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К ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ РУКОПИСИ ГРЕЧЕСКОГО 

ПРОФИТОЛОГИЯ Q 12 ИЗ СОБРАНИЯ БАН
И. А. Вознесенская

В настоящей работе делается попытка рассмотреть историю греческого Профито‑
логия Q 12 из собрания БАН. Исследование опирается на изучение бумаги с филигранью 
«Крест», датируемой второй половиной XIV в. Греческий Паремийник (или ПрофитолоV‑
гий) из Собрания иностранных рукописей Библиотеки Российской академии наук (БАН) 
Q 12 представляет собой бумажную рукопись XIII в., содержащую аланские маргиналии, 
выполненные греческой графикой. В публикациях Александра Лубоцкого и других авто‑
ров прежде всего делается акцент на изучении аланских маргиналий. О самой рукописи 
как материальном памятнике, истории ее создания и бытования мы не знаем почти ни‑
чего. До реставрации 1964 г. рукопись представляла собой сборник из основной рукописи 
XIII в. и так называемых «приставных листов» XIV в. Рукопись поступила в библиотеку 
в 1862 г., и уже имела в своем составе эти дополнительные тексты на бумаге XIV в. Опиг‑
раясь на филиграноведческие наблюдения, можно предположить, что бумага с филигранью 
«Крест» второй половины XIV в. использовалась на территории, где древние славянские 
кодексы соседствовали с греческими, но в XIX в. уже утратили свое значение. Такой терX‑
риторией может быть северная Греция и прежде всего Афон. В случае с рукописью БАН 
к Паремийнику XIII в. (Q 12) прилагается Триодь XIV в. (Q 12а), которая, возможно, была 
написана на Афоне или по соседству с Афоном. Нельзя утверждать, что настоящие на‑
блюдения дают основание связать бытование рукописи БАН Q 12 с Афоном, но и отри ‑
цать такую возможность мы тоже не можем.

Ключевые слова: греческие рукописи, Паремийник, Профитологий, Триодь, аланские 
маргиналии.

Для цитирования: Вознесенская И. А. К истории бытования рукописи греческого Про‑
фитология Q 12 из собрания БАН // Известия СОИГСИ. 2023. Вып. 48 (87). С.129‑135.  
DOI: 10.46698/VNC.2023.87.48.007

Греческий Паремийник (или Профи-
тологий) из Собрания иностранных руко-
писей Библиотеки Российской Академии 
наук Q 12 представляет собой самую ран-
нюю датированную рукопись на бумаге 
в собрании БАН. Несмотря на то, что ру-
копись уникальна, и, казалось бы, долж-
на была привлекать повышенное внима-
ние исследователей, сегодня мы знаем 
не так много работ, посвященных этой 
рукописи. Прежде всего, это публика-
ции Александра Лубоцкого в соавторстве 
с С. Енгберг 2004 г. [1, 41-46] и c С. Ива-
новым 2011 г. [2, 595-603], а также его от-
дельная большая работа «Alanic Marginal 
Notes in a Greek Liturgical Manuscript» 
в Grammatica Iranica 2015 г. [3] В 2016 г. 
появилась статья А. Виноградова «Пись-

менность у “варваров”-христиан на се-
верной периферии Византии: статус язы-
ка алан и крымских готов в свете новых 
открытий» [4, 29-33]. Как можно видеть, 
прежде всего в литературе делается ак-
цент на изучении аланских маргиналий.

Но о самой рукописи как матери-
альном памятнике, истории ее создания 
и бытования мы не знаем почти ничего. 
До реставрации 1964 г. рукопись пред-
ставляла собой сборник из основной 
рукописи XIII в. и так называемых «при-
ставных листов» XIV в. Из записи писца 
на л. 138 об. известно, что основная ру-
копись была переписана в 1275 г. диако-
ном Иоанном для священника Хрисоса. 
Поступление в Библиотеку Академии 
наук датируется 1862 г. Существует пред-
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положение, что скорее всего рукопись 
была обнаружена на Кавказе. Однако 
никаких доказательств тому в настоящее 
время не существует. После реставрации 
рукопись получила современный вид: 
основная рукопись в переплете из чер-
ного ледерина и отдельные листы в пап-
ке. Следует отметить, что мы не знаем, 
как рукопись выглядела до реставрации. 
Судя по всему, она была в очень плохом 
состоянии сохранности. Те повреждения, 
которые зафиксированы на отреставри-
рованных листах, говорят о том, что ру-
копись не имела переплета, скорее все-
го, он был утрачен или катастрофически 
поврежден. Но так или иначе, рукопись 
XIII в. была объединена с рукописью 
XIV в., и произошло это объединение за-
долго до ее поступления в БАН.

Первым, кто обратил внимание на эту 
рукопись, был Николай Петрович Ли-
хачев. В своем фундаментальном труде 
«Палеографическое значение бумажных 
водяных знаков» [5, 25-26] он писал: 
«№№ 292-294 = шестиконечный крест 
типа – три варианта из греческой руко-
писи Академии наук № ХХ. А. а. 13. Верже 
очень широкая. Рукопись Императорской 
Академии Наук, № ХХ. А. а. 13, описана 
в каталоге так: Codex bombicinus seculi 
ut videtur duodecimi continens varios locos 
sacrae scripturae ad usum ecclesiasticum 
(Хлопковый кодекс, по-видимому, две-
надцатого века, содержащий различные 
отрывки из священных писаний для цер-
ковного использования). Помечена 
как манускрипт in-4, на самом же деле 
это малый обрезанный лист, т. е. формат 
десть. Со знаками только первые при-
ставные листы, бумага которых с очень 
широкими верже. Основная рукопись 
с наибольшей вероятностью должна 
быть отнесена к тринадцатому столетию 
и по бумаге делится на две половины: 1) 
на так называемой бомбицине, лощеной, 
желтоватой, волокнистой, прекрасной 
выделки, весьма плотной, на свет не вид-

но ни понтюзо, ни верже; 2) тоже на так 
называемой бомбицине, но бумага серее, 
на свет проглядывает сеть искривленных 
и частых верже. Время выделки листов 
со знаками определяется приблизительно 
– около 1360 года из сопоставления с да-
тированными подобными же филигра-
нями, см. № 299 из документов 1352 года 
и № 3656 из рукописи 1370 года…» Сле-
дует отметить, что Николай Петрович 
Лихачев видел рукопись до реставрации 
и рукопись XIV в. он называл «пристав-
ными листами». Шифр рукописи, кото-
рый привел Лихачев, это шифр так назы-
ваемого Каталога Бэра1.

В 1936 г. в Рукописном отделе БАН 
была составлена опись иностранных ру-
кописей in-4 – «Q». Наблюдение Н. П. Ли-
хачева относительного того, что наша 
рукопись имеет формат не кварта, а об-
резанное фолио, не было учтено. В опи-
си рукопись получила новый шифр Q 12. 
Спустя какое-то время в опись было вне-
сено исправление: к рукописи Q 12 была 
добавлена новая строка для рукописи 
Q 12а. Очевидно, что между временем 
составления описи (1936 г.) и временем 
добавления в нее новой строки и прои-
зошла реставрация, в процессе которой 
так называемые приставные листы были 
извлечены и получили отдельный шифр 
хранения.

В каталоге греческих рукописей БАН 
[6, 49, 64-65] обе рукописи были описаны 
Ириной Николаевной Лебедевой. Q 12 – 
это Паремийник 1275 г., переписанный 
дьяконом Иоанном на бомбицине ми-
нускулом в два столбца. И. Н. Лебедева 
отметила, что рукопись переписана че-
тырьмя писцами. По ее мнению, первые 
45 листов переписаны тремя почерками: 
1) 1–35об. лл., 2) 36–42об. лл., 3) 43–45об. 
лл. Последний, четвертый, писец Иоанн 
переписал большую часть рукописи – 
45об.–139 лл. Следует отметить, что по-
черки первого и третьего писцов очень 
близки почерку четвертого. И только по-
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черк на лл. 36–42об., то есть второго пис-
ца, отличается от основного некоторой 
небрежностью и, вероятно, качеством 
чернил и инструмента письма. Лебедева 
отметила, что рукопись поступила в БАН 
в 1862 г., этот год указан и в Каталоге 
Бэра. Причем уже после составления ин-
вентаря и, вероятно, позже работы с ним 
Лихачева (иначе он бы указал на это до-
полнение) карандашом выше основного 
текста была добавлена точная дата напи-
сания рукописи – 1275 г. Первичная за-
пись из Каталога Бэра, процитированная 
выше, датирует рукопись XII в., то есть 
она была сделана до прочтения колофона 
на последнем листе. Интересно, что пре-
дыдущая запись в каталоге касается ру-
кописи 29, которая поступила в библио-
теку в 1859 г. от Н. В. Ханыкова из Хора-
санской экспедиции 1857-1859 гг., а сле-
дующая после нашей рукопись, записан-
ная под шифром F 3, имеет уже помету 
о принадлежности В. И. Григоровичу 
без даты поступления (рис. 1).

К сожалению, у нас нет оснований 
связывать поступление Q 12 ни с экспеу-
дицией в Хорасан, ни с Григоровичем. 
Однако, мы можем сделать осторожное 
предположение, учитывая, что именно 
в 1862 г. Ханыков предложил Академии 
наук купить его коллекцию восточных 
рукописей, что и произошло спустя два 
года, в 1864 г. [7, 5-23] Возможно, запись 
«Ex expeditione Choras.» в каталоге отноo-
сится также и к нашей рукописи. Руко-
пись О 129 представляет собой греческий 
музыкальный сборник конца XVIII в. 
с библиотечной пометой: «Ex expeditione 

Chorasanica anno 1859 a N. Chanykowio 
allatum. Carmina ecclesiastica notis musicis 
maximam partem a Lampadario Petro Pelom-
ponnesio compositis instructa» (Привезена 
из Хорасанской экспедиции 1859 г. Н. Ха-
ныковым. Церковные песнопения, снаб-
женные музыкальными нотами, по боль-
шей части сочинены лампадарием Пе-
тром Пелопоннесским) [6, 181].

Q 12а – это отрывки из постной 
Триоди, 12 полных листов и 2 обрезка. 
По филиграням рукопись датируется 
серединой XIV в. Еще один лист постной 
Триоди, написанный другим почерком 
на бумаге без филиграней, Лебедева да-
тировала XV-XVI вв. На обороте этого 
листа находится поздняя запись круп-
ным «ученическим» почерком без диа-
критики. Также в составе «приставных 
листов» хранится один лист из Октои-
ха XV или XVI в. и еще восемь листов 
без атрибуции.

Именно на листах Триоди отчетли-
во просматривается филигрань «Крест» 
(рис. 2). И. Н. Лебедева относит Три-
одь к середине XIV в., приводя в качев-
стве аналога данной филиграни знаки 
из альбома В. А. Мошина и С. М. Тра-
лича [8] № 3588-3589 (1360-1370 гг.) [6, 
64], которые в свою очередь ссылаются 
на Н. П. Лихачева, то есть на ту же са-
мую рукопись. В экземпляре каталога 
греческих рукописей БАН из подсобной 
библиотеки Научно-исследовательского 
отдела рукописей БАН, рукой Лебеде-
вой дописано, что знак воспроизведен 
у Лихачева № 292-294. Е. Э. Гранстрем, 
описывая эту рукопись, приводила зна-

Рис. 1. Запись из Каталога Бэра
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ки №№ 3582-3583 и 3586-3588 из альбома 
Мошина и Тралича [9, 252].

филиграни знаки из альбома В.А. Мошина и С.М. Тралича [8] № 3588–3589 (1360–1370 гг.) 
[6, 64], которые в свою очередь ссылаются на Н.П. Лихачева, то есть на ту же самую 
рукопись. В экземпляре каталога греческих рукописей БАН из подсобной библиотеки 
Научно-исследовательского отдела рукописей БАН, рукой Лебедевой дописано, что знак 
воспроизведен у Лихачева № 292–294. Е.Э. Гранстрем, описывая эту рукопись, приводила 
знаки №№ 3582–3583 и 3586–3588 из альбома Мошина и Тралича [9, 252]. 
 

 
 

Рис. 2. Филигрань «Крест» на листах Триоди. 
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Ж. Л. Левшина, изучая переплет ру-
кописи РНБ Греч. 740, в картонаже об-
наружила листы южнославянского Ок-
тоиха XIV в. Наличие славянских отрыв-
ков в переплете Греч. 740 было отмечено 
Е. В. Герцманом в каталоге греческих 
музыкальных рукописей Петербурга [10, 
446], эти сведения повторила Лебедева 
в каталоге греческих рукописей РНБ [11, 
266]. Рукопись РНБ. Греч. 740 – это Ир-
мологий Петра Пелопоннесского, перело-
женный на новую нотацию протопсалтом 
Григорием, первой трети XIX в. из собра-
ния А. И. Пападопуло-Керамевса. Левши-
на рассмотрела южнославянские фраг-
менты: «Картонаж при обеих крышках 
переплета частично расклеился. Поэто-
му можно уверенно утверждать, что он 
состоит из рукописных листов Октоиха, 
проложенных пустыми листами плотно-
го картона, на котором лишь отпечатался 
текст соседних южнославянских фраг-
ментов, перевернутый по отношению 
к тексту Ирмология. Помимо этого, при-
легающие к книжному блоку Ирмология 
листы Октоиха (Греч. 740. Л. I и VIII) пол-

ностью отделились от картонажа, и по-
тому можно увидеть филигрань бумаги. 
Это шестиконечный “Крест”, которому, 
на мой взгляд, наиболее близки два знака 
в альбоме В. А. Мошина и С. М. Тралича: 
№ 3587 (1358 и 1360 гг.) и 3588 (1362 г.). 
Примечательно, что первая филигрань 
взята авторами справочника из альбома 
Н. П. Лихачева (№ 292-294), а тот в свою 
очередь отсылает к греческому Паремий-
нику 1275 г. БАН. Собр. иностр. рукоп.  
Q.12, к которому прилагались отрыв-
ки греческой Триоди Q.12а» [12, 28-29]. 
По мнению исследовательницы, фили-
грани славянских листов из картонажа 
близки знаку № 3588, взятому составите-
лями справочника из альбома С. М. Бри-
ке [13], использовавшего западноевро-
пейский источник 1362 г.

Возвращаясь к рукописи РНБ. Греч. 740, 
следует сказать, что лампадарий Великой 
церкви Петр Пелопоннесский († 1777 / 8) 
создал новый стиль пения с более про-
стыми мелодиями, чем в ранней тради-
ции. Распространение нового репертуа-
ра требовало нового метода церковной 
музыки, который и создали ученики 
Петра Пелопоннесского, в том числе 
и протопсалт Великой церкви Григорий 
(† 1821). Новый метод был утвержден 
в 1814 г. Константинопольским патри-
архатом и принят большинством грече-
ских певчих. Первые печатные издания 
Ирмология вышли в 1820 г. в Бухаресте 
и в 1821 г. в Париже. В Константинополе 
в 1824 г. Ирмологий был издан в «Анфо-
логии пападического пения», а в 1825 г. 
опубликовали два Ирмология – Петра 
Пелопоннесского и Петра Византийско-
го – в одном томе. То есть рукопись РНБ 
была для своего времени невероятно 
важна для греческой церкви, а для пере-
плета использовались уже ненужные юж-
нославянские рукописи.

Таким образом, опираясь на фи-
лиграноведческие наблюдения, Лев-
шина предположила, что бумага с фи-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 48 (87) 2023 133

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

лигранью «Крест» второй половины 
XIV в. использовалась на территории, 
где древние славянские кодексы сосед-
ствовали с греческими, но в XIX в. уже 
утратили свое значение, что позволило 
из этих листов делать картон для пере-
плетов. Такой территорией может быть 
северная Греция и прежде всего Афон 
[12, 35]. А в случае с рукописью БАН 
к Паремийнику XIII в. (Q 12) прила-
гается Триодь XIV в. (Q 12а), которая, 
возможно, была написана на Афоне 
или по соседству с Афоном. Нельзя 

утверждать, что настоящие наблюдения 
дают нам основание связать бытование 
рукописи БАН Q 12 с Афоном, но и от-
рицать такую возможность мы тоже 
не можем. Если же принять во внима-
ние предположение, что рукопись Q 12 
передана в библиотеку Н. В. Ханыко-
вым, который из Хорасанской экспеди-
ции привез также греческую рукопись 
с песнопениями Петра Пелопонесского, 
то границы бытования Профитология 
значительно расширяются.

Примечание:

1. Директор Иностранного отделения Библиотеки Академии наук Карл Максимо-
вич Бэр в течение 1835-1840 гг. составил схему классификации и расстановки фон-
дов. Упомянутый том каталога хранится под шифром Собр. иностр. рукописей. F 350. 
Процитированная Н. П. Лихачевым запись находится на л. 4 об.

1. Engberg S., Lubotsky A. Alanic marginal notes in a Byzantine manuscript: a preliminary 
report // Nartamongae. 2003. Vol. II. № 1-2. Pp. 41-46.

2. Ivanov S., Lubotsky A. An Alanic marginal note and the exact date of John II’s battle 
with the Pechenegs // Byzantinische Zeitschrift. 2011. No. 103. Pp. 595-603.

3. Lubotsky A. Alanic Marginal Notes in a Greek Liturgical Manuscript // Grammatica 
Iranica Herausgegeben von Velizar Sadovski. Bd. 2. Wien, 2015. 69 p.

4. Виноградов А. Ю. Письменность у «варваров» – христиан на северной пери-
ферии Византии: статус языка алан и крымских готов в свете новых открытий // 
ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. VIII Международный Византийский семи-
нар (Севастополь, 30 мая – 4 июня 2016 г.). Севастополь: Гос. ист.-археол. музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический», 2016. С. 29-33.

5. Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб.: 
ОЛДП, 1899. Ч. 1. 510 с.

6. Греческие рукописи // Описание рукописного отдела БАН СССР / Сост. И. Н. Ле-
бедева. Л.: Наука, 1973. Т. 5. 242 с.

7. Ханыков Н. В. Экспедиция в Хорасан. М.: Наука, 1973. 215 с.
8. Mošin V. A., Traljić S. M. Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka. Zagreb: Jugoslavenska 

akademija znanosti i umjetnosti, 1957. Τ. 1. 173 c.
9. Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 6. 

Рукописи XIV века // Византийский временник. Т. XXVII. 1967. С. 273-294; Т. XXVIII. 
1968. С. 238-255.

10. Герцман Е. В. Греческие музыкальные рукописи Петербурга: Каталог. Т. 1: Рос-
сийская национальная библиотека. СПб.: Глаголъ, 1996. 736 с.



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 48 (87) 2023134

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

11. Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки / Сост. И. Н. 
Лебедева и др., науч. ред. Ж. Л. Левшина. СПб., 2014. 321 с.

12. Левшина Ж. Л. К датировке и атрибуции южнославянских рукописных отрыв-
ков в переплетах двух греческих манускриптов // Шестнадцатые Загребинские чте-
ния: сборник статей по итогам международной научной конференции (Санкт-Петер-
бург, 6-7 октября 2021 года). СПб.: РНБ, 2022. С. 27-35.

13. Briquet C. M. Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur 
apparition vers 1282 jusqu’en 1600. Genève: A. Picard & fils, A. Jullien, 1907. Vol. 1-4.

Voznesenskaya, Irina A. – Russian Academy of Sciences Library (St. Petersburg, Russia); 
voznesen@list.ru

ON THE HISTORY OF GREEK PROPHETOLOGION Q 12 FROM THE COLLEC-
TION OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES LIBRARY.

Keywords: Greek manuscripts, Prophetologion, Triodion, Alanian marginal notes.
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of the Russian Academy of Sciences Library (BAN). The study is based on the investigation of paper 
with watermark “Cross” dated to the second half of the 14th century. The Greek Parimiynik (or 
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of the Alanic marginal notes. We have no information on the provenance of manuscript itself or on 
its existence as a monument of writing. Before the restoration in 1964 the manuscript contained 
the main manuscript of the 13th century and so‑called “attachment sheets” of the 14th century. The 
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watermark “Cross” of the second half of the 14th century was used in the region where the ancient 
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the manuscript Q 12 with Mount Athos, but we cannot deny such possibility either.
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