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ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

УДК 22.06 И. Р. Тантлевский*

ИСКАРИОТ ( ): «ТОТ, КТО ВИДЕЛ ЗНАМЕНИЕ» 

, (’i)sqar(î)’ô /yisqar(î)’ô ?1

В статье предлагается этимология прозвища Иуды «Искариот», возводящая его к еврейско-
арамейскому глаголу , s qar/seqar, и существительному ( ) , ’ /’ô  (широко засвидетель-
ствованному в Еврейской Библии и встречающемуся в Талмуде [= арам. , ]), так что само 
прозвище может интерпретироваться как «тот, кто видел знамение» (ср., напр., Ин 2: 23, 4: 48, 
6: 2, 14, 30, где упоминаются «видевшие знамения» [ἑθεώρουν τὰ σημεῖα; 6: 2] и пошедшие вслед 
за Иисусом; использованные в этих стихах глаголы θεωρέω и ὁράω соотносятся с глаголом , 
s qar/seqar, «смотреть», «видеть», «вглядываться», а существительное  (мн. ч. σημεῖα) 
коррелирует с ( )  , ’ /’ô , “знак”). Гипотетически «положительный» характер прозвища Иуды, 
возможно, объясняет то, почему евангелисты не приводят читателю его интерпретацию.

Альтернативная этимология прозвища Иуды «Искариот» может восходить к еврейско-
арамейскому глаголу , š qar/šeqar («лгать», «обманывать», «клеветать», sc. «нарушать (до-
говор и т. п.)», «предавать» [это значение засвидетельствовано в самаритянском арамейском]), 
и тому же существительному ( ) , ’ /’ô : «Искариот» — это «тот, кто оболгал /resp. предал 
знамение», т. е. тот, кто мог выступить лжесвидетелем в отношении Иисуса (ср.: Мф 26: 59 
и сл.; Мк 14: 55 и сл.; ср. также: Ин 6: 70).

Ключевые слова: первые христиане, Евангелия, знамения, этимология прозвища Иуды 
«Искариот».

I. R. Tantlevskij 
Iskarioth ( ): the “One Who Saw a Sign” 

 (’i)sqar(î)’ô /yisqar(î)’ô ?

The article derives Judas’s nickname Iskarioth ( ) from the Hebrew / Aramaic verb , 
s qar/seqar, and the noun ( ) , ’ /’ô , widely used in Biblical Hebrew and attested in the Talmud 
(=Aramaic , ), and interprets it as the “one who saw/gaze upon a sign” (cf., e. g., John 2: 23, 
4: 48, 6: 2, 14, 30 mentioning those who «saw signs» [   6: 2] and came to be Jesus’s 
followers; the verbs  and  used in these passages correlate with the Hebrew / Aramaic 

, “to look (at), gaze, see”, and the noun  (pl. ) correlates with the term ( ) , 
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“sign”). The ex hypothesi “positive” character of Judas’s nickname possibly explains the evangelists’ 
renunciation of its interpretation.

As an alternative etymology of Judas’s nickname Iskarioth one can derive it from the Hebrew / 
Aramaic verb , s qar/seqar (“to lie, deceive, slander”, sc. “to violate (a treaty, etc.)”, “to betray” 
[the latter meaning is attested in Samaritan Aramaic]) and the same noun ( ) : the “one who slan-
dered/resp. betrayed a sign”, i.e. the one who brought false evidence against Jesus (сf.: Matt. 26: 59 ff.; 
Mk. 14: 55 ff.; cf. also: Jn. 6: 70).

Keywords: the first Christians, the Gospels, signs, etymology of Judas’s nickname “Iskarioth”.

Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ 
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει…

И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, 
то многие уверовали во имя его, видя знамения, которые 
он творил…

(Евангелие от Иоанна 2: 23)

…εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ 
τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.

…Иисус тогда сказал ему: «Вы не уверуете, если 
не увидите знамений и чудес».

(Евангелие от Иоанна 4: 48)

…ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑθεώρουν τὰ 
σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.

…за ним последовало множество народа, потому 
что видели знамения, которые он творил над больным.

(Евангелие от Иоанна 6: 2)

Οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοῦς, 
ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς 
τὸν κόσμον.

Тогда люди, видевшие знамение, сотворенное Иису-
сом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно 
прийти в мир».

(Евангелие от Иоанна 6: 14)

Εἶπον οὖν αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν 
καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;

На это сказали ему: «Какое же ты сделаешь знаме-
ние, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты про-
изведешь?».

(Евангелие от Иоанна 6: 30)

В отличие от ряда других еврейско-арамейских фраз и обозначений (включая 
прозвища некоторых апостолов), приводимых в греческих транслитерациях в Но-
вом Завете, прозвище предателя Иуды — «Искариот» — остается во всех четырех 
Евангелиях без интерпретации. (Вообще, значения отдельных арамейских терминов, 
остающихся без непосредственного истолкования, легко выявляются по контексту 
или параллельному полустишию, где употреблено синонимичное греческое слово 
(см., напр.: Мф 6: 24 и 6: 19 и сл. (ср.: Лк 16: 9–13 и 1–8); Мф 5: 22); такие же термины, 
как , (Откр 19: 1, 3, 4, 6), , ,  и некоторые 
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другие вошли в раннехристианскую лексику без перевода; см. также ниже.) Чем это 
можно объяснить? Допускают, что интерпретация термина «Искариот» уже могла быть 
не ясна писавшим по-гречески евангелистам [см., напр. 3, с. 52]. С другой стороны, 
отказаться от объяснения значения прозвища  своим читателям новозаветные 
авторы могли и умышленно. (Возможно, это предположение справедливо и по отноше-
нию к устным традициям, лежащим в основе Евангелий.) Почему? Может быть п , 

  « »        — 

 ,  «    » (  22: 3;  13: 2, 26–27; .:  27: 3–5), — , 

,     .     6: 71, 13: 

2, 26,     :  . « , 

( )  ». (В ряде манускриптов [K, Δ, Π, f1 и др.] в Ин 6: 71 вместо 
Ἰσκαριώτου написано Ἰσκαριώτην.)    ,  ,   

   , , ,     -

  « »    ,      

  .   ,     -

 « »      ,    .  ,   

,   « »    -  « » 

, , ,      , 

        ,  , 

   .   ,    

       , . .   

,       « » (Καϊ(ά)φα(ς); см.: 
 .  , XVIII, 95; .: 35). ,   

  ,       

 (kēpā’), « »;  ( ), - . ,     

(  1: 42).           

   (1 Кор 1: 12, 3: 22, 9: 5, 15: 5; Гал 1: 18, 2: 9,11,14. В   2: 7–8: 

(дважды)). (   , а т. н. «Оссуарии Кайафы» [не все исследователи убеж-
дены в его подлинности] засвидетельствованы написания: «  сын Йехосефа»; 
на «Оссуарии Мирйам» — «Йешуа, сын , священник» (ср.: Тосефта, Йевамот 1: 10: 
«дом »); см. далее: [2, с. 481–487; 14, с. 74–95; 7, . 233–243].)

Прозвище «Искариот» засвидетельствовано в  двух формах: Ἰσκαριώθ и 
(ὁ) Ἰσ  ( аписание с определенным артиклем [ὁ Ἰσ ] зафиксировано 
в Мф 10: 4, Ин 12: 4, 14: 22; встречающееся в нескольких рукописях написание ὁ Ἰσκαριώθ 
в Мк 14: 10 ( с, L, Θ, Ψ, 565, 892) следует, вероятно, считать вторичным;  

: a ώθ,  [рукопись Безэ (D; V в.)], resp. : sekaryouta’). 

     ,  «  -

    ,   Ἰσκαριώθ, 
но передаваемым в греческой форме как Ἰσκαριώτης» ( [12, . 368], здесь же указаны 
вариантные написания прозвища «Искариот» в отдельных манускриптах).   

, ,     тав     -

     тету,    тау ( ,  

 , ,     Γεννησαρέτ (Мф 14: 34; 
Мк 6: 53; Лк 5: 1; у Евсевия Кесарийского в косвенных падежах: πρὸς τη Γεννησαρίτιδι 
λίμνη (Ономастикон, 58, 11) и τὴν Γεννησαρίτην λίμνη (Ономастикон, 120, 28); см.: [12, 
с. 381]).        —   — -

   Ἰσκαριώθ (3: 19, 14: 10; также: Лк 6: 16).
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Среди основных предложенных этимологий термина «Искариот» выделяют сле-
дующие (список приводится по: [12, с. 368]; ср., напр.: [6, с. 1091–1096]):

1. , ’îš q rîyô , . . «  ( ) »;    ’îš qeriyyôt, 

«  », . . « »,  .  

           2: 2 

  48: 24, 41  (haq-) qeriyyô , . « ». (Ср.: Иер. LXX 31: 24, 41: Καριώθ; 
Ам 2: 2: , «города». Евсевий Кесарийский в Ономастиконе, 120, 1 говорит 
о Кариоте «в стране Моава, согласно Иеремии». ,    

    [ ]  .)

2. От лат. sicarius («кинжальщик»; от sica, «кривой кинжал»); греч. σικάριος; арам. 
, sîqārîn; при этом в начале слова реконструируется протетический алеф.

3.   .  , ’išqaryā’, « »   

    протетического алефа. Засвидетельствованное в ев-
рейском вавилонском арамейском слово «лжец» выглядит как / , šaqqā(’)rā’ 
( [9, с. 1177]; см. также: [10, с. 566]; в сирийском то же значение имеет слово shaqqara’, 
а термин shaqqaroutha’ означает «ложь», «лжесвидетельство» [8, с. 568, 595]).

4.       , seqart ’, 

«  » [9, с. 829];      , 

siqr ’,     (fucus) [13, c. 986].    

  ,  «  (   )».    šuqra 

   «   » (saqqara, , « -

»).   ,   « »   « », 

« »  . . При этом в начале слова реконструируется протетический алеф.
5. Иуда неоднократно обозначается в Евангелиях как ὁ παραδιδούς (  14: 42, 44, 

Мф 26: 25, 46, 48, 27: 3; Ин 18: 2, 5, 21: 20), т. е. «тот, кто выдает», sc. «предатель» (ср., 
напр.: Мт. 10: 4; Мк 3: 19; Лк 6: 16). В Ис 19: 4 Септуагинта переводит евр. глагол , 
sikkēr (порода pi‘el) через греч. , «передавать (в руки кому-то)», «предавать». 
Исходя из этого допускается, что прозвище «Искариот», возможно, означает «пре-
датель». При этом в начале слова, возводимого к упомянутому еврейскому глаголу, 
реконструируется протетический алеф.

6.          qal      

pe‘al и pa‘el может иметь, кроме прочего, значение «душить» [13, с. 992–993]. На этом 
основании реконструируют вероятный арамейский термин ж. р. (с протетическим 
алефом) , ’isk ryût ’, со значением «удушение», который мог стать прозвищем 
Иуды; согласно Мф 27: 5 Иуда удавился. В латинском переводе текста Оригена (Комм. 
на Мф 35) сохранился пассаж, в котором последний замечает, что «слышал предпо-
ложение» о том, что, «следуя еврейской интерпретации, предатель Иуда (должен) 
называться “удушенным” (exsuffocatum)» [цит. по: 12, с. 379] (ср., однако, рассказ 
о смерти Иуды апостола Петра в Деян 1: 18).

     « » -

     ,    

 ,      ;   

      ,   ,  

  ,       

  - .  ,        , 

 ,     ,      

      « »,   -
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    : - - , . . « »/« »; 

Иаков Зеведеев и Иоанн, брат Иакова, которые были наречены Βοανηργής (Мк 3: 17), 
т. е. «сынами грома» ( ; вероятно, из арам. , bĕnê rĕgāšā’, «сыны 
шума»); «Фомой» , арам. , Tĕ’ômā’, т. е. «Близнецом»,  (Мф 10: 3; 
Мк 3: 18; Лк 6: 15; Ин 11: 16; 20: 24, 21: 2; Деян 1: 13), был прозван, вероятно, апостол 
Иуда («не Искариот»; Ин 14: 22); еще один Симон имел прозвище ὁ Καναναῖος (Мф 10: 4; 
Мк 3: 19; от арам. qanā’an; это наименование активных участников борьбы с Римом, 
вероятно, было хорошо известно в широких слоях ранних христиан, особенно по-
сле Первой Иудейской войны), т. е. «ревнитель» ( ; Лк 6: 15; Деян 1: 13). За-
метим также, что в случае, если в основе прозвища человека лежит цвет его волос 
и т. п., новозаветный автор указывает это в переводе: , 
«Симон, называемый Черным» (Деян 13: 1), равно как и место его происхождения: 

  « ,     -

» (  12: 21; . : 1: 44).

    « »    ( ),  -

   : ,     « » (

  см. выше), « » (  Ин 12: 6); .   6: 70: 

 « », « ».

Упоминание прозвища «Искариот», причем, без интерпретации, но в идентичном 
написании всеми евангелистами свидетельствует о его присутствии, как минимум, 
уже в ранних слоях традиции, но, скорее всего, именно о его аутентичности. Посколь-
ку трудно себе представить, что значение прозвища «Искариот» авторы Евангелий 
не могли прояснить у иудео-христиан, знавших еврейский и говорящих по-арамейски, 
то вполне можно допустить, как было отмечено выше, что это прозвище умышленно 
не переводилось в священных текстах по религиозно-идеологическим соображени-
ям.

Мы реконструируем этимологию прозвища  Ἰσκαριώθ ( .: á ώθ; : 

sekaryouta’)  -   , s qar ( .: ;  

  pi’el)/seqar (     ; 20: 9, 28: 7), « », 

« », « », « », « » [13, с. 1021; 10, с. 388]  -

 ( ) , ’ /’ô , « », « »,      -

   [13, с. 36] (= . , ), . .    , 

s qar/seqar’ô  / resp. ( ) ( ), (’i)sqar(î)’ô ,     

 « ,  /  ( ) » ( .    : [1, c. 163, 

. 259]),       ( ; в Новом Завете данный термин часто 
употребляется в значении «чудо»),     «  » (  20: 30) 

 . Это могло быть некое знамение, о видении которого объявил Иуда еще 
до того, как Иисус начал осуществление своей миссии; знамение, которое, как мог 
заявить Иуда, привело его к Иисусу в ученики; знамение, которое было явлено Иисусом 
именно ему (возможно, как одному из наиболее ранних учеников), и т. п.

        -

 « » ,    алефа ( ,  

    )      

 ,   ,     , 

,  ,   .  ,   еврейских и ара-
мейских именах и обозначениях, составленных из двух слов, может использоваться 
парагогический йод для их соединения в единый термин; например, это явление 
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засвидетельствовано в именах некоторых из лидеров падших ангелов в кумранских 
арамейских фрагментах Книги стражей (=1 Енох 1–36), палеографически датируемых 
II–I вв. до н. э. (4QEna-c ar), например: , Śаhаrî’el, «Луна Бога»; , T. ûrî’el, «Гора 
Бога»; , Yomî’el, «День Бога» (вар.: Yammî’el, «Море Бога»); , Šemî azah, «Имя 
видел»; , Danî’el, «Судил Бог», или: «Судья (от) Бога» (в Иез. 14: 14, 20, 28: 3 засви-
детельствовано написание имени древнего мудреца Даниила без буквы йод — ); 

, Yehadî’el, «Поведет Бог»; и др. Написание имени одного из ангелов встречается 
как с «соединительным» йодом — , так и без него — , Zêq(î)’el, «Вспышка 
молнии Бога», или «Падающая звезда (от) Бога». В греческих транслитерациях имен 
падших ангелов этот «соединительный» йод передается через йоту (например,  — 

); в отдельных случаях отсутствующий в еврейско-арамейских именах 
«соединительный» йод воспроизводится в греческих и эфиопских передачах данных 
наименований (напр.:  — , Râmi’el, «Гром Бога»; и др.). (См. сравнительную 
таблицу имен падших ангелов в Книге стражей в: [4, с. 31–37].) Ad hoc заметим, что 
значения приведенных выше наименований падших ангелов, как и имена других пад-
ших ангелов, упоминаемые в Книге стражей, подразумевают, что они мыслились как 
небожители, первоначально исполнявшие отнюдь не негативные функции. Отметим 
также, в Вашингтонском кодексе четырех Евангелий (V в.) в Мк 3: 19 засвидетельство-
вано написание прозвища Иуды без йоты: Ἰσκαρώτης.

  ,       ( ., .: 

 6: 2) — , yisqar (ср., напр., масоретские огласовки арам. глаголов породы pe’al 
в имперфекте 3 л. м. р. ед. ч.:  (Дан 7: 25);  (Дан 5: 7);  (Дан 4: 24)),  -

       алефе, 

 .- . - , yis-  .      ( ., .: , 

yi r ’ēl — ).  ,        -

    , ( ) .

          

         -

, ,   . . (   ) « » 

-   ( ., .: . 22 [21]: 2   15: 34,  27: 46; -

  (« »;  . .)     5: 41), 

, ,   « ».

       -

 ,   ,  .    

    .    «    

( )» ( .:  16: 1, 24: 30, Лк 11: 16, 21: 11), «знамения в солн-
це, и луне, и звездах (  ) (Лк 21: 25; ср., напр.: 
Деян 2: 19; Откр, гл. 12). Цитата из Евангелия от Матфея: «Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут великие знамения ( ) … скажут вам: “Вот, (Он) 
в пустыне…”» (24: 24–26; ср.: Мк 13: 21–22) может быть сопоставлена с сообщением 
иудейского историка Иосифа Флавия («Иудейские древности», II, 259) о том, что те, кто 
«стремились к восстанию (против Рима. — И. Т.) и коренным переменам, подталкива-
ли народ к безумствам, выводили его в пустыню (т. е. Иудейскую пустыню. — И. Т.), 
уверяя, что Бог явит им там знамения освобождения ( )» (cр. также, 
напр., Деян 21: 38 и «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, II, 261 и сл.).

        2: 23; 4: 48; 6: 2, 14, 
30 (см. также: 6: 26; ср., напр.: Лк 19: 37) сообщают о тех, кто «видели видения» 



218

( ; Ин 6: 2) и «уверовали» через это в миссию Иисуса. Использован-
ные здесь глаголы  и   коррелируют с  , s qar/seqar, « »,   

( . . ) —  ( ) , ’ /’ô , « ».  ,     

«  »  « »    , ,   , 

        « », . . 

« /  ».   , s qar/seqar   -

, ,    ; ,    

       

 , s qôr, « » [10, с. 387] ( .     

57: 15–26 из      : «“ -

          ,  ,  . 

  —   ”.        

,     .     ,   -

…»; тносительно данного произведения см., напр.: [5]).
  ,    ,  « »   

    — .  6: 71, 13: 2, 26: « , ( )  ».   

        ,     

,    . .       -

 ,    « »     ,  .

          -

,     ( . « ») «  » (2: 30)    

  7: 14  « » ( , ’ô )      

( .:  1: 23   1: 31)   « » ( )    

  (2: 34).

P. S.     « »   ,    

  -   , š qar/šeqar (« », « », 

« », sc. «  (   . .)», « » (   -

    [11, с. 929])     ( ) , 

’ /’ô : « » —  « ,  /resp.  » ( .  -

  : [1, с. 163, . 259]), . .      

 ( .:  26: 59  .;  14: 55  .).   6: 70     

, что может интерпретироваться как « », « ». (Ср. фигуру 
«Человека лжи» (’îš hak-kāzā ) из Кумрана, выступившего предателем по отношению 
к Учителю праведности Кумранской общины [cр., напр.: 1, с. 129–131].)
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