṯā)

* Букв. «кто запомнил»

27 В 3 Цар. 17, 1 про Илию сказано, что он «из Тишби, из жителей (tawtāḇę) Галаада». Иосиф 
Хаззайа называет его bar tawtāḇę, что вне контекста можно перевести и как «сын при-
шельцев», «сын чужеземцев» (Josephus Hazzaia. Sermo de natura [Dei] essentiae 111 // 
Joseph Hazzaya. On Providence. P. 126 (сир. текст), 127 (англ. пер.)).

28 Н. Каввадас (Joseph Hazzaya. On Providence. P. 16–17) отмечает, что, согласно Иосифу Хаз-
зайе, проповедь Илии обратит ко Христу всех, кроме антихриста, и указывает на парал-
лель к этой точке зрения в «Книге дарований» Шувхалемарана (Šubhalmaran. The Book 
of Gifts / ed. by D. J. Lane. Leuven, 2004. (CSCO; vol. 612. Scriptores syri; t. 236). P. 178–182. 
Это представление отличается от изложенного в Книге Откровения, которая не входила 
в библейский канон Церкви Востока. Согласно этой книге, во времена антихриста будут 
пророчествовать «два свидетеля», и их проповедь не приведёт к массовому обращению 
отступников: И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сра-
зится с ними, и победит их, и убьёт их, и трупы их оставит на улице великого горо-
да, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие 
из народов, и колен, и языков, и племён будут смотреть на трупы их три дня с полови-
ною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радовать-
ся сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили 
живущих на земле (Откр. 11, 7–10).
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33.

 i͔ͼ̈ͯ΄ ̣͔ ̣ͩ ͔ͣΈ͵ ͔Ͳͤͯͼ͗ܕ ͔Γ͗ܕ
ʹ̣ ܕܘii͔ͯ ܗ̣ܘiii ܕܗ̇ܘ  ܐͻ͢ܪ. ܘͨ

 ͔ͯ͠Ύ ͔ΎܘΑ· ܗ̇ܘ ivܕ͓͗ͮ̈͠ܝ ͔Ͳͤͯͻ
[͢Β ͷ΅͗] .ʹ ܸ͘ ܕͥ͠ ͨͣܗv͔ ܐܬ͵
vi ܕͽͮ ܕܗ̇ܘvii ܕ̣·Αܩ ͵ix͔Ϳͼ͚ viii͢Ͷͳ܆ 

ʹ̣ ͵Ͷ̈Έͦͣܗܝ܇  ͶΎ x͖ͯ̈͠ ܐ͵͘ ̣͔ Ͳͤͯͻ ΉͶͥ
 ͽ̣ܕ] xii͔΄Μܬ xiͥͣܢΕΈͻ ܕ͗͢ܘܢ

΄xiii[ͺͶ܀

عسل بالحربة وصل للفم نـوّر للأعین یمكن 
أن یكون شبھ ذلك الخشةxiv التي على ید 

 xvذلك المخلص الأول أصل واحد أنمسك
سمى ذلك الذي خلص جمیع جنسنا عوض 
الخشوت مفاتیح أعطى لخدامھ أن یفتحوا 

بھا أبواب الذي من الأبد.

ͻͣܗܪ͖. ܕΓ͔͗ ܕ͵̣ ͔ͣΈ͔ͩ ܕ͔ ͔ͥͯ ܐΕͮܘܗܝ܇ ܕΑ· ͽ̣ܘͽΎ ܪܕ͖ 
 ͔ͻܗ ͔Γ͗͗͠ ͗͢ .͔Ͳͤͯͻ ΕͯͲܐܘ .͕ΕͯͲͣͶ͗ ͔ͥΝ ͽ̣ ΑΎܐܬܕ ͠Ͳ :͔ΈͯΎͤ͗
 ͕Ε͗͗ͣܗܝ. ܘͥ͠ܘܬ͕ ܪ ̈ͣ Ϳͻܬ͕ ܕ ̈ͣ ܪܝ ΄ͼ͔̈ͯ ܕ͵͘ ܿ

ܼ͢ ͻ ̣͔ ͼͯͦ ͢ܘܗܝ ܕΕͮܕܐ
ܬ͕ ͵ͥΝͣܗܝ ܘ͵Εͯͮ̈ͣ͘ܗܝ.  ̈ͣ ͯ ͔͵ ͔ͯ̈ͯͥ Ͱͥ̇ܘͮ̈ͣܗܝ. ܘܐΕΒ ܘΑͮ͘Ε;ܐ
̇ͮܪܢ ܘͨʹ ܕܘ͔ͯ ܗ̣ܘ ܕܗ̇ܘ  ΑͮΑ͵ ͰͶܘܬ  ܼܿͥ ܬ͕. ܘ ̈ͣ ͗͢ ܐͻ̇͢ܕ ΄ͼ͔̈ͯ ܕ͵͘

Ͳͤͯͻ͔ ܕ͓͗ͮ̈͠ܝ Γͮͣܥ ͻΑ͗ͣܢ ܕΒ͢ܗ Γͮ͠Ύ͔ ܗΑ· ͔ͻܘ͠Ύ ͔Ύ͔ͯ ܕͥ͠ 

i ̈  C A ii ܕ M1 iii ܗ̇ܘ L C iv Переписчик записал ܝ ̈  и затем приписал ܕ L v ܗ  
исправлено на ܗ  L vi  M1 H1 vii ܗ̇ܘ C viii ̇  L N ix add. ܐ C A x ̈  
M1 C A K xi Переписчик записал хэт перед тав, затем исправил свою ошибку C xii Слово 
пропущено и приписано сверху P xiii ̣ W نمسك W xv الخشبة H1 K xiv ܕ
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33.

Мёд, достигший уст посредством копья, 
просветил очи. И, возможно, сие есть 
подобие того копья, что взято руками 
оного первого спасителя одного племени. 
Обладатель же имени сего [спасителя], 
Который спасi весь родii, вместо копья 
вручил служителям Своим ключи, чтобы 
они открыли ими двери вечныеa.

Мёд, достигший уст посредством копья, 
просветил очи. Возможно, что оно есть 
подобие того копьяiii, что было взято 
рукой оного первого спасителя одного 
рода*. Обладатель же имени сего 
[спасителя], Который спас весь наш род, 
вместо копий вручил служителям Своим 
ключи, чтобы они открыли ими двери 
вечныеb.

Толкование. «Мёд, который достиг уст», есть живая кровь, которая 
источилась из Спасителя нашего на кресте, когда дерзновенные прон-
зили Его** копьём (lukkāytā), то есть nayzḵāc. Сим самым мёдом, кото-
рый есть Его животворящая кровь, просветилисьiv очи сердец [у] при-
нимающих её, и великую радость испытали пьющие её; и Он оживил 
бессмертной жизнью друзей Своих и домашних Своих. Им Он просветил 
очи наших сердец и усладил горечь нашей [злой] наклонности (yaṣran). 
И, возможно (ṭaḵ), оно есть подобие того копья, что в руке у Иисуса На-
винаd, которого сей святой именовал «первым*** спасителем одного 

i «обладатель же его имени, Тот, Который спас» C ii «человеческий род» C iii «древа» W 
iv «Он просветил» исправлено на «просветились» P

a Пс. 23/24, 9 (у Афнимарана и в Пешитте букв. «двери, которые от века») b Пс. 23/24, 9 (в араб-
ском переводе, как и в оригинальном тексте Афнимарана и в Пешитте, букв. «двери, которые 
от века») c Толкователь использует два слова для обозначения копья. Слова «мёд, достиг-
ший уст посредством копья, просветил очи» — аллюзия на рассказ об Ионафане в 1 Цар. 14, 27 
(Иона фан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки (ḥuṭrā), ко-
торая была в руке его, обмакнул её в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просвет-
лели глаза его). Толкователь Афнимарана не раскрывает этой аллюзии d См. Нав. 8, 18–26 
(Тогда Господь сказал Иисусу: простри копьё, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я предам его 
в руки твои. Иисус простёр копьё, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тот-
час встали с места своего и побежали, как скоро он простёр руку свою, вошли в город и взяли 
его и тотчас зажгли город огнём. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от горо-
да восходил к небу. И не было для них места, куда бы бежать, — ни туда, ни сюда; ибо народ, 
бежавший к пустыне, обратился на преследователей <…> Иисус не опускал руки своей, кото-
рую простёр с копьём, доколе не предал заклятию всех жителей Гая)

* Букв. «корня». Слово ʔaṣl также означает «происхождение» (в том числе в генеалогическом 
смысле) (см.: Wehr H. Dictionary of Modern Written Arabic. P. 23; Lane E. W. An Arabic-English Le xi-
con. London, 1863. Vol. 1. P. 64–65) ** Букв. «Он был пронзён дерзновенными» *** Т. е. древ-
ним, относящимся к «первому времени»



54 М . Г. КАЛИНИН , А . М . ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ͨͣܗ͔ ܕܐΕͮܘܗܝ ΄͔ ܐΒ ͷ΅͗ ͔ͯ͵ΑͯͿͮ͢ ܕΓͮ ͽͮͣܥ ·ΑܘΎ͔ ܕ͚͕ͣ. 
ܗܝ܆ ܕ͗͢ܘܢ  ̈ͣ ͦͶΈ͵ ʹ ̣͘ ܕ·Αܩ̣ ͵Ϳͼ͚ ͢Ͷͳ͔ ܐͶΎ̈ ͔Ͳͤͯͻ ΉͶͥ .͔ͯΓͻ͖ͯ͠ ܐ̇͵

ܒ  ̣͢ ͣܗܝ܆ ͼͩ͵ͣΒ͔ ܕͮ ̈ͦ ͶΈ͵ ʹ ̣͘ ΕΈͻͥͣܢ ܬΜ΄͔ ܕͶΎ̈ .ͺͶ΄ ͽ̣͖ͯ͠ ܕܐ̇͵
ܒ ܐͮʹ ܕܐΑ̣. ܕ͵ʹ ܐ̣ܬܠ ͶΎ͖̈ͯ͠ ܕͳͶͣܬ͕  ̣͢ ܗܝ. ܐͮʹ ܕ͵ΒΑ͢ܘܢ ͮ ̈ͣ ͦͯͶΓ͵

 ͕ ̈͢ Β ͣܢ܆ͻ̣ܐ ʹ ̣͘ ܕΒ͔ͯ. ܘܗܕ͖ ܬܐܘܪ͔ͮ ܘΑΒܪ͖ ܕܐΜܙ͕. ͶΎ͖̈ͯ͠ ܕܐ̇͵
 ͠Ͳ ܗܘ̤ܘ܇ ͽͮͯͥ̇͠ܐ ͺͶ΄ ͽ̣ܕ ͔΄Μͥͣܢ ܬΕΈͻ ͣܢ܇ ܕ͗͢ܘܢͻ̣ܐ Ή͵ ͖ͯ͠ ܕܐܼܿ

̈
͛;

 ͺΓ͗ .ͣܢͻ̣͠ܘ ܐ΄ܘܐ .͔̈΄ ͢ܘܢͶͳ͵ ͠ܘ͵ܬ ͷͯͲܗ ͣ ܸ͵ ܐΑ̣ ͵͢ܘܢ. ܕܙ
͵Έͣ ܐͻ̣ͣܢ ܕΑͩͻ̣ܘܢ  ͷͲ͔ ܕ̇·Ώ͠ܬͲͣܢ.  ܐ͔͗ ܘΑ͖͗ ܘܪܘ͔ͥ ܕΎͣܕΒ͔. ܘܐܼܿ
 .ͽͯܐ ̣͔ Ͷ΄ܕ ͢͵ͣΓ͵ ͔͠΄ ͕܆Ε ̈ͣ ܘܗ͕ ܐͳ΄ ͔ͻͣܢ ܐͶͲ ͔ͻ͢ܘܢ ͮ

 iܗܝ ̈ͣ ͦͶΈ͵ ʹ ̣͘ ͵
͔ ܐ͵͔ͮ̈͢܆ ܘ·ͻ͠Ύ̈ͣͣܗܝ ͻΝ͔ͯ ܐܼܿ ̈ͣ ͼΎܕ Α͚ͯ ͕̈͢Β

 .ͺͶ΄ ͽ̣ܕ ͔΄Μͥͣܢ ܬΕΈͻ ܕ͗͢ܘܢ ͖ͯ͠ͶΎ̈ ͣܢͻ̣ͣܢ ܐͻ̣ܗܝ̣ ܘܗ ̈ͣ ͦͯͶΓ͵ ΕͯͲܐܘ
 iiͰͮ ̈ͣ Β ͔ ̈ͣ ͼΎ ͕ͮͣܬΕͯ͵ܕܬ ͕̈͢Γ͵ ͽͯΈͯΏͻ̇ܕ ͽͯ͵ܗ :ͽͯ͵ܕܐͮʹ ܗ ͽͮܕ ͔ͻ͠Ύ̈ͣ·

 .͔ͯΒͣܬ͕ ܕͳͶͮ͢ܘܢ̣ ܕΕͮܐ iii͖ͯ͠Ͷ̈Ύܘ .͖ΑͮΑΒ ͕͢͵ܘͥ͠ ܐ ̣͔ ͓͗ܘ;ͯ
 ͽ̇͵ ͣͲΑ͗ͣܢ. ܘͳͯ͗͘͠Ͷ

̈
΅͘͵ ͣ ̤͘ Ώ͠ ܐͻͣܢ. ܐ̇ͥ

ܿ
͵͘ʹ ܐͻ̣ͣܢ ܘܼ· ܘܗͼͲ͔ ܐܼܿ

 ͽͮΑͯ ̇͗ ͠ܘ ܕͽ͚̇ ΑͯΈΒ ܕ̇;ͳ͵ ͔ͼͣܢ. ܘܨ̇͵ͣ ΄ͷ ܐͽͯͶͮ ܕܕ ̤͘ ܛ ͵ͳͣܢ. ܘ΄ ͓̇ ܕ͵
 .͔ͯΓ͗ͣܢ ܕͲͣ͗ͣܗ̈ܝ ܕܐͼ͗ ܕܬܗܘܘܢ ͔ͼͳͮͣܢ ܐͳ͵ ͽͯ·ܘܪܕ ͖ΑͯͩΏ͗ ͣܢͳ͵

 ͷ΄ܘ ͔ͻ ͓̈ Ͳ ͷ΄ ܗΑͩ Ε͔ͦ܆ ܘΓ̈ͯ͗ ͷ΄ܘ ͔ ̈͘ ͨ ͷ΄ ͢ΓΒ ͧͻ͠ܗ̇ܘ ܕ
͵͔ ܘܐΉΎ̇ ܐܦ ͵͢͵ͽͯ ܕܐΑ̣ ܕܐܦ ͵͔ ܗͻ̣ͣܢ ܪͽ̣ ͽͯΏͯͥ ܐܪܙͻͯͣܬ͕ ̈ͣ ΄

i Эмендация; ܗܝ ̈ͣ ͦͶΈ͵ P ii В P отсутствует знак syāmę iii В P отсутствует знак syāmę
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племени», которое есть израильский народ. Обладатель же его имени — 
Иисус, всеобщий Спаситель, Который спас весь род человеческий. «Вме-
сто копья Он вручил служителям Своим ключи, которыми откроются 
двери вечные». Ключи, которые Он вручил служителям Своим, — власть, 
которую Он дал апостолам Своим, соответственно тому, что дал Он их 
главе [и] сказал: Тебе дам ключи Царствия Небесногоa. 

И вот умозрение относительно [этих] тайн и их истинный смысл 
(tęʔoriya wa-šrārā d-ʔrāzę). Ключи, которые Он им вручил, — поклоняе-
мые имена, которым Он научил их, «чтобы они открыли ими двери, ко-
торые» были затворены от века, говоря им: Идите, научите все народы 
и крестите их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и научите их все-
му, что Я заповедал вам; и се, Я с вами все дни до скончания века, аминьb. 
Ведь имена Божественных кном и Свои господские заповеди Он вру-
чил Своим служителям, то есть Своим апостолам, и сии суть ключи, ко-
торыми они откроют двери вечные.

Заповеди же [суть] такие — те, которые сопутствуют (d-naqqīp̄īn) 
именам Троицы29, [Которая есть] равносущные кномы и один истинный 
Бог, — и они суть ключ Царства Небесного; и Он так вручил их и запо-
ведал им [ученикам]: Любите врагов ваших, и благословляйте прокли-
нающих вас, и делайте добро ненавидящим вас, и молитесь за тех, кто 
насильно ведут вас и преследуют вас, да будете сынами Отца вашего, Ко-
торый на небесах, Который повелевает солнцу Своему восходить на добрых 
и на злых и низводит дождь Свой на праведных и на нечестивыхc. И Он при-
бавил также и сии [заповеди], которые Он изрёк [и] которые недалеки 
от [указанного нами] таинственного смысла (ˀrāzānāyūṯā) [слов о ключах],

a Мф. 16, 19 b Мф. 28, 19–20 c Мф. 5, 44–45

29 Слова о заповедях, сопутствующих именам Троицы, требуют объяснения. Толкователь Афни-
марана говорит о том, что «ключи», которые Христос передал ученикам, — это имена кном 
Троицы, т. е. откровение о Боге, которое стало возможным в силу боговоплощения, и уче-
ние Иисуса. При этом комментатор ссылается на прощальные слова Христа (Мф. 28, 19–
20), в которых как раз названы эти два условия: перечислены имена кном Троицы и гово-
рится о необходимости следовать Его учению. Таким образом, в Мф. 28, 19–20 упоминание 
о заповедях сопуствует упоминанию кном Троицы. Далее, говоря о заповедях, толкователь 
Афнимарана выставляет на первый план те из них, которые можно считать квинтэссенци-
ей учения Иисуса: заповеди о любви, причём в её наиболее радикальной форме — люб-
ви к врагам. Возможно, комментатор также исходит из того, что заповеди о любви позво-
ляют людям в наибольшей мере приобщиться тайне единства, являемого Троицей.

  Далее, в качестве параллели, которая проясняет мысль комментатора, следует 
указать на позицию прп. Исаака Сирина, младшего современника Афнимарана. Одна ►
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 ͔ͦܕ ͽ̇ ͔͵ܐ .͔Γͯ͗ ͷ͘Ύͣ͵ ͣܢͣΎܕ͵͔ ܬ .͔Γͯͼ͗ ̣͢ ͗ ͠Ͳ ͗͢ ͔͵ܐ 
͔ ܕͻ͠ܘܢ ΄ʹ ܘΏΓͻͣܠ  ̇͗ ̣͢ ܐܦ ܐͻΑ͔ͥ ܘͽ̇ ܕܨ ͵ ͔ͼ·̇ܐ .͔ͼͯͮܕ ʹͳ· ͷ΄ ʹ͵

 ̣͢ ΄ ͥ͠܆ ܙܠ ͔Ͷͯ ʹ͵ ΑͦΓܕ ͽ̇ܘ .ʹͨͣͨΑ ͣ͘ܩ ͵͢ ܐܦΒ ̣ʹ ͼͮͣܬͲ
 ͔Γͻܕܐ ͕ΕͶ΅͵ :͔ͯΒܕ ͔΄Μܚ ܬΕ· ܕܐ̇͵͘ʹ ͵͢ܘܢ ͖ͯ͠ͶΎ̈ ͽͯ͵͗͢ .ͽͮΜܬ
 ͔ͻܐ Α̇ܐ ͔Γ̈ͻܐ ͔ͯ

̈
΄ ͽ̣ ͔ͯ͠Ύ̈ ͖Μ͗͠ ͧͲΕΒܐ Α͚ͯ ͔͵ .͕Εܐܕ iͰ̈ͼ͗

 ͖ͯ͠ͶΏ̈͗ ܗܘ̤ܘ܇ ͽͮͯͥ͠ܐ ͺͶ΄ ͽ̣ܕ ͔΄Μܚ ܬΕΈͻܕ .͖ΑͮΝΒ ͔ͯ ̈͘ ͻܘ ͔Ώͮܘܙ̈ܕ ͔ͻ ͓̈ Ͳ
 Ͱ̈ͼ͘͵ ͠Ώܸ·̇ܗܝ ܘ ̈ͣ ͦͶΈ͵ ܢΑ ͣܢͻܐ ʹ͘͵ ܕܐͮʹ ܗ͵ͽͯ ܕͽͼͮͣͥ ܐܪܙͻͣܬܗܘܢ ܕܐܼܿ
ͣ͘ ͵͘΅ͳ̈ͯ͗͘͠Ͷͣܢ ܘͲΑΒ͔. ܐͮʹ ܕܐΝͯܢ Ϳ͗͠ܪ͖.  ̇ͥ ܐΜܙܘܗܝ Ͳ͠ ܐΑ̇. ܐܼܿ

͵͘ʹ ·Ε̣ͥͣ ܬܐΜ΄͔ ܕͺͶ΄ ͽ̣ ܐͮʹ ܐΑ̣. ܕܗ͕  ͶΏ͖̈͗ͯ͠ ܕͼͩ͵ͣΒ͔ ܕܐܼܿ
 ͢Ͷͯͥ ͢ͶͲ͔͗܆ ܘΝΏ΄ͥͣܘ̈ܬ͕ ܘ ͽͯΓͮܘܢ ܕΕ̤͔ͮ܆ ܕܗܘͼͩ͵ͣΒ ͣܢͳ͵ ͔ͼ͗ͮ͢
 .ͽΈΏ̈ͻ ͽͯ͵ܗ ͽͯͼͮ͢ܕ ͽͯͶ͓ͮ͵ ͽͮͣܢ ܘܐܬܘ̈ܬ͕ ܕͲܿ͢ܪͻܼ ͔͵ ͠ܡ͠ܪ͖ ܘͶ΅͗ܕ

 ͔; ͣܢ. ܘܐܢͶΏΓͻ ͕ܘܬ ̈ͣ ̈͠ܬ͕ ͶͶͻͣܢ ܘͥ ͥ ͔ͼΓͶ̈͗ͣܢ. ܘΏΈܿͻܼ ̣͖ ܕ ͓̈ Β ͰΓ͗
ܕͣܬ͕ ΕΓͻܘܢ. ͵͔ ͻ̇͢ܪ ܐͻͣܢ. ܘܐͮͮ͢͠ܘܢ ͯͿͻ̣ͣܢ ΄ΝͲ ͷ͕ͮ͢ ܘͶͥΕͻͣܢ 

 ͽͮͯͥ̇͠ܐ ͺͶ΄ ͽ̣ܕ ͔ͯΒܕ ͔΄Μͥͣܢ ܬΕΈͻܕ ͖ͯ̈͠͵ܬ ͣͦͳΒܐ ͖ͯ͠ͶΎ̈ ͽͯ͵͗͢
 ͺ΄ܕ ͖Αͮܘ͵͠ܘ :͔ͻΜͣͻܘܐܬܪ͖ ܕ ͔Βܕ ̈ͣ Ύ ͠ܘܫΏ͵ :͔ͻΝΈ΄ܕ ͕ΕͶ΅͵ ܗܘܘ܇

 .͖ΝͯͶΎ ͽͯ͵͗͢ .͕ͥ͠ܬ ͔Ͷ΄ܕ ̣͕ Εͥͣ͘ΒΕ͵͠ܘܬ͕ ܘ ̈ͥ Μܘͼ͔ͥ: ܘ͵͓ܘͻ͔̈ ܕ
͔ ܬΜ΄͔ ܕͳͶͣܬ͕. Α͗ܘΓͮ͠Ύ ͔Β͔ ܕ΅ͣܕΕ͕ͮ܆ ܕ͗͢  ̈ͦ ͯͶΒ ͣͥΕ·

 ͕̈͢Β ͮ͢ܘܢΕͮܕܐ ͖̈ͯ͠ͶΎ ͽͯ͵͗͢ .͕ΕͯΎͣ͘ܪܬ͕ ܘܕΎܕ ͔Ϳ·ͣͨ ΑͯͥܬΕ
 .͕Εͯͩͥ ΕͶ̤ͩ͗ܬͮͣ͘ܬ͕ ܘ ΕͶ̤͘Ύܘܐܬ .ͺͶ΄ ͽ̣ܕ ͔΄Μܬ ͣͥΕ·ܐܬ :͖̈ͯ͛͠;

͕̣ ͽ̣ ܐΑͩΒ̣͖ ܕ΄͘͠ܘܬ͕. ܘܐܬΑ̤ͥܪܬ ܐΓͻͣܬ

i В P отсутствует знак syāmę

 ► из ключевых тем аскетического корпуса Исаака Сирина — сосредоточение разума 
на Божественной сущности. Природа Бога ничем не обусловлена и никак не может быть 
описана, поэтому при таком сосредоточении (Исаак Сирин называет его hergā, букв. 
«размышление») человек поднимается над всеми помыслами о тварных вещах. При этом 
разум сосредоточивается не на чистом апофатическом отрицании, а на трёх атрибутах 
Божественной сущности: Её любви, благости и мудрости. Первый из этих атрибутов упо-
минается Исааком Сирином чаще всего. Любовь Бога к творению ничем не обусловле-
на. Она не имеет начала и конца (в отличие от самого творения, которое имеет начало). 
Она не зависит от праведных или неправедных поступков людей, от их любви, ненави-
сти или равнодушия к Богу. В этом смысле постижение Божественной любви, не имею-
щей причин и ограничений, остаётся апофатическим восхождением. Но это восхожде-
ние имеет прямые этические следствия: человеку надлежит учиться безусловной любви 
к людям и «равенству взгляда» на них. Таким образом, учение о Божественной сущности 
и призыв к равной любви ко всем людям оказываются взаимосвязанными (см.: Isaa cus 
Ni ne vi ta. Collectio tertia 4, 2–4; 6, 32 // CSCO. 637. Scriptores syri. 246. P. 19, 37–38). В ком-
ментарии на гл. 33 Афнимарана мы видим соположение тех же идей: непостижимый 
Бог, открывающийся в трёх кномах, имеющих одну сущность, и призыв к безусловной ►
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но, [напротив, сказаны] с тем же самым намерением: Не противьтесь 
злому*. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и дру-
гую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одну милю, иди с ним 
двеa. Этими ключами, которые Он вручил им, Он отверз двери неба 
для вхождения [туда] людей, сынов персти. Ибо от первых поколений 
до средних** не находилось людей — праведников, говорю я, благо-
честивых и пророков, — которые отверзли бы двери, которые от века 
были заперты, такими ключами, таинственный смысл которых мы по-
казали и которые Господь наш вручил служителям Своим и заповедал 
соучастникам*** тайн Своих, говоря: Любите врагов ваших — и прочее, 
как сказано [выше] по порядку. Ключами власти, которые Он вручил 
[им], они отверзли двери вечные, как Он сказал: Се, даю вам власть на-
ступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повре-
дит вамb. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками. Будут 
брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возло-
жат руки на больных, и они будут здоровыc. Сими ключами ученики 
смогли открыть двери неба, которые от века были заперты, для входа 
состоящих из праха (ʕap̄rānę) во Святое святых и место огненных [су-
ществ] и к обитанию с духовными [существами] и в обители радостей 
и славы нового века. Сими ключами святые апостолы отверзли двери 
Царствия посредством святой печати (rušmā) крещения, в котором на-
чертывается образ погребения и воскресения. Сими ключами, которые 
суть поклоняемые имена, отверзлись двери вечные, и было восприня-
то покаяние, и упразднился грех, и человечество освободилось от ру-
кописания (ʔešṭārā) рабства, и избавленные приняли дар, чтобы всё, 

a Мф. 5, 39–41 b Лк. 10, 19 c Мк. 16, 17–18

* Имперфект 2 л. мн. ч. с союзом d- соответствует в тексте Пешитты инфинитиву μὴ ἀντιστῆ-
ναι: [Я говорю вам] не противиться злому. Толкователь Афнимарана приводит цитату в сокра-
щении, так что целевая конструкция с имперфектом превращается в отрицательный импера-
тив мн. ч. ** Букв.  «в первых поколениях от средних» *** Букв.  «сынам»

 ► любви по примеру Бога, Который повелевает солнцу Своему восходить на добрых 
и на злых (Мф. 5, 45). У комментатора Афнимарана это соположение остаётся непрояс-
нённым, однако тексты Исаака Сирина делают понятной связь тех двух «ключей», зна-
чение которых раскрывается в толковании на гл. 33.
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ܬ͕ ܘͼͮ͢ͻͣܢ  ܼͣ ͵͗ ͣܢ͵͓Γͻ̣͠ܡ ܕ ͷͲܕ .͕Ε͗ͣܗ ͔ΏͮΝ· ͣͶ ܸ͘ Ύ̇ܘ 
͘͠܆ Ϳͻͣ͘ܢ 

̇
Ͷͯͦ͗͢ ܕΓͮͣܥ ·ΑܘΎ͔ ܕ̇;΅ͷͲ Α ܘ͕ ܘͳΓͧ ܘͷͲ ܕܨ͔̇͗ ΄

͗ͩͯͣ͘ܬ͕ ܘΓͻͦͣ͘ܢ ͵͓͔͗ ܘ͵Α͖͘ ܘ͵Αܘ͔ͥ ܕΎͣܕΒ͔ ܘͶ΅ͻͣܢ. ͵ͦ͠ܘܬ͕ 
ܕΑܗܘܢ. ܕܐ͚̇΅ͷ ͵͢ܘܢ ͶΎ͖̈ͯ͠ ܕ͗͢ܘܢ ΕΈͻ̣ͥͣܢ ܬΜ΄͔ ܕͺͶ΄ ͽ̣ ܘͶ΅ͻͣܢ 

 ͔ͼͯΓ΄ܘ ͔ͮΑ ͷ΄ܕ ͔ͳ͓ͮ͵ :͔ͼͥܘΜܕ ͔ͯܕܕܘ ͔ΈͶͥͣΒܘ ͔Έ͵ͣͦ͗ ͔ͻΝΈ΄
 .͔͛ͯͶ· ͔͵ ͗ͣͥ͢ܘ ͖ΑͮΑΒ ͮͣ͢ܘܕΒ ʹͮܐ .͖ΝΏͮܕܐ ͔ͳͶ ܗܘܢΑ ͖Α͘ͼ͚ܘ

ܕܐͳ͔ͮ ܕܐͻ͔ ܐΕͮܝ ܬͻ ͽ̣͢ܘ͕ ܐܦ ͰͼΓΓ܀

34.

܆  ̇͢ ͣ· iiͷ΄ ͕Ε͗ܪ ͔·͓Ͳܕ i͖Α ܹ͗
 ͔ͯΒͣͼͲ .͕Εͮͣܕ΅ܕ iiiܗ̣ܝ ͔Ϳ·ͣͨ

v ܐͮʹ  ̣
̇͢ ͵ ͽͯͮΑܕ iv͕ܬ ܵͣ ܵ΄

ܵ
Μܕ ͽͮܕ

 .viiͮ͢ܘܢΕͮܐ ͔ͻ ̈͢ Ͳ vi͔ͼ
̈
΄ ͣͯΏΓ͵ܕ

 x ̇͢ ܗ̇ܘ ܕviiiͥ͠ ͽͮ ܕͶ͗ͦͣܕܘܗܝix ܕ͵ͯ
ܘܐxï͢ͼ΄ ͰΏΒ܆ ͨͣ·Ϳ͔ ܗ̣ܘxii ܕܗ̇ܘ 

ܕͽ̣ ܙܪ΄͢ ΄ͻ͠͵ xiiiͮ͠Εͧ. ܗ̇ܘ 
 xvii͢ͼ

̈
΅͵ xvi͔ΏΓܘ xv͔·͓Ͳ xivͺͮΑܕ

xviii͕ ͥͯͣܬ͕܀
̈

ΕͶͯͶ

بیر على فمھا حجر كبیر ھي شبھ 
المعمودیة جماعة الرعاة التي ترفع الحجر 
وتسقي الغنم ھم الكھنة والواحد الذي رفعھ 
وأسقى خرافھ ھو شبھ الذي من نسلھ مزمع 
أن یأتي الذي یرفع الحجر المعقول ویسقي 

خرافھ الناطقة الحیة.

: Α͖͗ ܐܘ ͼͯ΅ ΕͯͲ͔ ܗܘ̇ ܕͮ͢ܒ̣  ̇͢ ͣ· ͷ΄ ͕Ε͗ܪ ͔·͓Ͳܕ ͖Α ܹ͗ ͻͣܗܪ͖. 
 ͔Γ̈ͯͼ͘͵ ͽͯͶΓܕ ͔ͻ ̈͢ Ͳ ͔̈܆ͼ΄ ͽͯΏΓ̇ͣܬ͕ ܕ΄

ܵ
Μܕ ͔Ϳ·ͣͨ̈ͣܗܝ. ܘͼ͘͵ ͣܒΏ΅ͮ

͔ͯ ΝͮΑΒ͖ ܕ΄Ͷ͔ || ܪܘͼ͔ͥ. ܗ̇ܘ  ̈ͦ ͵ ͽͮ͠΅ܘ ͔ͼͯͦ ͔Ϳ·ͣͩ͗ ͽͯΒܘܪ
 ͔ͩ͘Β ͽ̣ܙܪ΄͢ ܕ ͽ̣ܘܗܝ. ܘܕΕͮͣܒ ܐΏ΅ͮ ̈͢ͼ΄ Ͱ̤ΏΒ̇ܘܐ ͔·͓ͳ͵ ̇͢ ܕͽͮ ܕܕ͵ͯ

 ̈͢ͼ΄ Ͱ̤ΏΒ̇ͣܬ͕ ܘܐͼͮ͗͢ ͔ͯ͵Εܕ ͔·͓ͳ͵ ͺͮܘܐܪ ͔ͦͯΓ ͧͻ̣ܕͮ͢ܘܕ͖ ܕ
͔̣ ܘͮͣ͵ͼͯͦ ͢ͼΈ͔܀ ͼͥܪܘ ͢ͼͯͼ΄ .͕ͥͯͣܬ ͕ΕͶͯͶ̈

i ܪ  L M1 H1 C A K N ii ܕ L N iii ܗ̇ܝ L H1 C K iv ܬ  K v  L N (точка над буквой ламад 
в N — это ʕṣāṣā ʔallīṣā при вав в слове  строкой выше, что подтверждает другой пример 
написания слова  в N в той же главе) vi om. L N vii ܢ  | P ܕͥ͠ L M1 H1 C A K N viii ܐ
om. H1 K ix ͦͣܕܘܗܝͶ͗ P L M1 N x ̇ ̇ | C A xi  C ܕ  K xii ܗ̇ܘ L H1 C A | K ܘ -ве) ܗ̣̇
роятно, переписчик записал вариант ܗ̇ܘ и затем исправил его на ܗ̣ܘ) xiii add. ܗܘ L C A N 
xiv  ܕ исправлено на ܕ (переписчик допустил ошибку после слова ̇ܗܘ по аналогии с фра-
зой  ܗܘ̇ ܕ выше) C xv  L N xvi ͔ΏΒܘ B | перед этой формой одна буква закраше-
на H1 xvii  M1 C K xviii  L M1 H1 C A K N (две точки в N относятся к слову ܼ , 
расположенному строкой выше)
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что они попросят в молитве, веруя в силу Иисуса Спасителя, Который 
совершает всё, и может [всё]*, и соделывает всё, что желает, они полу-
чили по благодати, и прославили Отца, и Сына, и Святого Духа, и во-
шли в радость Господина своегоa, Который вверил им ключи, чтобы ими 
отверзлись двери вечные и состоящие из праха вошли бы, в изменении 
(ḥullāp̄ā) и преображении (šuḥlāp̄ā) в подобие духовных [существ], 
туда, куда вошёлb Господь крепкий и сильныйc, Господин их, Царь славыd, 
по Его истинному обетованию и Его несомненной любви: Где Я, там 
и слуга Мой будетe.

34.

Колодец, на устье которого большой 
камень, есть образ крещения. Собрание 
же пастырей, которые поднимают его, 
чтобы напоить овец, суть священники. 
Тот же один, кто единственный поднял 
егоi и напоил овец своих, есть образ Того, 
Кто имел явиться от семени его, — Того, 
Кто поднимет камень и напоит Своих 
словесных овец жизнью.

Колодец, на устье которого большой 
камень, есть образ крещения. Собрание 
же пастырей, которые поднимают 
его и поят овец, суть священники. 
А единственный, кто поднял его и напоил 
овец своих, есть образ Того из потомства 
его, Кому предстояло прийти, — Того, 
Кто поднимет умопостигаемый камень 
и напоит Своих словесных овец жизнью.

Толкование. Колодец, на устье которого большой каменьf. Колодец — 
то есть источник, который Иаков дал своим сыновьям. И образ пасты-
рей, напояющих овецg, [указывает на] священников, которые приводят 
людей к совершенству, и запечатляют [их] образом Самого Жизнодав-
ца, и крестят в истинную Жизнь духовного века. Тот же, кто поднял ка-
мень и напоил своих овец, есть Иаковh, от семени которого из колена 
Иудина воссиял Христос и поднял иносказательный (maṯlāyā) камень 
посредством веры и напоил Своих словесных овец жизнью: духовным 
общением с Собой (ʕenyānęh rūḥānā) и Своим животворящим учением.

i «Тот же, кто один поднял его» P 

a Мф. 25, 21.23 b См. Пс. 23/24, 7 c Пс. 23/24, 8 d Пс. 23/24, 7 e Ин. 12, 26 f Быт. 29, 2 
g См. Быт. 29, 2–3 h См. Быт. 29, 10

* В оригинале две формы со значением «мочь»: mṣę и meškaḥ
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35.

Εܸͮ ͽ̇ ͖ΑͲͣ͗ܒ. ͔ͮͦͯͮ͠ ܕͽͮ ͵͔܀

 ͠Ͳ ̇͢ ͻͣܗܪ͖. ͽ̣̇ ͖ΑͲͣ͗ ܗܘͮͣ ͔ͮͦͯͮ͠. ܘ͔ͮͦͯͮ͠ ܗܘͮͣ ΑͲ͖ͣ͗. ܐ͵͔ ͵ͣ ͗
ܝ ܕܐΕͮܘܗܝ ΑͲ͖ͣ͗ ͔ͮͦͯͮ͠. ܘ͵͔ ܬܘܒ ͗͢ܝ̇ ܕ͔ͮͦͯͮ͠ ܐΕͮܘܗܝ  ̇͢ ͗ ̇͢ ͗

 ͔ͼͯͳ͗ ͕ ܹͣ Βܬ͕. ͓͗͵͢ܘܬܗ ͔ͮͦͯͮ͠ ܗܘܼ ܕΑͥܬ͕ ܘܐΑ͓ͥ͗ ͔͵ܐ .͖ΑͲͣ͗
͕̇ ΄ͺ ܐ͗ͣܗܝ ܘܪܘ͔ͥ ܕΎͣܕΓͻ͓͗ .͔Βͣܬܗ  ܘܐΕͮܘܬ͕ ܘΕ͗ܘͯͣܬ

Γͻ͓͗ ͢Ϳͼ͚ Ͱͼͣܬܗ ܕΕ ͽͮܐΑ ܕΕ̤ͮܒ ܕܐΕͮܘܗܝ  ̈͗  ͕͓ͯͩ;̈ ͔ ̈ͥ ΑͲ͖ͣ͗ ܕܐ
 ͔ͼͯͲ ͷ΄ܗ ܕܐ͔͗܆ ܘΕͶ ͔ͮͯͦͮ͠ ͽͮ͢ܘܬܗ ܕ͵͓͗ .͖ΑͲͣ͗ ͣܬܗΓͻܐ ͽͯͳ͗

ܐ͵͔ͮ͢ ͵͔ ΕܐΑΓ͗ Α͔͗ ܗͻ͔܀

36.

 iii͔ͮΑͯͿ΄ ͥ͠ .iiͣ͛Ͷ·ܐܬ ͔͵ i͖ΑͿ΄
 v͖ΑͿ΅͵ ͯ͛ͣܬܗͶ· ܆iv͜Ͷ·ܕܐܬ ͽͮܕ

ܐܘܬܪܬvi. ܘ͵vii͔ͲΑΒ͠܀

العشرة ما شكوا والواحد الذي من دون 
العشرة شك لكن شكھ نفع العشرة والبقیة.

̣ͣ Α ͷ΄ ͠Ͳ ͖ΑͿ΄ ͔ͦ̈ͯͶΒܢ ͵ͣܬܗܘܢ  ͛Ͷ·ܕ͵͔ ܐܬ ͖ΑͿ΄ .͖ͣܗܪͻ
 .ͣ͛Ͷ·ܘ͵͔ ܐܬ ͗͢ ͣͼܸͮͥͤܐܘܗܝ ܗ ͠Ͳܗܘ̤ܘ. ܘ ͽͮͯͥ͠ܐ ͔΄Μܘܬ

ܬܐܘviii͔ͮΑͿ΄ͥ͠ ͔ ܕ͵͔ ܗܘ̤͕ ΄͢ܘܢ ܐܬ·Ͷ͜܆ Ͳ͠ ܐΑ̣ܘ ͵͢ 
͕ͤ ܐͻ͔ ͓͗ͮ̈͠ܘܗܝ ܕܘΕ̈ͯͲ͕ ܕܨ̈ܨ͕:  ̇ͥ Α͵ ͽͮܢ ܘܐΑ̣. ܐ͵͔  ̣ͤ ͥ ͖ΑͿ΄

 ͽͮ͢ ͔͵ ̣͢ ͼ·͗͠ ܐͮ͠ܝ ͔ͼͩΒͣܝ: ܘΕ
̈
ܘܪ͔ ܐͻ͔ ͗͢ܘܢ ܨ͗΅

 .͔ͯͼܬ ix͔ͣͯ͗ ͖܆ΑͿ΅͵ ͔ͻͯ͛ͣܬܗ ͮͣܬܪͶ· ܘܗܘ̤ܬ ͔ͻܐ

i  L H1 K ii ܐܬ H1 K iii ͔ͮΑͿ΄ P H1 K iv ܐܬ L H1 K (в K переписчик над буквой 
пэ записал такую же букву более чётко) N | ܕܐܬ C v  L H1 K vi ܐܘܪܬ C vii ܘ 
L H1 C K viii Эмендация; ܚܕܥܣܕܝܐ P ix Эмендация; ܒܝܘܡܢܐ P
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35.

Первородныйa восселb, Единородныйc же нет.

Толкование. Первородный есть Единородный и Единородный есть 
Первородный. Но не в том же, в чём Он Первородный, Он Единород-
ный; и, опять, не в том, в чём Он Единородный, Он Первородный, 
но [эти именования употребляются] в различных смыслах*. По Божеству 
Своему Он есть Единородный, Который равен естеством, сущностью 
и вечностью Отцу Своему и Духу Святому. По человечеству же Своему 
Он есть Первородный [среди] многих братьев, сродников Его30. По че-
ловечеству же про Него говорится, что воссел Тот, Кто есть по приро-
де человечества Своего Первородный. По Божеству же Своему Он Еди-
нородный, Слово Отца, а о Божественном естестве не говорится в сем 
рассуждении (šarbā).

36.

Десять не усомнились; у одиннадцатого 
же, который усомнился, сомнение 
принесло пользу десяти и прочимi.

Десять не усомнились; а один, который, 
помимо десяти, усомнился, однако сомнение 
его принесло пользу десяти и прочим.

Толкование. «Десять», которые «не усомнились», — десять апостолов, 
когда Господь наш пришёл к ним, а двери были затвореныd; и, увидев 
Его, они уверовали в Него и не усомнились. Фома — «одиннадцатый», 
который не был с ними, усомнился, когда десять сказали ему: Мы видели 
Господаe. И он сказал: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вло-
жу перста моего в раны от гвоздей, и не протянуii руки моей в бок** Его, 
не поверюf. И его сомнение было полезным для десяти — на восьмой 

i «ввело в наследство десять и прочих» C ii В греческом тексте — βάλω, «вложу» (букв. «брошу»)

a См.: 1 Кор. 15, 20.23; Кол. 1, 18 b См.: Мк. 16, 19; Лк. 22, 69; Евр. 1, 3; 8, 1;10, 12; 12, 2 c См.: 
Ин. 1, 14.18; 3, 16.18; 1 Ин. 4 d См. Ин. 20, 19 e Ин. 20, 25 f Ин. 20, 25

* Букв.  «в другом и другом» ** Сир. b-ḏap̄nęh, соответствующее греческому εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ

30 Афнимаран и комментатор его глав следуют здесь Феодору Мопсуестийскому, который 
подробно говорит о различии понятий «Единородный» и «Первородный» в третьем сло-
ве своих «Огласительных бесед» (Mingana A. Commentary of Theodore of Mopsuestia on 
the Nicene Creed. Cambridge, 1932. P. 138–149 (сир.); 35–43 (англ. пер.)).



62 М . Г. КАЛИНИН , А . М . ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

 ͖ΑͿ΅͵ ͔ͯ͛ͣܬܗ ܕܬܐܘͶ·͢ܘܢ ܘ΄ ͔ͣܬܗܘܢ ܘܬܐܘ͵ ͷ΄ ͠Ͳ
Νͥ͘ܘܗܝ ܐܘܬ̤ܪܬ܆ ܘ͵ͲΑΒ͔͠ ܕܗΑ͗ ͣͼܸͮܢ ܘܐܘܕͮͣ ͓͗͵͢ܘܬܗ ܘΑΒܪܘ 

͵Γͻ͓ͣܬܗ܀

37.

 :iii͔΄ܬܪ ͷ΄ Ε͓ͮ͛ͯͼͥ iiΆ ܼܿ ܗ̇ܘi ܕܕܼܿ
 ͷ΄ ͪͯͶΒ iv͔Β͚͠ ͢Γͥ͘ ͣ͛͵ܗ̇ܘ ܕ
 ͪͶ·ܘܐܬ vi͢ͼͿͥ v͢Ͷͯͦ͗ܘ :͢ͼͯͲ
ͼ͢܆ ܐܬͥͣܝ ܘܐܬܗ·ʹ ͵ͦ͠ܘܬ͕܀

الذي عبس وبكى على الباب الداخل حبسھ 
القضاء مسلط على الطبع وفي قوتھ غلبھ 

وانفلت منھ وطھر وعاد للفرح.

ͻͣܗܪ͖. ܗ̇ܘ ܕܕͷ΄ Ε͓ͮ͛ͯͼͥ Ά ܬܪܥ ܕΕͯ͵͛͠ ͺͮΑ ͖Α͘Ύ͕. ܘܗ̇ܘ ܕ͵͛ͣ 
 ͕ΕͯΓͻܐ ͕ΕͶ͚ͯ͘ ͽ̣ܢ܇ ܗ̇ܘ ܕΑܕ ͢ΓͻΑ͗ ͢ͼͯͲ ͷ΄ ͪͯͶΒ ͔Β͚͠ ͢Γͥ͘

 ͔ͼͯͲ ͢ͶͲ ͷ΄ ͪͯͶΒ ͔ͼΒͣܬ͕݁ ܕ·ͣܪܕ vii̇͗͢ܝ .͕ΕͶ ͕͢͵ܐ ͘͢Ϳͻ
ܐܪ΄ͼͿͥ .͔ͯͼ͢ ܕΑ ͽͮܢ Ͷ͔ͯͦ͗ ܕܐ͵͢ܘܬܗ̣ ܘܐܬ·ͼ ͪͶ͢. ܐܬͥͣܝ ܕΑ ͽͮܢ 

 ͔ͯΓͻܐ ͔Ϳͼ͚ ͢ͶͲܘ ͕Εͯ͵͛͠ ͺͮΑܕ ͔Ͷ͗ܗ܆ ܘܐܬܗ·ʹ ܐΕͯΎ ܪΕ͗ ͽ̣
͵ͦ͠ܘܬ͕܆ ܘ͵ͣ͘;͔ ܕ΄Ͷ͔ ͥ͠ܬ͕܀

38.

ͷ܀ ܸ́
͔̣ ͵Αͯܬܘܬ͕ Εͯ͠Ύ͕ ܐܼܿ ͦͶΈ͵ ͔̈ͯ܆ͼΒܕ ͽͮΝ;ܐ ͽͮΕ͵ܕܬ ͔Ͷ΄

 ͔ͥΕ :͕͢͵͓͵ ΑΈ̣Βͣܟ ܕͼͥܕܐ ͢Ͷ΄ .͖ͣܗܪͻ
ܕܬ͵ͽ̈ͯͼΒ ͕͓Ε ܕܐͽͮͮ͢Εͮ ܬ͵ͽͮΕ ܐ̇;ͽͮΝ ܕͼΒ͔̈ͯ܆ 

i  ̇ܘ  L H1 C A K N ii ܵܕܕ (причастие основной породы, а не претерит породы paʕʕel) L N 
iii ܐܪ L iv  L N v ܘ L N vi Ауслаут этой глагольной формы не прочитывается 
по микрофильму P; судя по всему, край листа не сохранился vii Эмендация; ̇ܗܝ P
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день, когда Он пришёл к ним и Фома был с нимиa. И сомнение Фомы 
принесло пользу десяти его друзьям и прочим ув   еровавшим в нашего 
Господа, и они исповедовали божество Его и удостоверились (šarrarʷ) 
в человечестве Его.

37.

Тот, кто горько рыдал над дверьюi: 
тот, кто внутри, заключил Его, случай 
властен над естеством Егоii; и Своею 
силою Он одолел и избежал его, и явился, 
и обратился в радостьb.

Тот, кто хмурился и рыдал над дверью: 
тот, кто внутри, заключил Его, приговор 
получил власть над естеством; и Своею 
силою Он одолел и избежал его, и явился, 
и обратился в радость.

Толкование. «Тот, кто горько рыдал над дверью» гроба, — Мария Маг-
далинаc. И «Тот, кого [дверь] заключила внутри: случай властен над есте-
ством Его», — Человек Господа нашего, Тот, Которого от человеческого 
устроения (gḇīltā) воспринял Бог Слово, ибоiii смерть разделения* «власт-
на» над всем земным естеством; однако «одолел» её Господь наш «си-
лою» Божества Своего и «избежал её**». «Явился» же Господь наш по-
сле Воскресения Своего, и «изменился» плач Марии Магдалины и всего 
человеческого рода «в радость» и в услаждение нового века.

38.

Труд тридцати связок лет ввёл подвижника (pallāḥā) в первое наследство.

Толкование. «Труд» Еноха, который был угоден Богу, продолжитель-
ностью триста летd, которые суть «тридцать связок лет»31, «ввёл» Еноха 

i «над дверью гроба» S I ii В I перед словами «тот, кто внутри» добавлен союз «и», отчего 
синтаксические связи во фразе выстраиваются иначе и она получает новое прочтение: «Тот, 
кто рыдал над дверью гроба, и Тот, кого он [гроб] заключил внутри: случай властен над есте-
ством Его» iii В P часть причинного союза b-hāy d- пропущена: выписано только слово d-

a См. Ин. 20, 26 b Ин. 16, 20 c См. Мф. 27, 61 d См. Быт. 5, 22

* Т. е. смерть, приводящая к разделению души и тела ** В оригинале — «его», как и в разби-
раемой главе Афнимарана (слово «смерть», mawtā — мужского рода)

31 Автор обыгрывает фонетическое и графическое сходство слов «связки» (в абсолютном 
статусе мн. ч. — ͽͮΝ;ܐ, ʔesārīn) и «десятки» (в абсолютном статусе мн. ч. — ͽͮΝͿ΄, ʕesrīn).
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͵ΑΈܕͿ͔ͮ ܕͼ ΐΈ̣ͻ͢ ܐ͗ͣܗܝ ܐ̇΄ͼͦ͵ ͷͣܟ. Αͮ ͢Γܘܬ͕. ܘΑͮܬܘܬ͕ 
͔ͩ. ܘͼͥͣܟ Α͗ ܐܕܡ ܘΑͮܘܬܗ  ̣ͥ Α· ͕Εͯ͠ΎܕͿ͔ͮ ܕͼ ΐΈͻ͢ ܐܕܡ ΄ͷ ܕ

ΑΓ͗ܪ͖ ܐΕͮܘܗܝ܀

39.

 .͔ͮͤ ̇ͥ  ͕Ε̈ͯΓ͚ ͕ΕͯͼΓ͚ܪΕ ͕ͥͤܬ
Α͖ͦ܀ ̇͗  ͕ΕͯͼͥܘΜ ͽͮܕ i͕Εͯͼ΄ͮ͠Ε

النظرة المحسوسة أجسام تنظر والمعقولة 
أیضا روحانیات تفحص.

 ͕Ε̈ͯΓ͚ ͕ΕͯͻΝͿ͗ ͔ͼ̈ͯ΄ͥͤܬ͕ ܕ ͽͮܕ ͣͻܗ :͕ΕͯͼΓ͚ܪΕ ͕ͣܗܪ͖. ͥͤܬͻ
ܘΕ͘ͲΝ͕ ܘΕͯͼ΄ͮ͠Ε .͔ͮͤͥ ͕ΕͯͼͶ͕ͨ ܕͽͮ ͥͤܬ͕ ܕ͵͔͘ ͗΅ͼ͔ͯ ܕܪܘ͔ͥ 

ΜܘΑͦ͗ ͕Εͯͼ͖ͥ܆ ܗͻͣ ܕΝ͵ ͽͮܘͶͲΕͿ ͕Εͯͼ͔ͥ: ܘܕܐͶͯͩ͗ ͔ͼͳͮͣܬ͕ 
ܘͼͿͻΑΈͣܬ͕ ͵Α͗͠ ͷͳ͖ ܘΓΓ͔܀

40.

͔ ܕͽͮ ܕΆ̇Β ܐΒ Εͻ͔ ܕͥͤܬ͕܆ 
ܐ;Ν͵ ͕Ε̈ͯΓ͚ Εͯ͗ ͷͲΕܘΕͯͼ͕ͥ܀

اذا سمعت اسم نظرة أفھمii بین الكثیفات 
للروحانیات.

 ̇͢ ͮΕͮܐ ͕Ε΄ͮ͠ ͕ΕͯͼͥܘΜܕ ͽͮͥͤܬ͕ ܕ .͔΅ͮͮ͠ ͷͳ͵ ͕ΕͯΓ͚ ͕ͣܗܪ͖. ͥͤܬͻ
 ͔ͼͯ

̈
΅͗ ͕ΕͯͼͥܘΜ ͕ͤͦͻܕ Δͻܐ ͧͳΓ Α͚ͯ ͔͵ .͔ͮͤͥΕ ͖Αͮ͢ͻ ͔΄͠͵ܕ

 ͕Ε΄ͮ͠ ͕ΕͯͼͥܘΜͥͤܬ͕ ܕ .͔ͮͤͥΕ ͖ΑͿ͗ܕ ͔ͼ̈ͯ΅͗ ͕Ε̈ͯΓ͚ͥͤܬ͕ ܕ .͖ΑͿ͗ܕ
̇͢ ͠΄͔܀ ͵ ͷͲΕͿܕ ̇͢ ͮΕͮܐ

41.

 :iii͔ͳ; Εͯͥܬ ͕Ε̈ͯΓ͚ͥͤܬ͕ ܕ
 ̣͔ ͳ; ivΕͯͥܕܬ Εͮܐ ͽͮܕ ͕ΕͯͼͥܘΜܕ

ܗ̣ܝv ܘܐΕͮ ܕ͵ͳ; vi͔͔܀

نظرة المحسوسات مكیفة والروحانیات 
أیضا منھا مكیفة ومنھا بغیر تكییف.

i , буквы  дописаны сверху K (показательно, что при этих же буквах в H1 пятна, 
они не вполне отчётливы) ii Эмендация; أفھام E W iii add. ܗ̇ܝ L H1 C K | add. ܗܝ A | add. ܗ̄ܝ N 
iv ܬ K v om. L H1 C A K N | судя по микрофильму P, край рукописи повреждён и слово 
не сохранилось vi ܕܕ C A
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в рай, из которого вышел отец его. Он назван «наследником»32, а «пер-
вое наследство» — рай, из которого вышел Адам, оттого что согрешил; 
а Енох — сын Адама и поистине наследник его.

39.

Чувственное ви́дение видит телесные 
[вещи], умное же [ви́дение] исследует 
духовные [вещи].

Чувственное ви́дение видит телесные 
[вещи], умное [ви́дение], в свою очередь*, 
исследует духовные [вещи].

Толкование. «Чувственное ви́дение», то есть ви́дение плотских очей, 
зрит телесные, составные и дающие тень [вещи]. «Умное же» ви́дение 
сердца очами духа «исследует духовные [вещи]», то есть постигает их**, 
а также [постигает], как [божественные] Промысл и попечение всё пу-
теводят и [всему] служат.

40.

Слыша же название ви́дения, 
пойми [различие] между телесными 
и духовными [вещами].

Услышав название ви́дения, пойми 
[различие] между дебелыми и духовными 
[вещами].

Толкование. Чувственное ви́дение всем известно, ви́дение же духов-
ных [предметов] есть ведение, которое становится явным просвещён-
ному уму (madʕā). Ведь никто не может увидеть духовные [предметы] 
плотскими очами. Ви́дение же телесных [предметов] зрится плотски-
ми очами. Ви́дение духовных [предметов] есть ведение, которое по-
стигает ум (madʕā).

41.

Ви́дение телесных [вещей] имеет предел; 
[ви́дение] же духовных [вещей] есть 
такое, что имеет предел, и есть такое, 
что не имеет предела.

Ви́дение телесных [вещей] 
ограничено***, [ви́дение] же духовных 
[вещей] есть ограниченное и есть 
без ограничения.

* Арабское أیضا регулярно используется в переводе глав Афнимарана как аналог сирийско-
го ܕܝܢ ** Букв. «постигает духовные [вещи]» *** Букв. «сформировано»

32 Очевидно, перед глазами комментатора был текст Афнимарана, в котором говорилось 
не о «подвижнике» (pallāḥā), а о «наследнике» (yārōṯā).
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 ͷͲܘ .͔ͮͤͥ ͕Εͯͼ΄Μ͓͵ܕ ͷͩ ܗܝ̣܆ ͔ͳ; Εͯͥܬ ͕Ε̈ͯΓ͚ܕ ͕Εͼͥ .͖ͣܗܪͻ
 Εͮܐ ͕ΕͯͼͥܘΜܕ ͽͮܗܘܼ. ͥͤܬ͕ ܕ ͔ͳ; Εͯͥܐܪ΄͔܆ ܬ ͷ΄ܐܪ΄͔ ܘ ͽ̣͠ܡ ܕ

 ͔̈Β͚ͣܬܐܘܪ͔ͮ ܕ ͔ͳ; Εͯͥܗ̇ܝ ܕܬ .͔ͳ; ͔͵ܕ Εͮܘܐ .͔ͳ; Εͯͥܕܬ
 iͣܬܗͼΓͻΑ͗Εܘܕ :͕ΕΓͮ͠Ύ ͕ͮͣܬΕͯ͵ܬܐܘܪ͔ͮ ܕܬ ̣͔ ͳ; ͔͵ܕ ͽͮܗ̇ܝ ܕ .͔ͮͤͥ

ܕܐ͵͕͢ ΕͶ͕܀

i Эмендация; ͣܬܗͼΓͻΑ͘ܘܕ P
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Толкование. «Ви́дение телесных [вещей] имеет предел», потому что оно 
зрит земные [вещи], а всё, что от земли, имеет предел. Ви́дение же «ду-
ховных [вещей] есть такое, что имеет предел, и есть такое, что не име-
ет ограничения»: то [ви́дение], которое имеет предел, зрит созерцание 
телесных, а то, которое без предела, — созерцание Святой Троицы и во-
человечения Бога Слова33.

33 Иосиф Хаззайа в трактате «О движениях, появляющихся в уме во время молитвы» придер-
живается похожей схемы. Он говорит о трёх типах движений, возникающих в душе: сложные 
движения; простые движения, имеющие предел; простые движения, не имеющие предела. 
Мар Иосиф использует те же термины tḥęṯ sāḵā, «под пределом» и dlā sāḵā, «без предела», 
что и Афнимаран и его комментатор: «Движения <…> направляют корабль [души], словно 
ветры. И подобно тому, как не все дующие ветры пригодны для хода корабля, так и движе-
ния, воздвизающиеся в душе во время молитвы, не все пригодны для хода корабля [души] 
<…> — но некоторые пригодны, а некоторые нет. Ибо некоторые из них отпечатлевают в душе 
сложность (rukkāḇā) и оформленность (dmūṯā), и сии [сложность и оформленность] суть пре-
пятствия на пути корабля, управляемого кормчим-умом, к гавани, к которой обращено его 
желание. Некоторые же из движений, воздвизаемых в душе во время молитвы, просты, и сии 
[движения] суть благоприятные ветры, ведущие корабль души превыше волн к гавани, испол-
ненной многого покоя. Есть же опять иные движения, являющиеся во время молитвы в све-
те, и они называются беспредельными (dlā sāḵā). И сии [движения] не сложны и не просты, 
но беспредельны, как я сказал выше. Ибо не все простые движения уже беспредельны, пото-
му как и святые ангелы, и природы, которые представляют собой наши души, просты, но в лю-
бом случае не беспредельны. Ведь они просты и [при этом] заключены в границы (tḥęṯ sāḵā). 
Ибо Один [Бог] из всех беспределен, и все движения о Нём беспредельны, как сказал про-
рок: “Помышлению Его нет предела” (Пс. 146/147, 5)» (Josephus Hazzaia. De actione motuum 
qui in oratione apparent in mente 1–4 // Vat. syr. 509, fol. 113r). 

  Далее Иосиф Хаззайя приводит примеры движений, имеющих предел, и движений, 
не имеющих предела. Как и комментатор Афнимарана, он связывает беспредельные дви-
жения с созерцанием Святой Троицы: «И посему, из-за памятования обо всём этом, прости-
раются движения ума (hawnā) от места составных форм (ʔaṯrā d-rukkāḇē) к оным беспре-
дельным движениям, которые есть изумление (tahrā) новым веком и ви́дение, свойственное 
созерцанию Святой Троицы. Ибо когда ви́дение ума (ḥzāṯēh d-madʕā) смешивается со светом 
Препрославленной Троицы, все его движения становятся беспредельными. Ибо среди созер-
цателей (ḥazzāyē) и имеющих ве́дение (yaddu‘tānē) нет того, кто представлялся бы способ-
ным отделить кному ума [своего] (qnōmēh d-hawnā) от вида (ḥezwā) оного славного света 
Святой Троицы. Ибо все сокровенные клети (tawwānē) сердца преисполняются оным бла-
годатным светом, и нет там ни образа и образа (dmūṯā wa-ḏmūṯā), ни форм, сочетаний, чи-
сел и цветов, но свет [там] — один в единственности ви́дения (ba-ḥḏānāyūṯ ḥzāṯā), не разде-
ляемый ни на формы (ʔeskēmē), ни на образы (demwāṯā)» (Ibid. 9 // Op. cit. fol. 114r).

  О беспредельной молитве говорит младший современник Афнимарана прп. Иса-
ак Сирин: «Ведь тот, кто от сих (речь идёт о Божественных любви, благости и мудрости. — 
М. К., А. П.) непрестанно исследует Божественную сущность, у того молитва не имеет пре-
дела и границы (lā ba-ṯḥōmā w-sāḵā ʔīṯęh), потому что совершенство любви превосходит 
молитву, воздвизаемую в прошениях» (Isaacus Ninevita. Collectio Tertia 4, 5 // CSCO. 637. 
Scriptores Syri. 246. P. 20).
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