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όθόνην έργάζουταί ταΐς χερσίν εαυτών (Μ., 1020); яко нѣсиь тебе гории 
(л. 152): ούκ ειμί σου χείρων (Μ., 1090); видѣвъ полкъ (л. 153): θεασάμενος 
την παοάταξιν (Μ., 1090); подъ стрѣху не подоиде (л. 158 об.): ύπο στέγην 
ούκ είσηλθεν (Μ., 1194); клосньны (л. 168 об.): ό λελωβημένο; (Μ., 1073) ; 
или ножем себе събости (л. 169 об.): ή ξίφει εαυτόν /εφίσασθαι (Μ., 1074) ; 
иже похотгю божиею (л. 167 об.): δς ερωτι θείω (Μ., 1073) ; вари имъ лящу 
(л. 171): ποίησον αυτ^ΐ; φακόν (Μ., 1074); клѣщив же и сего клѣчными 
словесы (л. 172 об.): στυψας ούν καΐτοΰτόν τοις έπίπλήκτοίς λόγοις(Μ., 1075); 
в породу (л. 174 об.): εις τόν παράδεισον (Μ., 1076); облашескнм житиемъ 
славя бога (л. 175 об.): έργάτίκόν βίον ευχάριστων τω θεώ (Μ., 1081) ; 
ср. облашь (л. 208 об): κοσμικός (Μ., 1203); посмагъ единъ (л. 177 об.): 
τον παξαμάν τόν ενα (Μ., 1082); другии язгна дѣлаеть, инъ усъмы 
(л. 187 об.): άλλος γναφεΐον, άλλος βνρσεΐον (Μ., 1105) ; острнжеся от 
своего подружил (л. 201) : ατζιτά^ατο ορμώμενος από γάμου (Μ., 1209) ; 
оброснути главу (л. 203) : öv ςυρ-.σθήνα! έκελευσεν (Μ., 1217); матица 
бъчелина (л. 205 об.): βασιλεύς των μελλισσών (Μ., 1211); во отчину 
(л. 207) : έπί την πατρίδα (Μ., 1212); похоти восхластивъ (л. 207 об.): 
θήλυ τί] εγκράτεια φιμωσας (Μ., 1212); бяше бо мимо іостинецъ (л. 208 ) : 
ήν γάρ πάροδος δι' αΰτοΰ (Μ., 1212); спудъ единъ (л. 209): μοοιον ενα 
(Μ., 1217); нѣкто походникь (л. 209 об.): τις αναχωρητής (Μ., 1203) ; 
ослогы (л. 212) : ή ΰποδημά (Μ., 1236); на постъ вдавша (л. 214) : ήγαγον 
•к^ γάμου (Μ., 1228); своей бабіь (л. 214 об.): της έμής μάμμης 
(Μ., 1228); яко же отврещися вся грѣзы мирныя (л. 214 об.): ώ; άποτά-
ξασθαι πάση τγ] ϋλη του κόσμου (Μ., 1228). 

Все перечисленные слова отмечены и Миклошичем в его «Lexicon 
palaeoslovenico-graeco-latimim» и Срезневским в «Материалах для сло
варя древне-русского языка». Характерные, судя по данным этих исследо
вателей, для древнейших памятников славянской письменности и их списков 
X I — X I I I вв. (Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Григорий 
Назианзин X I в., Минея 1096 г., Синайский патерик X I в., Златоструй 
X I I в., Кирилл Иерусалимский X I I в. и др.), слова эти дают нам право 
и перевод Египетского патерика отнести к числу памятников, несомненно 
бытовавших еще в домонгольский период нашей литературы. 

Труднее ответить на вопрос, где был сделан перевод, у нас 
или на юго-славянской почве; в языке перевода нет ни бесспорных 
руссизмов, ни слов, характерных только для юго-славянских текстов 
и невозможных в устах древнерусского переводчика. Не исключена вероят
ность, что перевод был сделан и на Руси; вышеперечисленный словарный 
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