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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

С 1948 г. в ЦГАДА / РГАДА хранится небольшое (27 ед. хр.), но 
исключительно важное собрание рукописных книг, созданных на протяжении 
девяти столетий и содержащих ценнейшие памятники античной и византийской 
литературы. Достаточно назвать здесь имена Еврипида и Софокла, Галена и 
Иоанна Актуария, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Фотия и Иоанна 
Зонары, чтобы можно было составить представление о разнообразии содержания 
этих рукописей и их ценности для отечественной и мировой культуры. 

История рукописей, находящихся ныне в ф. 1607, может быть в общем виде 
представлена так. К сер. XVII в. все они (кроме ед. хр. 10, 13, 23 и 27) оказались на 
Афоне в библиотеках различных монастырей, где и были приобретены Арсением 
Сухановым во время его известного путешествия в 1653–1655 гг. Привезенные в 
Москву, они были сосредоточены в основном в Патриаршей библиотеке, позднее 
переименованной в Синодальную. Там (а также в Типографской библиотеке, куда 
были переданы некоторые манускрипты) их впоследствии обнаружил немецкий 
филолог-классик Х. Ф. Маттеи, приглашенный в Московский университет и 
одновременно с преподавательской деятельностью начавший работу над каталогом 
греческих рукописей Синодального собрания. Понимая высокую историческую и 
культурную ценность этих манускриптов и видя неудовлетворительные условия, в 
которых они в то время хранились, он решился присвоить несколько десятков 
синодальных рукописей (как целых кодексов, так и их фрагментов). 

Коллекция рукописей, которую Х. Ф. Маттеи таким способом собрал в 
период своего первого пребывания в России (1772–1784), была вывезена им в 
Германию в 1784 г. Бо́льшую часть этой коллекции ученый продал в 1788 г. 
библиотеке Саксонского курфюрста, которая в этом же году получила статус 
публичной библиотеки (Bibliotheca electoralis publica). В дальнейшем эта 
библиотека неоднократно меняла названия1; в настоящей описи мы будем условно 
именовать ее Дрезденской библиотекой, когда дело будет касаться ее положении 
до 1996 г. 

Во время более чем полуторавекового пребывания в Дрездене рукописи из 
коллекции Маттеи несколько раз каталогизировались вместе с остальными 
манускриптами Дрезденской библиотеки, активно изучались западными (а затем и 
российскими) учеными и неоднократно использовались при подготовке 
критических изданий античных и византийских авторов. Начало этому положил 
сам Маттеи, который, в частности, задействовал имевшиеся в его собрании 
библейские рукописи для работы над научным изданием греческого текста 
Священного Писания. 

                                                 
1 С 1806 г. — Королевская публичная библиотека (Königliche Öffentliche Bibliothek); с 1918 г. — Саксонская 
земельная библиотека (Sächsische Landesbibliothek); после объединения с библиотекой Дрезденского 
технического университета, произошедшего в 1996 г., носит название «Саксонская земельная библиотека – 
Дрезденская государственная и университетская библиотека» (SLUB). 
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Отметим, что в кон. XIX в., благодаря исследованиям С. А. Белокурова и 
О. фон Гебхардта, было выяснено происхождение коллекции Маттеи; удалось 
проследить историю рукописей, попавших не только в Дрезденскую библиотеку, 
но и в другие западноевропейские рукописные собрания (в Гёттингене, Лейдене, 
Лейпциге). 

В 1945 г., во время бомбардировок Дрездена союзной авиацией, рукописи 
Маттеи оказались в чрезвычайно опасном положении: укрытые в подвалах от 
авианалетов, они были залиты водой при тушении пожаров и находились в таком 
состоянии на протяжении двух недель. В результате многие рукописи серьезно 
пострадали, а некоторые погибли или были необратимо повреждены. 

После завершения Великой Отечественной войны советская оккупационная 
администрация начала принимать меры по возвращению в СССР архивных фондов, 
вывезенных гитлеровцами в Германию. Одновременно велся поиск архивов, 
перемещенных в Германию в довоенное время, и в рамках этой работы удалось 
возвратить в Москву часть рукописной коллекции Маттеи. История выявления 
этих рукописей в фондах Дрезденской библиотеки2 архивистами СВАГ в течение 
1947 г. и последующего их вывоза в СССР изложена в статье В. В. Цаплина3, мы 
же отметим здесь формальный результат: по акту от 7 июня 1948 г. рукописи из 
собрания Маттеи были переданы Главным архивным управлением МВД СССР в 
ЦГАДА. В акте, правда, говорилось только о 23 рукописях. Остальные 
манускрипты (РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 24–27), вероятно, фактически были 
переданы тогда же, но внесены в архивную опись лишь в 1983 г. 

С 1960-х гг. началось изучение «дрезденских рукописей» ЦГАДА4. Тогда 
Б. Л. Фонкич составил их предварительное (очень краткое) описание, указав на 
необходимость реставрации значительного числа рукописных книг. 
Реставрационные работы, начавшиеся в 1970-х гг., уже позволили «вернуть к 
жизни» ряд рукописей, находившихся в крайне плохом состоянии. Однако и сейчас 
в ф. 1607 имеются кодексы, нуждающиеся в реставрации. 

После 1991 г. «дрезденские рукописи» стали исследоваться более активно, в 
том числе и западными специалистами. Вместе с тем отсутствие полноценного 
каталога или хотя бы подробной описи существенно затрудняет доступ к ним и их 
использование в научных целях. Характерно, что до сих пор в научной литературе 
приходится встречать указания на то, что та или иная рукопись из данного фонда 
была недоступна исследователю5 или что ее нынешнее местонахождение осталось 

                                                 
2 Кроме того, один кодекс (РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 9) был обнаружен в библиотеке Лейпцигского 
университета. 
3 Цаплин 1997. С. 14–17. 
4 Отметим, что эта коллекция, видимо, уже в кон. 1950-х гг. перестала считаться секретной, поскольку в 
1961 г. кража Маттеи и возвращение рукописей были описаны в изданной большими тиражами научно-
популярной книге по истории (Пересветов 1961/1963. С. 30–53). 
5 Например, во введении к недавней публикации схолий Димитрия Триклиния к трагедиям Софокла 
издатель отмечает, что ему остались недоступными («non mi sono stati accessibili») две рукописи, в которых 
содержатся эти схолии, а именно — Dresd. Da 21 и 22, находящиеся в РГАДА (Tessier 2005. P. XVI–XVII; 
см. также: Tessier 2015. P. 193 nota 86). Указанные рукописи теперь имеют шифры РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. 
Ед. хр. 17 и 6 соответственно. 
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для него неизвестным6. Отдельные рукописи Маттеи, хранящиеся в РГАДА, порой 
упоминаются как по-прежнему находящиеся в SLUB7 либо вообще как погибшие 
или пропавшие8. 

Для исправления этой ситуации и создания нормальных условий для работы 
с манускриптами из коллекции Маттеи было предпринято описание ф. 1607, в ходе 
которого акцент делался на идентификации текстов, содержащихся в рукописях, и 
составлении библиографии, которая давала бы представление об изучении и 
использовании рукописей с кон. XVIII в. до настоящего времени. 

Описания рукописей выполнены по следующей схеме: номер единицы 
хранения; прежний шифр (по каталогам SLUB или библиотеки Лейпцигского 
университета9); заглавие; датировка; материал (бумага или пергамен); количество 
листов (с указанием особенностей нумерации10); полистное описание содержания 
(с указанием изданий текстов или ссылками на авторитетные справочники [CPG, 
BHG и др.], в которых содержится информация о таких изданиях11; заглавия на 
языке оригинала и инципиты приводятся в тех случаях, когда это необходимо для 
идентификации текстов); номера чистых листов, а также листов, содержащих 
только записи, пометы, отпечатки текста и т. п.; сведения о писцах; сведения о 
миниатюрах (при наличии); особенности физического состояния (с упоминанием о 
реставрации, если таковая производилась); сведения об истории рукописи; 
библиография. 

В библиографию включены основные публикации (прежде всего каталоги и 
обзоры рукописных собраний), в которых упоминается, описывается или 
исследуется та или иная рукопись; по возможности учтены новейшие 
исследования, выполненные с привлечением соответствующих рукописей. 

Почти все рукописи из ф. 1607 написаны на греческом языке; в то же время в 
данном фонде имеется одна латинская рукопись (ед. хр. 23) и одна — греческая с 
фрагментами латинских текстов (ед. хр. 13). Кроме того, в ряде греческих 
рукописей встречаются записи и пометы на латинском и немецком языках. В 
описаниях язык текстов, записей и помет указывается только тогда, когда он 
отличается от греческого. 

                                                 
6 Так, при подготовке нового издания трактата Галена «Медицинское искусство» не удалось выяснить, где 
после 1945 г. находится рукопись Dresd. Da 1 (Boudon 2000. P. 198 note 110: «Il a cependant été impossible de 
retrouver la trace de ce manuscrit»). Данная рукопись имеет шифр РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 26. 
7 См. обзор рукописной традиции трактата Иоанна Актуария «Об энергиях и болезнях душевной пневмы», 
где манускрипт Dresd. Da 5 (= РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 20) назван хранящимся в Дрездене 
(Рыбакова 2020. С. 274). 
8 См. утверждения о судьбе рукописи Dresd. A 95 (= РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 2), которые приведены 
ниже в примеч. 17. 
9 За исключением рукописи РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1. Ед. хр. 27, предыдущее место хранения (и, 
соответственно, прежний шифр) которой установить не удалось. 
10 Отмечаются ошибки в фолиации, наличие литерных листов и др. Листы, оставшиеся 
непронумерованными, в настоящей описи условно обозначаются римскими цифрами в квадратных скобках. 
11 Эти сведения не указываются для книг Священного Писания и текстов, входящих в лекционарный 
аппарат (прологов и оглавлений библейских книг, канонов Евсевия Кесарийского и др.). 
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Датировки приводятся в соответствии с обзорной статьей Б. Л. Фонкича12. В 
отдельных случаях, когда выводы ученого были пересмотрены в работах 
современных исследователей, указываются новые датировки со ссылками на 
соответствующие публикации. 

 

                                                 
12 Фонкич 2006; воспроизведены без изменений в книге Г. А. Тюриной: Тюрина 2012. 
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Ед. хр. 1 (A 98) 
Григорий Богослов. Слова. 
X в.13; л. I–II — нач. XX в. Пергамен; л. I–II — бумага. 56 л. (I–II, 1–54). 
Л. 1–16 об. — Слово 42. Прощальное, произнесенное во время прибытия в 

Константинополь ста пятидесяти епископов (CPGS 3010.42); л. 16 об. – 41 — 
Слово 14. О любви к бедным (CPGS 3010.14); л. 41–54 об. — Слово 16. В память 
святых мучеников Маккавеев (CPGS 3010.16). 

Л. I–II — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Реставрация в 1982–1983 гг. во ВНИИР. 
Предположительно является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 68 

(Влад. 148)14, который мог быть привезен в Москву из афонского монастыря 
Иверон. 

Библ.: Gebhardt 1898. S. 473; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 43–44; 
Mossay 1993. P. 213; Мокрецова 2003. С. 130–131, 270–271, ил. IX; Фонкич 2006. 
С. 790; Тюрина 2012. С. 43, 222. 

 
Ед. хр. 2 (A 95) 
Откровение ап. Иоанна Богослова. 
X в.15; л. I, [I]16 — нач. XX в. Пергамен; л. I, [I] — бумага. 18 л. (I, [I], 1–16). 
Л. 1–16 — Откровение ап. Иоанна Богослова. 
Л. 16 об. — записи (владельческие и памятные). 
Л. I, [I] — лист использования Дрезденской библиотеки17. 
Рукопись состоит из отдельных непереплетенных листов и тетрадей. Л. I и 

[I] частично сцементированы. 
Реставрация в 1982–1983 гг. во ВНИИР. 

                                                 
13 Датировка принадлежит Б. Л. Фонкичу (Фонкич 2006. С. 790; см. также: Тюрина 2012. С. 43, 222). 
Э. Н. Добрынина ранее датировала рукопись 1-й пол. XI в. (Мокрецова 2003. С. 130, 270). 
14 Здесь и далее номера греческих рукописей Синодального собрания ГИМ приводятся по каталогу архим. 
Саввы (см.: Савва 1858), при этом в скобках указывается номер по каталогу архим. Владимира (см.: 
Владимир 1894). 
15 Датировка указана в соответствии с каталогом Ф. Шнорра фон Карольсфельда, где отмечается, впрочем, 
что в литературе предлагалось также датировать рукопись XII или XIII в. (Schnorr von Carolsfeld 1979. 
S. 42). 
16 Римскими цифрами в квадратных скобках в настоящей описи обозначаются листы рукописей, оставшиеся 
непронумерованными. 
17 На л. I указан шифр A 104, в связи с чем данная рукопись ранее ошибочно считалась частью кодекса 
Dresd. A 104, также происходящего из собрания Маттеи. Мы, однако, не располагаем информацией об 
отделении какого-либо фрагмента от указанного кодекса, который получил крайне тяжелые повреждения в 
1945 г., остался в Дрезденской библиотеке и в настоящее время хранится в SLUB под тем же шифром. 
Кодекс содержит Деяния св. апостолов, апостольские послания и синаксарь. См. о нем: Matthaei 1782. 
P. 264–265; Белокуров 1898. С. 20–21, DXVII; Gebhardt 1898. S. 465 Anm. 3, 475–476; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 45–46; Aland 101, l1551; Фонкич 2006. С. 790; Тюрина 2012. С. 43, 46, 223. 
Лист использования рукописи Dresd. A 104, вероятно, был по ошибке присоединен к рукописи Dresd. A 95 
перед вывозом последней в СССР. При этом в справочной литературе послевоенного времени рукопись 
Dresd. A 95 именуется «пропавшей» (Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 42 [помета «kriegsvermißt»]), 
«сгоревшей» (Aland 2039 [«verbrannt»]) и т. п., что, как теперь становится понятным, не соответствует 
действительности. 
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Из афонского монастыря Иверон (запись на л. 16 об.: βηβλήον τοῦν ἠβήρων 
τῆς πορταϊτήσας). 

Библ.: Matthaei 1782. P. 278; Gebhardt 1898. S. 472; Soden α1271; 
Hoskier 1929. P. 282–285; Schmid 1936. P. 22–23; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 42; 
Aland 2039; Тюрина 2012. С. 46, 222. 

 
Ед. хр. 3 (A 100) 
Евангелия от Луки и от Иоанна с катенами. 
3-я четв. XII в.18; л. 1 — 2-я пол. XI в.; л. [I–VIII] — нач. XXI в. Пергамен; 

л. [I–VIII] — бумага. 235 л. ([I–IV], 1–202, 202а, 203–226, [V–VIII]). 
Л. 2 — предисловие к Евангелию от Луки; л. 2–99 — Евангелие от Луки; 

л. 100 об. – 101 — оглавление Евангелия от Иоанна; л. 102 — предисловие к 
Евангелию от Иоанна; л. 102–226 — Евангелие от Иоанна. Фрагменты 
евангельского текста чередуются с толкованиями-катенами; на полях имеются 
схолии. 

Л. [I–VIII об.], 1, 99 об. – 100 — чистые. Л. 226 об. — вкладная запись. 
Миниатюры: л. 1 об. (евангелист Лука), 101 об. (евангелист Иоанн с 

Прохором). 
Реставрация в 2005–2009 гг. в ГОСНИИР. 
Рукопись является второй половиной кодекса ГИМ. Син. греч. 47 (Влад. 91), 

привезенного в Москву из афонской Лавры св. Афанасия (в библиотеку Лавры 
рукопись поступила в 1399 г.). Л. 1 происходит из рукописи ГИМ. Син. греч. 225 
(Влад. 12). 

Библ.: Matthaei 1785. P. 248–250; Белокуров 1898. С. 20, DXVI; 
Gebhardt 1898. S. 473–475; Soden A145; Treu 1966. S. 276–277; Duplacy 1977. S. 163, 
167–168; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 44; Aland 238; Мокрецова 2003. С. 143–144, 
216, 218, 225, 275–276, ил. XIII; Фонкич, Попов, Евсеева 2004. С. 148; Фонкич 2006. 
С. 790; Добрынина 2008; Мефодьева 2008; Тюрина 2012. С. 43–44, 223–224; 
Добрынина 2014. С. 33 примеч. 142; Ετζέογλου, Dobrynina 2015. P. 323–325. 

 
Ед. хр. 4 (Da 26) 
Оппиан из Аназарба. О рыбной ловле (Галиевтика). 
XV в. Бумага. 114 л. (1–114). 
Л. 1–1 об. — «Жизнь Оппиана» (Inc.: Ὀππιανὸς ὁ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν 

Ἀγησιλάου; Des.: ἐν ταῖς παραβολαῖς; Westermann 1845. P. 63–65); л. 1 об. – 2 — 
предисловие к Галиевтике (Inc.: Διαλαμβάνει δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ; Bussemaker 1849. 
P. 260); л. 3–113 об. — Оппиан из Аназарба. О рыбной ловле (отсутствуют 
фрагменты: I, 413–592; V, 658–680) (Fajen 1999. S. 2–38, 56–328); л. 114–114 об. — 
схолии к «Трудам и дням» Гесиода (Inc.: Περὶ Διὸς καὶ Μουσῶν; Des.: καὶ τῶν 

                                                 
18 Датировка приводится на основании исследований Э. Н. Добрыниной (Добрынина 2008; Ετζέογλου, 
Dobrynina 2015). Б. Л. Фонкич датировал всю рукопись XI в. (Фонкич 2006. С. 790; см. также: Тюрина 2012. 
С. 43, 223). 
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ἀστέρων κινήσεως; Gaisford 1823. P. 30.14–33.19). Текст Галиевтики снабжен 
маргинальными и интерлинеарными схолиями. 

Л. 2 об. — заставка. 
Л. 114, вероятно, является фрагментом другой рукописи. 
Из афонского монастыря Иверон (запись на л. 1: τῶν ἰβήρων). 
Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 546–547; 

Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 289; Фонкич 2006. С. 790; Тюрина 2012. С. 44, 227–
228. 

 
Ед. хр. 5 (A 145) 
Четвероевангелие. 
XI в.; л. I–VII, [I–VI] — XVIII в. (?); л. VIII — сер. XX в. Пергамен; л. I–VIII, 

[I–VI] — бумага. 137 л. (I–VIII, 1–123, [I–VI]). 
Л. 1–1 об. — оглавление Евангелия от Матфея; л. 1 об. — эпиграмма на 

евангелиста Матфея (Inc.: Ματθαίου τόδε ἔργον); л. 2–38 — Евангелие от Матфея; 
л. 38 — оглавление Евангелия от Марка; л. 38 об. — эпиграмма на евангелиста 
Марка (Inc.: Ὅσσα περὶ Χριστοῖο θεηγόρος); л. 39–59 — Евангелие от Марка; 
л. 59 об. – 60 — оглавление Евангелия от Луки; л. 60 — эпиграмма на евангелиста 
Луку (Inc.: Λουκᾶς ἠπιόθυμος); л. 60–95 — Евангелие от Луки; л. 95 об. – 96 — 
оглавление Евангелия от Иоанна; л. 96–123 — Евангелие от Иоанна. Евангельский 
текст снабжен схолиями. 

Л. I–VII об., [I–VI об.], 123 об. — чистые. 
Л. VIII — немецкая почтовая квитанция сер. XX в. (вложена в рукопись 

между л. VI об. и VII). 
Многие листы сцементированы. 
Рукопись предположительно является частью кодекса ГИМ. Син. греч. 341 

(Влад. 23), привезенного в Москву из афонского монастыря Ватопед. 
Библ.: Matthaei 1785. P. 198; Gebhardt 1898. S. 479; Soden ε438; Treu 1966. 

S. 251; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 66–67; Aland 252; Фонкич 2006. С. 790; 
Тюрина 2012. С. 44, 222; Parpulov 2019. P. 204 note 6–7, 206 note 16, 211 note 44. 

 
Ед. хр. 6 (Da 22) 
Еврипид; Софокл. Трагедии. 
XV в. Бумага. 248 л. (1–42, 42а, 43–247). 
Л. 2–132 — Еврипид. Гекуба; Орест; Финикиянки (в начале помещена 

«Жизнь Еврипида»); л. 132 об. – 134 — заметка Димитрия Триклиния о метрике; 
Мануил Мосхопул. О призраке; л. 134 об. – 246 об. — Софокл. Аякс; Электра; Царь 
Эдип. Тексты трагедий сопровождаются маргинальными и интерлинеарными 
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схолиями (схолии к Еврипиду принадлежат Мануилу Мосхопулу, схолии к 
Софоклу — Димитрию Триклинию [Tessier 2005])19. 

Л. 1–1 об., 247–247 об. — чистые. 
Текст почти полностью угас. 
Из афонского монастыря Иверон (запись на л. 3: τῶν ἰβήρων). 
Библ.: Gebhardt 1898. S. 543 Anm. 4, 544–545; Turyn 1952. P. 193–194; 

Turyn 1957. P. 124; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 288; Tessier 2005. P. XVI–XVII; 
Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 44, 228; Tessier 2015. P. 193 nota 86. 

 
Ед. хр. 7 (A 170) 
Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Песнь Песней, Книга Иова. 
XIV в.; л. I–II — нач. XX в. Бумага. 201 л. (I–II20, 1–199). 
Л. 1–59 об. — Притчи Соломоновы; л. 60–80 об. — Екклесиаст; л. 81–91 — 

Песнь Песней; л. 91 об. – 198 об. — Книга Иова. Ветхозаветный текст приводится 
по переводу Семидесяти и снабжен схолиями и разночтениями из переводов 
Акилы, Симмаха, Феодотиона и др. 

Л. 199 об. — чистый. Л. 199 — запись (на латинском языке). 
Л. I–II — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Из афонского монастыря Иверон (запись на л. 1: τῶν ἰβήρων). 
Библ.: Gebhardt 1898. S. 481; Rahlfs 161; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 74–

75; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 44, 226; Gentry, Albrecht 2011. P. 31–33, 
38, 40 note 14; Ceulemans 2016. P. 240 note 26; Ceulemans 2017. P. 362 note 68; 
Auwers 2020. P. 235. 

 
Ед. хр. 8 (Da 24) 
Никандр Колофонский. Поэмы. 
XV в. Бумага. 42 л. (1–42). 
Л. 1 — заглавие (Nicandri Theriaca et Alexipharmaca cum scholiis Graecis) и 

записи библиографического содержания (на латинском языке); л. 2 — «Жизнь 
Никандра» (Crugnola 1971. P. 33.4–34.6); л. 2–29 — Никандр Колофонский. О 
животных (Териака) (Jacques 2002. P. 1–75) со схолиями (Crugnola 1971. P. 34.7–
313.14); л. 29 об. – 41 — Никандр Колофонский. О противоядиях (Алексифармака) 
(Jacques 2007. P. 1–57) со схолиями (Geymonat 1974. P. 29.5–207.9). 

Л. 42–42 об. — чистый. На л. 1 об. — отпечаток текста с л. 2; л. 41 об. — 
записи. 

Рукопись написана тем же писцом, что и три других кодекса из коллекции 
Х. Ф. Маттеи (Dresd. Da 25; Leiden. RUH 7 [Geel 38]; Leiden. RUH 10 [Geel 29]). 
Заглавие и записи на л. 1, а также маргиналии на л. 34 об. (на латинском языке) 
писаны рукой Х. Ф. Маттеи. 
                                                 
19 Поскольку тексты в рукописи почти невозможно прочесть, дается краткое описание содержания на основе 
каталога Ф. Шнорра фон Карольсфельда (Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 288) и с учетом исследований 
А. Турина (Turyn 1952. P. 193–194; Turyn 1957. P. 124). 
20 Ошибочно пронумерованы как II и III соответственно. 
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Согласно С. А. Белокурову рукопись является частью кодекса ГИМ. Син. 
греч. 493 (Влад. 440), привезенного в Москву из афонского монастыря Иверон. 

Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 545–546, 552; 
Geymonat 1974. P. 18; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 289; Jacques 2002. P. CLIV; 
Фонкич 2006. С. 791; Jacques 2007. P. CXLI–CXLIII; Тюрина 2012. С. 44, 228–229; 
Touwaide 2016. P. 150. 

 
Ед. хр. 9 (Lipsiens. Gr. 53) 
Гален. О методе лечения к Главкону. 
XVI в.; л. I, [V] — XVIII в. (?). Бумага. 42 л. (I, 1–36, [I–V]). 
Л. 1–36 — Гален. О методе лечения к Главкону (Kühn 1826. P. 1–146) (со 

схолиями). 
Л. I об., 36 об., [I–V об.] — чистые. Л. I — запись (на латинском языке). 
Писец — Андроник Каллист (см.: Фонкич 2014. С. 428) либо его ученик 

Бальдассаре Мильявакка (см.: Orlandi 2023. P. 152 note 71). В тексте и на полях — 
многочисленные пометы рукой Х. Ф. Маттеи (подчеркивания, корректурные знаки, 
варианты чтения). 

Рукопись происходит из библиотеки Максима Маргуния; в 1602 г. по его 
завещанию она была передана в афонский монастырь Иверон (записи на л. 1: τῶν 
ἰβήρων и ἐκ τῶν μαξίμου ἐπισκόπου κυθήρων), откуда и была впоследствии 
привезена в Москву. Согласно Л. Орланди рукопись была приобретена Маргунием 
вместе с другими манускриптами из библиотеки Джамбаттисты Разарио, у 
которого она оказалась после смерти ее первого владельца Мильявакки (ок. 1524). 

Библ.: Белокуров 1898. С. 147, DXVIII; Gardthausen 1898. S. 73–74; 
Gebhardt 1898. S. 464–465; Фонкич 2006. С. 791; Pietrobelli 2009. P. 112–113; 
Тюрина 2012. С. 44, 233–234; Тюрина 2014. С. 471–472; Фонкич 2014. С. 428; 
Orlandi 2014. P. 159–163; Orlandi 2019; Orlandi 2020. P. 456–458; Orlandi 2023. 
P. 152 note 71. 

 
Ед. хр. 10 (Da 20a) 
Материалы для изучения текста Гесиода. 
1774 г. Бумага. 51 л. (1–50, [I]). 
Л. 1 — заглавие (Variae lectiones ad Hesiod. Theocrit.21); л. 2 — «Жизнь 

Гесиода» (Γένος Ἡσιόδου; Inc.: Ἡσίοδος τὸ μὲν γένος ἦν Ἀσκραῖος; не издана; из 
кодекса ГИМ. Син. греч. 72 [Влад. 471]); л. 2–4 об. — Прокл. Предисловие к 
«Теогонии» Гесиода (из кодекса ГИМ. Син. греч. 404 [Влад. 469]; Gaisford 1823. 
P. 3–5); л. 5 — стихи о подвигах Геракла (Inc.: Πρῶτα μὲν ἐν Νεμέᾳ βριαρὸν 
κατέπεφνε λέοντα; Kiesslingius 1826. P. 59.491–503); л. 6–17 об. — разночтения к 
«Трудам и дням» Гесиода (Variae lectiones ad Ἔργα καὶ Ἡμέρας Hesiodi; из кодексов 
ГИМ. Син. греч. 72 [Влад. 471], 297 [Влад. 470], 404 [Влад. 469], 501 [Влад. 480]); 
л. 18–25 об. — разночтения к «Теогонии» Гесиода (Variae lectiones ad Hesiodi 
                                                 
21 Последнее слово перечеркнуто рукой писца. 
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Theogoniam; из кодексов ГИМ. Син. греч. 72 [Влад. 471], 297 [Влад. 470], 404 
[Влад. 469], 238 [Влад. 462]); л. 25 об. — разночтения к Феокриту (Variae lectiones 
ad Theocrit.; из кодекса ГИМ. Син. греч. 72 [Влад. 471])22; л. 26–50 об. — схолии к 
«Трудам и дням» Гесиода (Scholia ad Hesiodi Ἔργα καὶ Ἡμέρας; из кодекса ГИМ. 
Син. греч. 72 [Влад. 471]). 

Л. 1 об., [I–I об.] — чистые. Л. 5 об. — записи (на латинском языке). 
Автограф Х. Ф. Маттеи. 
Библ.: Gebhardt 1898. S. 542–543, 549; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 287; 

Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 44. 
 
Ед. хр. 11 (A 166) 
Григорий Богослов. Стихотворения. 
XVI в.; л. I–II — нач. XX в. Бумага. 10 л. (I–II, 1–8). 
Л. 1–6 об. — Григорий Богослов. Мысли, писанные четверостишиями 

(CPG 3035.33) (со схолиями); л. 7–7 об. — Григорий Богослов. Мысли, писанные 
одностишиями (CPG 3035.30)23; л. 7 об. — Григорий Богослов. Алфавитарь 
(CPG 3040); л. 8 — Григорий Богослов. О подлинных книгах богодухновенного 
Писания (CPG 3034.12); л. 8 об. — схематическое изображение династии Эакидов 
(начинается с Эака и Эндеиды; указан также сын Эака и Псамафы). 

Л. I–II — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Рукопись писана двумя писцами: I писец — л. 1–7 об.; II писец — л. 8–8 об. 
Рукопись является частью кодекса ГИМ. Син. греч. 501 (Влад. 480), 

привезенного в Москву из афонского монастыря Иверон. 
Библ.: Белокуров 1898. С. DXVI; Gebhardt 1898. S. 481; 

Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 72–73; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 44, 234; 
Фонкич 2014. С. 468. 

 
Ед. хр. 12 (Da 35) 
Палефат; «Речения Эзопа» (собрание пословиц). 
XIII в. Бумага восточного происхождения. 22 л. (I, 1–21). 
Л. 1–20 — Палефат. О невероятном, I–XLV (Festa 1902. P. 1–67); л. 20–

20 об. — «Речения Эзопа», 1–14, со стихотворными толкованиями (Perry 2007. 
P. 265–267). 

Л. I об., 21 об. — чистые. На л. I и 21 — оттиск штампа Дрезденской 
библиотеки. 

Рукопись является частью кодекса ГИМ. Син. греч. 239 (Влад. 449), 
привезенного в Москву из афонского монастыря Ватопед. 

Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 347, 460 Anm. 2, 548; 
Festa 1902. P. VII, X; Ернштедт 1916. С. 1–3, 11–16, табл. I–II; 

                                                 
22 Текст перечеркнут рукой писца. 
23 Это сочинение соединено в рукописи с «Алфавитом увещевательным к юношам» Геннадия Схолария 
(Petit, Sidéridès, Jugie 1935. P. 383–384). 
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Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 291–292; Фонкич 2006. С. 791; Perry 2007. P. 261–
264; Тюрина 2012. С. 44, 225; Villa 2021. P. 395, 401–402, 406. 

 
Ед. хр. 13 (C 501) 
Копии почерков греческих (частично греко-латинских) рукописей 

западноевропейских библиотек, сделанные И. Ньютоном, И. Э. Грабе и др. 
XVIII в. Бумага. 198 л. ([I], 1–31, 31а, 32–197, [II]). 
Л. 1 — заглавие (Specimina codicum antiquorum mss. manu D. Isaaci Newton, 

Cantabrigensis); л. 1024 — образец почерка Ватиканского кодекса (Vatic. Gr. 1209); 
л. 12 об., 13 — образец почерка Сенжерменского кодекса (РНБ. Греч. 20) 
(греческий и латинский тексты); л. 16, 17 — образец почерка Клермонского 
кодекса (Paris. Gr. 107) (греческий и латинский тексты); л. 22 — образец почерка 
Ефремова кодекса (Paris. Gr. 9); л. 26, 27 — образец почерка рукописи Bodl. 
Baroc. 29; л. 30 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 59*; л. 32, 33 — образец 
почерка рукописи Bodl. Roe 1; л. 38, 39, 40 — образец почерка кодекса Лауда (Bodl. 
Laud. Gr. 35); л. 42, 43 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 31; л. 49, 51, 52 — 
образец почерка рукописи Bodl. Seld. 29; л. 55, 56, 57 — образец почерка рукописи 
Bodl. Seld. 28; л. 58 — образец почерка Бернерова кодекса (Dresd. A 145b) 
(греческий и латинский тексты); л. 62 — образец почерка рукописи Bodl. Roe 22; 
л. 64 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 3; л. 74, 75, 76, 77 — образец 
почерка рукописи Bodl. Roe 16; л. 94 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 94; 
л. 96, 97, 98, 99, 100, 101 — образец почерка кодекса Безы (Cambr. Univ. Libr. 
Nn. II 41) (греческий и латинский тексты); л. 108 — образец почерка рукописи 
Bodl. Laud. Gr. 75; л. 125, 126 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 48; 
л. 167 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 176; л. 170 — образец почерка 
рукописи Bodl. Baroc. 33; л. 178 — образец почерка рукописи Bodl. Baroc. 33. 

Л. [I–I об.], 1 об., 2–2 об., 3 об., 4 об., 5 об., 6 об., 8–8 об., 9 об., 10 об., 11 об., 
12, 13 об., 14–14 об., 16 об., 17 об., 18–18 об., 19 об., 22 об., 23–23 об., 25 об., 26 об., 
27 об., 28–28 об., 29 об., 30 об., 31а об., 32 об., 33 об., 34, 35 об., 36–36 об., 38 об., 
39 об., 40 об., 42 об., 43 об., 44–44 об., 45 об., 46 об., 47 об., 49 об., 50 об., 51 об., 
52 об., 53 об., 54 об., 55 об., 56 об., 57 об., 58 об., 60 об., 61 об., 62 об., 64 об., 65 об., 
66 об., 67 об., 68 об., 69 об., 70 об., 71 об., 72 об., 73 об., 74 об., 75 об., 76 об., 77 об., 
78 об., 79 об., 80 об., 81–81 об., 82 об., 83 об., 84 об., 85–85 об., 86 об., 87 об., 88, 
89 об., 90 об., 91 об., 92–92 об., 93, 94 об., 96 об., 97 об., 98 об., 99 об., 100 об., 
101 об., 102 об., 103–103 об., 104 об., 105 об., 106–106 об., 107 об., 108 об., 109 об., 
110 об., 111 об., 112 об., 113 об., 114 об., 115 об., 116 об., 117, 118 об., 119 об., 
120 об., 121 об., 122 об., 123 об., 124 об., 125 об., 126 об., 127 об., 130 об., 131 об., 
132 об., 133 об., 134 об., 136 об., 137 об., 138 об., 139 об., 141 об., 142 об., 144 об., 
145 об., 146 об., 147 об., 148 об., 149 об., 150 об., 151 об., 152 об., 153, 154 об., 
                                                 
24 Содержание описано частично: указаны лишь те копии почерков, для которых можно с уверенностью 
указать современный шифр рукописи-оригинала. Остальные копии, не указанные здесь, сделаны с 
манускриптов (преимущественно — из различных оксфордских и кембриджских рукописных собраний), 
которые пока не удалось отождествить. 
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155 об., 156 об., 157 об., 158 об., 159 об., 160 об., 161 об., 162 об., 163 об., 164 об., 
165–165 об., 166 об., 167 об., 168, 169 об., 170 об., 171, 172 об., 173 об., 174 об., 
175 об., 176–176 об., 177 об., 178 об., 179, 180 об., 181 об., 182 об., 183 об., 184 об., 
185 об., 186 об., 187 об., 188 об., 189 об., 190 об., 191 об., 192 об., 193 об., 194 об., 
195 об., 196 об., 197 об., [II–II об.] — чистые. 

Л. 4, 5, 6, 7–7 об., 9, 11, 15–15 об., 19, 24–24 об., 25, 29, 31а, 34 об., 37–37 об., 
41–41 об., 46, 47, 48–48 об., 50, 53, 54, 59–59 об., 60, 61, 63–63 об., 65, 66, 67, 72, 73, 
78, 79, 80, 84, 86, 88 об., 93 об., 95–95 об., 102, 104, 107, 109, 110, 117 об., 118, 120, 
122, 123, 124, 127, 129–129 об., 130, 135–135 об., 137, 140–140 об., 141, 143–143 об., 
145, 153 об., 154, 158, 159, 162, 163, 166, 168 об., 169, 171 об., 172, 177, 179 об., 180, 
182, 183, 185, 188, 190, 191, 192, 195, 196 — записи (шифры манускриптов, ссылки 
на печатные каталоги рукописей, транскрипция скопированных текстов и др.; 
преимущественно на латинском и греческом языках). 

Л. 20–21 об. — печатные материалы (вырезка из издания: Neocorus, 
Sikius 1699. P. 454). 

Первоначально рукопись состояла из отдельных непереплетенных листов, 
хранившихся в коробке; в дальнейшем (возможно, в кон. XIX – нач. XX в.) листы 
были переплетены в виде кодекса. Скопированные образцы почерков находятся на 
небольших листочках кальки (в некоторых случаях — на листах обычной бумаги), 
наклеенных на бумажные листы. Между л. 7 об. и 8 имеются следы вырванных 
листов, на которых, судя по имеющимся в рукописи записям, содержались образцы 
почерка, скопированные из Александрийского кодекса. 

Принадлежала лейпцигскому юристу Г. А. Маршу (G. A. Marché [Marchius]). 
Его книжное собрание после смерти владельца было продано в 1784 г. в Лейпциге 
на аукционе, где данная рукопись (в виде коробки с непереплетенными листами) 
была куплена Х. Ф. Маттеи. 

Библ.: Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 276; Фонкич 2006. С. 787 примеч. 1; 
Тюрина 2011; Тюрина 2012. С. 44, 238, 250–252, 354–367. 

 
Ед. хр. 14 (A 172) 
Новый Завет. 
Кон. XIII – нач. XIV в.25; л. I–II — нач. XX в. Пергамен; л. I–II — бумага. 

356 л. (I–II, 1а, 1–67, 70–260, 263–357). 
Л. 1 — указания к порядку чтения Евангелий; л. 1 об. – 4 — таблицы канонов 

Евсевия Кесарийского; л. 4–6 об. — оглавление Евхология; л. 7–8 — оглавление 
Евангелия от Матфея; л. 8 — эпиграмма на евангелиста Матфея (Inc.: Ματθαίου 
τόδε ἔργον); л. 9–51 об. — Евангелие от Матфея; л. 52–52 об. — оглавление 
Евангелия от Марка; л. 52 об. — эпиграмма на евангелиста Марка (Inc.: Ὅσσα περὶ 
Χριστοῖο θεηγόρος); л. 53–80 — Евангелие от Марка; л. 80 об. – 81 об. — 
оглавление Евангелия от Луки; л. 81 об. — эпиграмма на евангелиста Луку (Inc.: 

                                                 
25 Обоснование датировки см.: Добрынина 2014. С. 28. Б. Л. Фонкич датировал рукопись XI в. (Фонкич 2006. 
С. 791; см. также: Тюрина 2012. С. 45, 223). 
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Λουκᾶς ἠπιόθυμος); л. 82–126 об. — Евангелие от Луки; л. 127 — оглавление 
Евангелия от Иоанна; л. 127 — эпиграмма на евангелиста Иоанна (Inc.: Βροντήεις 
θεόφωνος); л. 129–161 — Евангелие от Иоанна; л. 162–204 об. — Деяния 
св. апостолов; л. 205–206 — предисловие к Посланию к Римлянам; л. 206–222 — 
Послание к Римлянам; л. 222–222 об. — предисловие к 1-му Посланию к 
Коринфянам; л. 223–238 — 1-е Послание к Коринфянам; л. 238–238 об. — 
предисловие ко 2-му Посланию к Коринфянам; л. 238 об. – 249 — 2-е Послание к 
Коринфянам; л. 249 об. — предисловие к Посланию к Галатам; л. 249 об. – 
254 об. — Послание к Галатам; л. 255 — предисловие к Посланию к Ефесянам; 
л. 255 об. – 260 об. — Послание к Ефесянам; л. 263–265 об. — Послание к 
Филиппийцам; л. 265 об. – 266 — предисловие к Посланию к Колоссянам; л. 266–
270 — Послание к Колоссянам; л. 270–270 об. — предисловие к 1-му Посланию к 
Фессалоникийцам; л. 270 об. – 274 — 1-е Послание к Фессалоникийцам; 
л. 274 об. – 275 — предисловие ко 2-му Посланию к Фессалоникийцам; л. 275–
277 — 2-е Послание к Фессалоникийцам; л. 277–277 об. — предисловие к 1-му 
Посланию к Тимофею; л. 277 об. – 282 — 1-е Послание к Тимофею; л. 282–
282 об. — предисловие ко 2-му Посланию к Тимофею; л. 282 об. – 286 — 2-е 
Послание к Тимофею; л. 286–286 об. — предисловие к Посланию к Титу; 
л. 286 об. – 288 — Послание к Титу; л. 288–288 об. — предисловие к Посланию к 
Филимону; л. 288 об. – 289 — Послание к Филимону; л. 289 об. – 290 об. — 
предисловие к Посланию к Евреям; л. 290 об. – 303 — Послание к Евреям; л. 303–
303 об. — предисловие к Посланию ап. Иакова; л. 303 об. – 307 об. — Послание 
ап. Иакова; л. 308 — предисловие к 1-му Посланию ап. Петра; л. 308–312 об. — 1-е 
Послание ап. Петра; л. 312 об. – 313 — предисловие ко 2-му Посланию ап. Петра; 
л. 313–316 — 2-е Послание ап. Петра; л. 316–316 об. — предисловие к 1-му 
Посланию ап. Иоанна; л. 317–321 — 1-е Послание ап. Иоанна; л. 321–321 об. — 
предисловие ко 2-му Посланию ап. Иоанна; л. 321 об. — 2-е Послание ап. Иоанна; 
л. 322 — предисловие к 3-му Посланию ап. Иоанна; л. 322–322 об. — 3-е Послание 
ап. Иоанна; л. 323 — предисловие к Посланию ап. Иуды; л. 323–324 об. — 
Послание ап. Иуды; л. 326–346 — Откровение ап. Иоанна Богослова; л. 347–348 — 
синаксарь; л. 349–351 — минологий. Тексты, находящиеся в конце рукописи 
(л. 351 и далее), не удалось отождествить из-за сильных повреждений листов. 

Л. II об., 1а об., 8 об., 127 об., 128, 354 об., 355–355 об. — чистые. Л. II — 
помета (шифр рукописи); л. 1а — запись; л. 357 — записи на обороте нижней 
крышки переплета. На л. 128 об. — отпечаток текста и заставки с л. 129; на 
л. 161 об. — отпечаток текста и заставки с л. 162; на л. 325 — отпечаток текста и 
заставки с л. 324 об.; на л. 325 об. — отпечаток текста и заставки с л. 326; на 
л. 346 об. — отпечаток текста и заставки с л. 347; на л. 348 об. — отпечаток текста 
и заставки с л. 349. 

Л. I — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Реставрация в 1975–1985 гг. во ВЦНИЛКР / ВНИИР. 
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Рукопись предположительно была изготовлена в одном из 
константинопольских скрипториев, близких скрипторию Феодоры Раулены. В нач. 
XVII в. принадлежала священнику Пахомию, который в 1616 г. подарил ее 
афонскому монастырю Дохиар (запись на л. 1а: δοχειαρίου; вкладная запись на 
л. 357), откуда впоследствии она была привезена в Москву. 

Библ.: Matthaei 1785. P. 192–195; Gebhardt 1898. S. 481–482; Soden δ507; 
Hoskier 1929. P. 133–137; Schmid 1936. P. 438; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 75; 
Aland 241; Мокрецова 2003. С. 51, 55, 64–66, 68, 76–77, 182–185, 228, 231, 234–239, 
241, 284–285, ил. XXI; Фонкич, Попов, Евсеева 2004. С. 154; Фонкич 2006. С. 791; 
Тюрина 2012. С. 45, 223; Добрынина 2014. С. 19, 24, 28; Ετζέογλου, Dobrynina 2015. 
P. 326–327; Parpulov 2019. P. 204 notes 5–6, 206 note 16, 211 note 44. 

 
Ед. хр. 15 (Da 11) 
Демосфен. Речи. 
XV в.26 Бумага. 63 л. (I–II, 1–61). 
Л. 1–3 — Олинфская 1-я речь (Dilts 2002. P. 1–10); л. 3–5 — Олинфская 2-я 

речь (Dilts 2002. P. 11–21); л. 5–7 об. — Олинфская 3-я речь (Dilts 2002. P. 22–33); 
л. 7 об. – 12 — 1-я речь против Филиппа (Dilts 2002. P. 34–50); л. 12–14 — Речь о 
мире (Dilts 2002. P. 51–57); л. 14–16 об. — 2-я речь против Филиппа (Dilts 2002. 
P. 58–67); л. 16 об. – 20 — Речь о Галоннесе (Dilts 2002. P. 68–79); л. 20–25 об. — 
Речь о делах в Херсоне (Dilts 2002. P. 80–99); л. 25 об. – 31 об. — 3-я речь против 
Филиппа (Dilts 2002. P. 100–120); л. 31 об. – 37 об. — 4-я речь против Филиппа 
(Dilts 2002. P. 121–141); л. 37 об. – 39 об. — В ответ на письмо Филиппа (Dilts 2002. 
P. 142–148); л. 39 об. – 43 — Речь о распределении средств (Dilts 2002. P. 156–166); 
л. 43–46 об. — Речь о симмориях (Dilts 2002. P. 167–179); л. 47–49 об. — Речь за 
мегалопольцев (Dilts 2002. P. 191–199); л. 49 об. – 53 — Речь о свободе родосцев 
(Dilts 2002. P. 180–190); л. 53–56 — Речь о договоре с Александром (Dilts 2002. 
P. 200–208); л. 56–58 — Письмо Филиппа (Dilts 2002. P. 149–155). 

Л. I–II об., 58 об. – 61 об. — чистые. 
Рукопись писана двумя писцами: I писец (Андроник Каллист) — л. 1–39 об.; 

II писец (Альфонс Дурс) — л. 39 об. – 58. 
Текст местами угасает. 
Согласно Л. Орланди рукопись была создана во Флоренции; первоначально 

ею владел Андроник Каллист, от которого она перешла к его ученику Бальдассаре 
Мильявакке, а после его смерти (ок. 1524) оказалась в библиотеке Джамбаттисты 
Разарио. Вместе с другими рукописями Разарио ее приобрел Максим Маргуний; в 
1602 г. по его завещанию рукопись была передана в афонский монастырь Иверон, 
откуда впоследствии и была привезена в Москву. 

Библ.: Gebhardt 1898. S. 538–539; Canfora 1968. P. 35; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 285; Фонкич 2006. С. 791; Pietrobelli 2009. P. 110–

                                                 
26 Л. Орланди уточняет эту датировку Б. Л. Фонкича, относя создание рукописи к 1471–1474 гг. 
(Orlandi 2023. P. 116, 295). 
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114; Тюрина 2012. С. 45, 228; Фонкич 2014. С. 428; Orlandi 2014. P. 147–150, 163–
164, 186–187, 189; Orlandi 2019. P. 124; Orlandi 2020. P. 464 nota 32; Settecase 2021. 
P. 151 nota 9; Orlandi 2023. P. XIV, 116–118, 127, 150–152, 255, 295, Pl. 26. 

 
Ед. хр. 16 (Da 12) 
Никифор Константинопольский. Краткая хроника; Фотий. Амфиохии. 
932 г.; л. I–III, 19–21 — XVIII в. (?); л. IIа, IIIа — нач. XX в.; л. [I–XIV] — 

нач. XXI в. Пергамен; л. I–III, IIа, IIIа, [I–XIV], 19–21 — бумага. 40 л. (I–III, IIа, IIIа, 
1, [I–VII], 2–6, [VIII–XIV], 7–21). 

Л. 1–6 об. — Никифор Константинопольский. Краткая хроника (фрагм.) 
(Χρονογράφιον, καθ᾽ ᾧ ἐπὶ ἑβδομήκοντα παραδεδώκασιν ἑρμηνευταὶ καὶ οἱ λοιποὶ 
ἐξηγηταί; Inc.: Ἀδὰμ πρῶτος ἄνθρωπος; Des.: Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς Λέοντος; 
de Boor 1880. P. 79–101) со схолией Арефы Кесарийского (Westerink 1972. P. 241); 
л. 7–18 об. — Фотий. Амфилохии, 80 (Westerink 1986b. P. 112–128) со схолиями 
Арефы Кесарийского (Losacco 2001. P. 304–308). 

Л. I–I, II об., III, 19 об., 20 об., 21–21 об., [I–XIV об.] — чистые. Л. II — 
запись библиографического содержания (на латинском языке); на л. III об. — 
отпечаток заставки и текста с л. 1; на л. 19 об. — отпечаток заставки и текста с 
л. 18 об.; л. 20 — запись о содержании рукописи (на латинском и греческом 
языках). 

Л. IIа–IIIа — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Писец — диакон Стилиан. На л. 1 имеется заставка, сделанная рукой Маттеи. 
Реставрация в 2001 г. в ГОСНИИР. 
Состоит из двух фрагментов, происходящих из кодекса ГИМ. Син. греч. 394 

(Влад. 231), написанного для Арефы Кесарийского. Позднее данный кодекс 
хранился в афонском монастыре Дионисиат, откуда и был привезен в Москву. 

Библ.: Белокуров 1898. С. 20, DXVI–DXVII; Gebhardt 1898. S. 539–541; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 286; Westerink 1986a. P. XIV–XV; Lucà 1989. P. 48–
49; Losacco 2001 (passim); Фонкич 2006. С. 791; Aletta 2008. P. 110–111; 
Тюрина 2012. С. 45, 221–222; Тюрина 2014. С. 475; Фонкич 2014. С. 56–58; 
Orlandi 2014. P. 147–148; Тюрина 2018. С. 182–184. 

 
Ед. хр. 17 (Da 21) 
Софокл. Трагедии. 
XIV в.; л. I–II — XVIII в. (?). Бумага со вставками пергамена. 203 л. (I–II, 1–

17, 17а, 18, 18а, 19–35, 35а, 36–198). 
Л. 1 — заметка о метрике (Inc.: Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον δέχεται πόδας ἕξ; не 

издана?); л. 3–5 — выдержки из учебника метрики Гефестиона27; л. 5–7 об. — 
Жизнь Софокла (Inc.: Σοφοκλῆς τὸ μὲν γένος ἦν Ἀθηναῖος; Radt 1999. P. 29–40); 
л. 7 об. – 52 об. — Софокл. Аякс (Dain, Mazon 1958. P. 10–59); л. 52 об. – 100 об. — 
Софокл. Электра (Dain, Mazon 1958. P. 138–194); л. 101–149 об. — Софокл. Царь 
                                                 
27 Текст отождествлен предположительно в связи с плохим физичеким состоянием листов. 
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Эдип (Dain, Mazon 1958. P. 72–128); л. 150–192 об. — Софокл. Антигона (Dain, 
Mazon 1955. P. 72–122). Текст трагедий Софокла сопровождается вступлениями и 
схолиями (маргинальными и интерлинеарными) Димитрия Триклиния 
(Tessier 2005). 

Л. I об., II об., 1 об., 2, 193 об. – 197, 198 об. — чистые. Л. I, II, 2 об., 197 об., 
198 — записи (л. I — на немецком языке, л. 2 об. — на латинском). На л. 193 — 
отпечаток текста с л. 192 об. 

Л. 5 и 6, 149 и 150, 151 и 152 частично сцементированы. 
Из афонского монастыря Иверон (помета на л. 3: ἰβήρων). 
Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 543–544; Turyn 1952. 

P. 76–77; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 287; Tessier 2005. P. XVI–XVII; 
Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 227; Tessier 2015. P. 193 nota 86. 

 
Ед. хр. 18 (Da 45) 
Псевдо-Гермоген. О методе красноречия. 
XIV в. Бумага. 24 л. ([I–II], 1–22). 
Л. 3–22 — Псевдо-Гермоген. О методе красноречия (Patillon 2014. P. 44–92). 
Л. [I об.], [II–II об.], 1, 22 об. — чистые. Л. [I] — помета (шифр рукописи). На 

л. 2 об. — отпечаток заставки с л. 3. 
Л. 1 и 2 частично сцементированы. 
Из афонского монастыря Иверон (запись на л. 3: τῶν ἰβήρων). Согласно 

С. А. Белокурову рукопись является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 316 
(Влад. 459) или 326 (Влад. 455) (оба кодекса привезены в Москву из указанного 
монастыря). 

Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 464, 545, 552; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 295; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 227. 

 
Ед. хр. 19 (A 96) 
Григорий Богослов. Слово 39. 
X–XI вв.; л. I — XVIII в. Пергамен; л. I — бумага. 10 л. (I, 1–9). 
Л. 1–9 — Григорий Богослов. Слово 39. На святые светы явлений Господних 

(CPGS 3010.39); л. 9 — Василий Великий. Письмо 38, 5 (CPGS 3196 [= 2900.38], 
fragm. [Courtonne 1957. P. 87.7–89.57]); л. 9–9 об. — отрывок из патерика (Inc.: Τί 
ἂν ἔχοις εἰπεῖν πρὸς τοὺς τὸ μοναχικὸν διαβάλλοντας σχῆμα)28. 

Л. I об. — чистый. На л. I — помета (шифр рукописи) и отпечаток текста 
неустановленного происхождения. 

Рукопись состоит из отдельных непереплетенных листов и тетрадей. 
Является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 20 (Влад. 125), привезенного 

в Москву из афонской Лавры св. Афанасия (либо, по предположению 

                                                 
28 На л. 9–9 об. текст сильно поврежден; описание выполнено на основе сведений, приведенных в каталоге 
Ф. Шнорра фон Карольсфельда (Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 43). Конец текста на л. 8 об.: τοῖς ἄλλοις 
ἀνθρώποις δύναμις ἵνα φῶτα τέλεια τῷ μεγά[λῳ]. 
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С. А. Белокурова, ГИМ. Син. греч. 68 [Влад. 148] или 57 [Влад. 139], 
происходящих из афонского монастыря Иверон). 

Библ.: Белокуров 1898. С. DXVI; Gebhardt 1898. S. 472; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 42–43; Mossay 1993. P. 213–214; Фонкич 2006. 
С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 222. 

 
Ед. хр. 20 (Da 5) 
Иоанн Актуарий; Павел Эгинский; Орибасий. Медицинские трактаты. 
1519 г.; л. I–II — нач. XX в. Бумага. 259 л. (I–II, 1–17, 17а, 18–183, 183а, 184–

252, [I–III]). 
Л. 1 — заглавие сборника; л. 1 об. – 176 — Иоанн Актуарий. Об энергиях и 

болезнях душевной пневмы (Ideler 1841. P. 312–386); О медицинской науке 
(Ideler 1842. P. 353–463 [кн. I–II; остальная часть трактата, кн. III–VI, не издана]); 
л. 176 об. — анонимная заметка о весах и мерах (Περὶ τῶν σταθμῶν καὶ μέτρων καὶ 
χαρακτήρων αὐτῶν; Inc.: Ἡ λίτρα δέχεται οὐγγίας ιβʹ; не издана); л. 176 об. – 178 — 
Павел Эгинский. Краткое изложение медицины VII, 25 (Heiberg 1924. P. 401–408); 
л. 182–242 — Иоанн Актуарий. Об урине (Ideler 1842. P. 3–192); л. 243–246 об. — 
анонимный трактат о флеботомии (Περὶ φλεβοτομίας ἄδηλον καὶ ὠφέλιμον; Inc.: Οἱ 
πρῶτοι καὶ κυριώτατοι σκοποί; не издан); л. 247 — анонимный трактат о пульсе 
(Περὶ σφυγμῶν ἄδηλον; Inc.: Ἅψαι τοῦ σφυγμοῦ μετὰ τῶν τεσσάρων δακτύλων; 
Daremberg 1853. P. 143–144, cf. Masullo 2006. P. 344–346); л. 249–252 — Орибасий. 
Об урине (Περὶ οὔρων; Inc.: Ἡ θεία φύσις ποιήσασα τὸν ἄνθρωπον; не издано). 

Л. 179–181 об., 242 об., 247 об. – 248 об., 252 об., [I–III об.] — чистые. 
Л. 178 об. — запись писца. 

Л. I–II — лист использования Дрезденской библиотеки. 
Рукопись написана в Венеции Амброджо Леоне (Амвросием Львом 

[Ambrogio Leone; Ambrosius Leo]), издавшим латинский перевод содержащегося в 
ней трактата Иоанна Актуария «Об урине» (Leo 1519). 

Согласно предположению О. фон Гебхардта рукопись является частью 
кодекса ГИМ. Син. греч. 187 (Влад. 498), привезенного в Москву из афонского 
монастыря Иверон. 

Библ.: Costomiris 1897. P. 442; Gebhardt 1898. S. 537–538; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 283–284; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 
232; Touwaide 2016. P. 60; Bouras-Vallianatos 2020. P. 209 note 8, 227, 237, 239, 250, 
253, 257. 

 
Ед. хр. 21 (Da 37) 
(Псевдо-)Иоанн Зонара. Лексикон с приложениями. 
XIV в.; л. 1–14 — XV в. Бумага. 470 л. (1–68, 68а, 69–390, 390а, 391–468). 
Л. 2–439 об. — (Псевдо-)Иоанн Зонара. Лексикон (Tittmann 1808. T. 1–2); 

л. 439 об. — Михаил Пселл. Политические стихи (Στίχοι τοῦ Ψελλοῦ, πολιτικοὶ 
ἑρμηνεύοντες λέξεις; Inc.: Ἔυϊος ὁ Διόνυσος, ἔφεδρος ὁ κυβεύων; Tittmann 1808. T. 1. 
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Col. CXVII–CXVIII); л. 439 об. — Зенодот. О голосах животных (Διαφορὰ φωνῆς; 
Inc.: Ἐπὶ κύκνου ἄδειν; Studemund 1886. P. 103–104, 287); л. 439 об. – 440 об. — 
анонимный лексикон риторических терминов (без заглавия; Inc.: Ἀντίρρησις καὶ 
ἀνασκευὴ διαφέρει; Pontani 2015. P. 160–165); л. 440 об. – 441 — анонимный 
словарь к «Одиссее» Гомера (Λέξεις ὁμηρικαὶ ἐκ τῆς Ὀδυσσείας βίβλου; Inc.: 
πτολίεθρον· πόλισμα; Tittmann 1808. T. 1. P. XIV); л. 441–441 об. — анонимный 
словарь к Гесиоду (Λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου; Inc.: ἄφατοι· οἱ ἄδοξοι; 
Tittmann 1808. T. 1. P. XIV); л. 441 об. – 445 — анонимный словарь к посланиям 
ап. Павла (Λέξεων ἑρμηνεία τῶν ἐν τῷ ἀποστόλῳ Παύλῳ ἐμφερομένων; Inc.: Λέξεις τῆς 
πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Ἀπαύγασμα; Matthaei 1774. P. 59–85; cf. Boissonade 1831. 
P. 339–353); л. 445–445 об. — Никита Ираклийский. Об именах богов (Τοῦ τοῦ 
Σεῤῥῶν πόνημα Νικήτα τόδε; Inc.: Ἐπίθετα Διός· δωδωναῖος; Studemund 1886. P. 274–
279); л. 445 об. – 446 об. — Никита Ираклийский. О географических названиях 
(Ἐξαποστειλάρια. Πρὸς γυναῖκες ἀκουτίσθητε; Inc.: Ἰόνιον, Σαρδόνιον; Cohn 1886. 
S. 655–661); л. 446 об. – 460 об. — Никита Ираклийский. Два канона об 
орфографии (Τοῦ αὐτοῦ κανών; Inc.: Εἰὸς τὰ ὀξύτονα; Cohn 1886. S. 662–664); 
л. 460 об. – 462 об. — Никита Ираклийский. Ямбические стихи об орфографии (Τοῦ 
αὐτοῦ στίχοι ἰαμβικοὶ εἰς τὸ αὐτὸ πόνημα; Inc.: Πέδον τιθηνόν; Tittmann 1808. T. 1. 
P. XVI [фрагм.]); л. 462 об. – 463 об. — Никита Ираклийский. Политические стихи 
о конъюнктиве (Τοῦ αὐτοῦ ἕτεροι πολιτικοὶ περὶ αὐθυποτάκτων; Inc.: Φέρε μικρόν; 
Tittmann 1808. T. 1. P. XVI [фрагм.]); л. 463 об. – 465 — Никита Ираклийский. О 
синтаксисе (Τοῦ αὐτοῦ περὶ συντάξεως; Inc.: Τί δὲ περὶ συντάξεως; Tittmann 1808. 
T. 1. P. XVI [фрагм.]); л. 465–465 об. — Никита Ираклийский. Другие стихи о 
синтаксисе (Τοῦ αὐτοῦ ἕτεροι στίχοι εἰς τὸ αὐτὸ πόνημα; Inc.: Ἔφης ὦ φίλε; 
Tittmann 1808. T. 1. P. XVI [фрагм.], cf. Bekker 1821. P. 1090); л. 465 об. – 466 — 
Никита Ираклийский. Ямбические стихи о чередовании (Τοῦ αὐτοῦ στίχοι ἰαμβικοὶ 
περὶ ἀντιστοίχων; Inc.: Καιρὸς μὲν ὕπνου; Boissonade 1831. P. 323–327); л. 466 об. — 
Михаил Пселл. Политические стихи к имп. Константину Мономаху об именах (Τοῦ 
ὑπερτίμου τῶν φιλοσόφων κυρίου Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ στίχοι πολιτικοὶ πρὸς τὸν 
βασιλέα Κωνσταντίνον Μονομάχον περὶ ὀνομάτων; Inc.: Μάθε καὶ χρῆσιν, δέσποτα, 
σπανίων ὀνομάτων; Tittmann 1808. T. 1. Col. CXV–CXVIII; cf. Boissonade 1831. 
P. 213–228). 

Л. 1–1 об., 14 об., 467 об., 468–468 об. — чистые. Л. 467 — запись о 
происхождении рукописи и продаже ее в Дрезденскую библиотеку (на латинском 
языке). 

Рукопись писана двумя писцами: I писец — л. 2–14; II писец — л. 15–466 об. 
Л. 466 почти полностью сцементирован со следующим листом, который не 

имеет самостоятельного номера (в старой фолиации эти два листа имели номера 
467 и 468 соответственно). На обороте л. 466 (= 467) заканчивался текст 
«Ямбических стихов о чередовании» Никиты Ираклийского, а также начинался 
текст «Политических стихов к имп. Константину Мономаху об именах» Михаила 
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Пселла, который затем продолжался на л. 468 (старой фолиации). В настоящее 
время указанные фрагменты текстов практически недоступны для исследования. 

Из афонского монастыря Ватопед (запись на л. 2: τοῦ βατοπαιδίου). 
Библ.: Tittmann 1808. T. 1. P. XIII–XXII; 1886. Cohn 1886. S. 655; 

Bancalari 1893 (passim); Gebhardt 1898. S. 548–550; Schnorr von Carolsfeld 1979. 
S. 292–293; Alpers 1981. S. 25–26; Antonopoulou 2003. S. 173, 184; Pontani 2005. 
P. 202; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 227; Pontani 2015. P. 155. 

 
Ед. хр. 22 (A 107) 
Полихроний Диакон. Катены. 
X–XI вв.; л. 28а — нач. XX в. Пергамен; л. 28а — бумага. 56 л. (1–28, 28а, 

29–55). 
Л. 1–28 об. — Катена на Книгу Екклесиаста (CPGS C 102; не издана); л. 29–

36 об. — Катена на Книгу Притчей Соломоновых (Притч. 25,1–28,12) (CPG C 90; 
не издана); л. 37–55 об. — Катена на Книгу Песни Песней (CPG C 83). 

Л. 28а является фрагментом каталожной карточки Дрезденской библиотеки; 
на обеих сторонах данного листа имеются отпечатки текста (номера листов 
рукописи, текст с которых отпечатался на л. 28а, установить не удалось). 

Рукопись состоит из непереплетенных листов. 
Реставрация в 1983 г. (л. 22–25) во ВНИИР. 
Является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 392 (Влад. 42), привезенного 

в Москву из афонского монастыря Филофея. 
Библ.: Белокуров 1898. С. DXVI; Gebhardt 1898. S. 476–477; Rahlfs 159; 

Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 46; Фонкич 2006. С. 791; Ceulemans 2011. S. 608–612; 
Gentry, Albrecht 2011; Тюрина 2012. С. 45, 222; Ceulemans 2016. P. 243 note 31. 

 
Ед. хр. 23 (A 94) 
Четвероевангелие (на латинском языке)29. 
Сер. XII в.30 Пергамен. 154 л. (1–154). 
Л. 1 об. – 46 — Евангелие от Матфея; л. 46 об. – 47 — предисловие к 

Евангелию от Марка; л. 47–48 — оглавление Евангелия от Марка; л. 49–76 об. — 
Евангелие от Марка; л. 76 об. – 77 — предисловие к Евангелию от Луки; л. 77–
80 об. — оглавление Евангелия от Луки; л. 81 об. – 121 об. — Евангелие от Луки 
(отсутствуют фрагменты: Лк. 12, 19–46; 17, 5–33; 24, 28–53); л. 122 — оглавление 
Евангелия от Иоанна (отсутствуют первые 10 заглавий); л. 123–154 — Евангелие от 
Иоанна. 

Л. 154 об. — чистый. 

                                                 
29 В справочнике К. Аланда (Aland 2837) и в электронной базе данных Pinakes (URL: 
https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/44409/ [дата обращения: 17.07.2023]) кодекс ошибочно учитывается как 
греческая рукопись Евангелия от Матфея. В работах Б. Л. Фонкича и Г. А. Тюриной он ошибочно назван 
немецкой рукописью Евангелия от Матфея (Фонкич 2006. С. 787 примеч. 1; Тюрина 2012. С. 45, 238). 
30 Датировка приводится согласно описанию И. П. Мокрецовой (Золотова, Мокрецова 2003. С. 18). К. Аланд 
датировал рукопись XIV в. (Aland 2837). 
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Рукопись написана писцом, известным как «писец B» Хамерслебенской 
Библии. 

Миниатюры: л. 1 (евангелист Матфей и иудеи), 48 об. (евангелист Марк и 
римляне), 81 (евангелист Лука и Феофил), 122 об. (евангелист Иоанн и семь 
церквей Апокалипсиса). 

Уже по состоянию на 1780-е гг. были утрачены начальные тетради рукописи, 
содержавшие таблицы канонов Евсевия Кесарийского, общее предисловие к 
Евангелиям, предисловие к Евангелию от Матфея и оглавление этого Евангелия. 
Также к указанному времени были утрачены два бифолия, листы первого из 
которых находились между л. 104 об. и 105, 110 об. и 111, а листы второго — 
между л. 121 об. и 122. 

Реставрация в 1973–1983 гг. во ВЦНИЛКР / ВНИИР. 
Рукопись была создана в скриптории монастыря Св. Панкратия в 

Хамерслебене (Саксония). В 1780-х гг. находилась в собрании Х. Ф. Маттеи, 
утверждавшего, что она была передана ему его другом — Ф. Г. Баузе (Theodor 
Bause), профессором права Московского университета и известным 
коллекционером древних манускриптов, который ранее приобрел этот кодекс в 
Галле в библиотеке сиротского приюта (в настоящее время — Bibliothek der 
Franckeschen Stiftungen). По словам Х. Ф. Маттеи, на последнем (защитном?) листе 
рукописи, утраченном в настоящее время, имелся оттиск штампа указанной 
библиотеки. В 1788 г. рукопись была продана Дрезденской библиотеке вместе с 
греческими рукописями Х. Ф. Маттеи. 

Библ.: Matthaei 1785. P. 225–227; Gebhardt 1898. S. 466; Bruck 1906. S. 33–42; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 42; Золотова, Мокрецова 2003. С. 10, 18–19; 
Aland 2837; Cohen-Mushlin 2004. P. 74–95, 204–209 et passim; Фонкич 2006. С. 787 
примеч. 1; Тюрина 2012. С. 45, 238. 

 
Ед. хр. 24 (A 66a) 
Патристический сборник. 11 слов. 
1-я треть X в.31; л. I–IV — XVIII в.; л. [I–VIII] — нач. XXI в. Пергамен; л. I–

IV — бумага. 55 л. ([I–IV], I–IV, 1–43, [V–VIII]32). 
Л. 1 об. – 3 об. — Псевдо-Иоанн Златоуст. Беседа 5. К тем, которые высоко 

ценят настоящие блага и напрасно стремятся к житейской роскоши (CPGS 4706) 
(гомилия 4433); л. 4–7 об. — Псевдо-Иоанн Златоуст. Беседа о том, что аскету не 
до́лжно предаваться шутливости (CPG 4501) (гомилия 26); л. 8–9 об. — Псевдо-
                                                 
31 Датировка приводится согласно каталогу Э. Н Добрыниной (Добрынина 2013. С. 120, см. также с. 117–
118). Б. Л. Фонкич датировал рукопись IX в. (Фонкич 2006. С. 791; см. также: Тюрина 2012. С. 45, 221). 
32 Порядок листов: IV, I, 26–43, 4–7, 1–3, 8–25, II–III. Указана фолиация XX в. В каталоге Э. Н Добрыниной 
(Добрынина 2013. С. 120–123) используется новая фолиация (сквозная), которая была добавлена в 2012 г. 
при реставрации рукописи. Ненумерованные защитные листы (л. [I–VIII]) были присоединены к рукописи в 
ходе реставрации. 
33 Здесь и далее в скобках указывается номер, который соответствующий текст имел в сборнике гомилий 
ГИМ. Син. греч. 128 (Влад. 159), из которого происходит данная рукопись. Общий порядок нумерации: 
л. 26–43 об. — гомилии 18–21; л. 4–7 об. — гомилия 26; л. 1 об. – 3 об. — гомилия 44; л. 8–18 об. — 
гомилии 58–60; л. 19–25 об. — гомилии 76–77. 
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Иоанн Златоуст. Беседа 6. О молитве (CPG 4707) (гомилия 58); л. 10–12 — 
Григорий Нисский. Гомилия на слова Писания: «а блудяй в свое тело согрешает» 
(CPG 3172) (гомилия 59); л. 12–18 об. — Псевдо-Иоанн Златоуст. Слово 45. О том, 
что не до́лжно усиленно оплакивать умерших (CPGS 4684.45) (гомилия 60); л. 19–
21 — Псевдо-Иоанн Златоуст. Беседа 8. О том, что добродетельная душа 
драгоценнее всего (CPG 4708) (гомилия 76); л. 21 об. – 25 об. — Несторий. 
Гомилия 5. На слова «Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания 
нашего, Иисуса Христа» (CPG 5694) (гомилия 77); л. 26–34 — Иоанн Златоуст. 
Беседа 1. На слова пророка Давида: «Не убойся, егда разбогатеет человек…» 
(CPG 4414.1) (гомилия 18); л. 34–37 — Ефрем Сирин («Греческий Ефрем»). Слово 
о суете жизни и о покаянии (CPG 4031, CPGS 4622) (гомилия 19); л. 37–39 об. — 
Иоанн Златоуст. Беседа на пророческое изречение, гласящее: «Обаче всуе мятется 
всяк человек живый», и о милостыне (CPGS 4543) (гомилия 20); л. 39 об. – 
43 об. — Астерий Амасийский. Слово об управителе (CPGS 3260.2) (гомилия 21). 

Л. [I–VIII об.], I об., II об., IV — чистые. Л. I, III об., IV об. — пометы 
(шифры рукописи). На л. II — отпечаток текста с л. 25 об. Л. III — запись рукой 
Х. Ф. Маттеи о содержании рукописи (на латинском языке). На л. 1 — оттиски 
штампа Дрезденской библиотеки. 

Рукопись писана двумя писцами: I писец (идентичен I писцу рукописи ГИМ. 
Син. греч. 128 [Влад. 159]) — л. 1–7 об., 26–43 об.; II писец (идентичен II писцу 
рукописи ГИМ. Син. греч. 128 [Влад. 159]) — л. 8–25 об. 

Реставрация в 2009–2013 гг. во ВХНРЦ. 
Рукопись состоит из нескольких фрагментов, происходящих из кодекса 

ГИМ. Син. греч. 128 (Влад. 159), который принадлежал Иеремии I, патр. 
Константинопольскому (1522–1546), а впоследствии хранился в афонском 
монастыре Ставроникита, откуда и был привезен в Москву. 

Библ.: Белокуров 1898. С. 19, DXV; Gebhardt 1898. S. 346, 467–468; 
Gebhardt 1967. P. 136; Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 24–25; Фонкич 2006. С. 791; 
Тюрина 2012. С. 45, 221; Добрынина 2013. С. 117–118, 120–124, ил. 113–130; 
Voicu 2020. P. 232 nota 62. 

 
Ед. хр. 25 (A 67a) 
Симеон Метафраст. Жития святых (фрагмент минология: 14, 

15 октября, 1–4, 9–12, 14 ноября). 
X–XI вв.; л. I–VI, 90–94, [I] — XVIII в. Пергамен; л. I–VI, 90–94, [I] — 

бумага. 101 л. (I–VI, 1–94, [I]). 
Л. 1–4 об. — Мученичество Назария, Протасия, Гервасия и Келсия, 

мучеников медиоланских (14 октября) (BHG 1324); л. 4 об. – 9 об. — Мученичество 
пресвитера Лукиана Антиохийского, мученика никомидийского (15 октября) 
(BHG 997); л. 10–12 об. — Житие и мученичество Космы и Дамиана, мучеников 
кирских (1 ноября) (BHG 374); л. 12 об. – 21 — Мученичество Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора и Анемподиста, мучеников персидских (2 ноября) 
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(BHG 23); л. 21–30 об. — Мученичество Акепсима, Иосифа и Аифала мучеников 
(3 ноября) (BHG 20); л. 30 об. – 48 — Житие Иоанникия, монаха вифинского 
(4 ноября) (BHG 937); л. 48–58 об. — Житие Матроны Пергской, монахини 
константинопольской (9 ноября) (BHG 1222); л. 58 об. – 64 — Житие Феоктисты 
Лесвийской, Паросской (10 ноября) (BHG 1725–1726); л. 64 об. – 67 об. — 
Мученичество Мины, монаха египетского (11 ноября) (BHG 1250); л. 67 об. – 88 — 
Житие Иоанна Милостиого, патриарха Александрийского (12 ноября) (BHG 888); 
л. 88–90 об. — Память апостола Филиппа (14 ноября) (BHG 1527, CANT 251). 

Л. I–VI, 91 об. – 94 об., [I–I об.] — чистые. На л. VI об. — отпечаток текста с 
л. 1; на л. 91 — отпечаток текста с л. 90 об. 

На л. 90–90 об. рукой Х. Ф. Маттеи дописано окончание текста, 
присутствующее на л. 286 кодекса ГИМ. Син. греч. 131 (Влад. 359). 

Реставрация в 2007–2011 гг. в ГОСНИИР. 
Рукопись является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 131 (Влад. 359), 

привезенного в Москву из афонской Лавры св. Афанасия. 
Библ.: Белокуров 1898. С. 19–20, DXV; Gebhardt 1898. S. 468–469; 

Van de Vorst, Delehaye 1913. P. 176; Ehrhard 1943. S. 25, 27–28; 
Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 26; Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 222. 

 
Ед. хр. 26 (Da 1) 
Гален и Псевдо-Гален. Медицинские трактаты. 
XV в.; л. II–III — нач. XX в.; л. I, IV — XVIII в. (?). Бумага. 44 л. (I–III, 1–40, 

IV34). 
Л. 1–24 об. — Псевдо-Гален. Введение, или Врач (Petit 2009. P. 2–105); 

л. 24 об. – 40 об. — Гален. Медицинское искусство (Boudon 2000. P. 274–392). 
Л. I–I об., IV–IV об. — чистые. 
Л. II–III — лист использования Дрезденской библиотеки. 
На л. 24 об. – 36 на полях рукой О. фон Гебхардта выписаны варианты 

чтения из других рукописей. 
Рукопись является фрагментом кодекса ГИМ. Син. греч. 51 (Влад. 464), 

привезенного в Москву из афонского монастыря Пантократор. 
Библ.: Белокуров 1898. С. DXVII; Gebhardt 1898. S. 465 Anm. 1, 537; 

Schnorr von Carolsfeld 1979. S. 282; Boudon 2000. P. 198; Фонкич 2006. С. 791; 
Petit 2009. P. LXXXIII; Тюрина 2012. С. 45, 228; Тюрина 2014. С. 473; 
Touwaide 2016. P. 59–60. 

 
Ед. хр. 27 
Моисей Мурин; Псевдо-Нил Анкирский. Аскетические сочинения. 
XIV в. Бумага. 1 л. 

                                                 
34 На л. IV ошибочно указан номер III. 



 25 

Л. 1–1 об. — Моисей Мурин. Семь глав авве Пимену (Inc.: Ὀφείλει ὁ μοναχὸς 
ἀποθανεῖν ἀπὸ τοῦ πλησίον αὐτοῦ; CPGS 5560 [PG. T. 65. Col. 288b–289c]); л. 1 об. — 
Псевдо-Нил Анкирский. 24 главы о добродетелях, 1–1135 (CPG 6081; не изданы). 

Рукопись, по-видимому, не принадлежала к собранию Х. Ф. Маттеи. 
Библ.: Фонкич 2006. С. 791; Тюрина 2012. С. 45, 239. 
 

                                                 
35 Текст обрывается в начале гл. 11: αῖρε (sic!) τὴν ἀρετήν, ἡνίκα πρά[ττεις]. 
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Соответствие шифров рукописей 
в собраниях SLUB и РГАДА 

 

SLUB РГАДА 
(Ф. 1607. Оп. 1) 

A 66a 24 
A 67a 25 
A 94 23 
A 96 19 
A 98 1 
A 100 3 
A 104 2 
A 107 22 
A 145 5 
A 166 11 
A 170 7 
A 172 14 
C 501 13 
Da 1 26 
Da 5 20 
Da 11 15 
Da 12 16 
Da 20a 10 
Da 21 17 
Da 22 6 
Da 24 8 
Da 26 4 
Da 35 12 
Da 37 21 
Da 45 18 
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