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Н. В. ПИГУЛЕВСКАЯ

СИРИЙСКИЕ РУКОПИСИ ЛЕНИНГРАДА

(Гражданские рукописи)

Для феодальной эпохи гражданская рукописная книга и на латинском 
Западе и на Ближнем Востоке крайне редка. Сирийская письменность в этом 
отношении не составляет исключения из общего правила, хотя расцвет 
высшей школы и науки у сирийцев в раннем средневековье факт большой 
исторической значимости. Коллекции сирийских рукописей Ленинграда 
в Академии Наук и в Публичной библиотеке имеют в своем составе гра
жданские, светские книги и документы, которые до настоящего времени 
не были описаны.

Институтом востоковедения Академии Наук в 1911 г. была приобретена 
коллекция из двенадцати несторианских рукописей, частью уже описанных 
Диттрихом.1 Три рукописи были оставлены этим последним без внимания, 
они представляют собою астрономический сиро-арабский трактат, граждан
скую историю Иоханана бар Пенкайе и грамматики Ильи Низибийского 
и Иоханана бар Зоби.

Астрономический трактат, написанный частью по-сирийски, частью 
каршуни (арабский текст сирийскими буквами), составлен на основании 
книг «Амона философа» (Аммония) и Даниила и вводит в круг тех знаний, 
которыми жило сиро-арабское средневековье. Книга является образцом, 
свидетельствующим о той роли, которую сыграли сирийцы в передаче 
античного эллинского знания арабам, приобщившим к нему в свою очередь 
латинский Запад. Сирийские, а позднее, в эпоху халифата, сиро-арабские 
переводы греческих медицинских, алхимических,2 астрологических и фило
софских сочинений были главными проводниками знания на Ближнем 
Востоке.

Текст гражданской истории Иоханана бар Пенкайа, писателя VII в. н. э., 
был издан Минганой по другой рукописи, наша же рукопись не была им 
принята во внимание. Между тем список Института востоковедения пред
ставляет собою копию кодекса 1262 г., а сохранность его и четкий почерк 
не оставляют желать лучшего. Грамматика Ильи Низибийского и грамма
тические трактаты Иоханана бар Зоби частью изданы. Ленинградские 
рукописи сохраняют интерес как неиспользованные и неизданные мате
риалы, которые могут быть пополнены еще и рукописью грамматики Арсе
ния Фахури (хранится в Институте востоковедения).

1 D i e t t r i c h .  Bericht uber neuentdeckte handschriftliche Urkunden zur Ge- 
schichte des Gottesdienstes in der nestorianischen Kirche. Nachr. von der kon. Gesellsch. 
der Wiss. zu Gottingen, 1909, Heft 2, S. 159—218.

2 П и г у л е в с к а я .  Сирийская алхимическая литература средневековья. Арх. 
Инст. науки и техн., вып. IX, стр. 329—342.
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В течение веков сирийцы славились как искусные врачи.
Их перу принадлежат переводы с греческого и самостоятельные сочи

нения в этой области знания.1 В Публичной библиотеке из обширной сирий
ской медицинской литературы имеется фрагмент трактата врача бар Ман
сура из Амида, который, помимо этой рукописи, для сирийской литературы 
неизвестен. Фрагмент этот пергаменной рукописи VIII—IX вв. имеет ав
тограф собственника, приобретшего ее в 945 г. н. э., врача Аарона бар 
Иссы из Тавриза.

Институт востоковедения и Государственная Публичная библиотека 
имеют по экземпляру редкого иллюстрированного сборника амулетов на 
сирийском языке. Подобные сборники были изданы Голланчем по шести 
рукописям, причем ленинградские рукописи были ему неизвестны. Между 
тем они имеют оригинальные части и варианты по сравнению с его мате
риалами и, несомненно, представляют интерес для изучения сирийского 
фольклора.

Несколько документов из Института востоковедения и из Публичной 
библиотеки представляют собою материал по истории сношений Рима 
с сирийцами в XV—XVI вв. Среди них имеются автографы, печати, 
наконец сирийская транскрипция итальянского и латинского текстов. 
Последние могут быть использованы для фонетического анализа сирий
ского языка.

При изучении рукописей нельзя оставлять без внимания их палеогра
фические особенности. К характеру почерков гражданских рукописей 
особенно осторожно следует применять термины «яковитский», «несториан- 
ский», которые давно должны были бы уступить место определениям 
«западносирийское» и «восточносирийское», что в одинаковой мере приме
нимо как к наречию, так и К почерку.2 Так обстоит вопрос и с огласовкой, 
так как случаи применения смешанной системы и огласовки точками и 
яковитской греческими гласными не редки, как это было отмечено тем же 
Мартеном.3 Некоторые из гражданских рукописей, описанных ниже, могут 
быть безошибочно отнесены по характеру почерка к восточносирийской 
группе, как рукописи истории Иоханана бар Пенкайе, грамматики Ильи 
Низибийского, которые вышли из-под пера переписчика-несторианина. 
Астрономический трактат по типу почерка, несомненно, принадлежит 
к западносирийской ветви, что находится в соответствии с известными 
интересами к точным наукам у яковитов. Отмечу, что марониты XV и 
XVI вв. употребляю! без всяких изменений монофизитскую скоропись, 
как это видно из автографа, принадлежащего Институту востоковедения.

Для ряда рукописей такое определение, однако, совершенно невозможно, 
так как они написаны скорописью, курсивом, представляющим собою даль
нейшее развитие давно сложившейся традиции скорописного письма у си
рийцев. Еще Ленорман 4 обратил внимание на такого рода письмо, которое 
он метко назвал «вульгарным почерком», пригодным для обычного употре
бления (pour l’usage ordinaire). Образцы такого курсива известны уже 
для V в.5 6 Недавно найденное при раскопках в Дуре-Еуропосе частное

1 Wallis B u d g e .  Syrian pathology, anatomy and therapeutic. Oxford, 1913.
2 M a r t i n .  Syriens orientaux et occidentaux, pp. 323—325. — Journal asiatique, 

1872, № 4—5.
8 M a r t i n, p. 331.
1 L e n o r m a n .  Essai sur la propagation de l’alphabet ph6nicien, т. II, Paris,

1872, pp. 15—17.
6 Таблицы см.: L e n o r m a n ,  op. cit., table III,1 (448 г. н. э . ) .  —  W r i g h t .  

Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum, vol. Il l ,  pi. 1 (411 г. н. э . ) .

16*
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письмо на сирийском языке, датированное 243 г. н. э., написано таким же 
курсивом.1 Почерк, которым переписан трактат врача бар Мансура, пред
ставляет собою тип курсива, близкого к эстрангело и не имеющего особен
ностей ни восточного, ни западного письма. Он живо напоминает почерк 
эдесской рукописи сочинений Мартирия Сахдоны, переписанной в 837 г. 
н. э.,2 * и вышел из мастерской с эдесскими традициями. Небрежной торо
пливой скорописью писал и врач Аарон из Тавриза в 945 г., делая заметку 
на рукописи трактата Бар Мансура. «Вульгарный почерк» или светский 
курсив был почерком деловых сношений, который можно встретить и в III, 
и в X, и в последующие века. Как еще в Пальмире существовал пальмир- 
ский курсив, так и у светских и торговых людей, писавших на армейском 
наречии у сирийцев — для деловых сношений и личной переписки суще
ствовал курсив, который заменял тщательное письмо каллиграфического 
эстрангело. Фрагмент рукописи Моисея бар Кефы в Публичной библиотеке 
написан скорописью, которая не может быть названа ни мелкитской, ни 
яковитской: это образец все того же курсива, который был в употреблении 
при всякого рода деловой и частной переписке. В полной мере это спра
ведливо и для рукописей, содержащих амулеты. Как изданные Голланчем, 
так и обе ленинградские рукописи написаны скорописью, «вульгарным 
почерком» светского письма. Так писать мог с успехом тот же писец, кото
рый так тщательно выводил красивые буквы каллиграфического письма.*

Для палеографических исследований большое значение имеет опреде
ление бумаги, на которой написаны рукописи. Филиграни сирийских руко
писей дают возможность их датировать, как это было мною указано в спе
циальной работе,4 поэтому при описании рукописей я останавливалась на 
отличительных качествах бумаги, ее водяных знаков и на вопросе о том, 
местного ли она производства или привозная, европейская.

А с т р о н о м и ч е с к о е  с о ч и н е н и е  
[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Диттриха)]

Бумажная рукопись, размером 19 х  14 см, состоит из 28 листов, испи
санных по 25 строк. Филигрань бумаги — полумесяц на щите — отмечена 
мною в рукописи 1875 г. (Диттрих с). Чернила черные, сероватого оттенка: 
киноварь бледнокрасная, чаще фиолетового оттенка. Почерк яковитского 
типа, мелкая, небрежная скоропись. Огласовка точками неравномерна. 
Яковитская система вокализации не применяется, в двух-трех случаях 
попадаются яковитские гласные (fol. 6Ь). Рукопись не имеет даты, по палео
графическим соображениям и филиграни она относится к XIX в.

Астрономические и астрологические статьи этой книги написаны частью 
на сирийском, частью на арабском языке, но сирийскими буквами (кар
шуни). Первые листы рукописи заняты вступлением и рассуждениями 
переписчика (fol. 2Ь — Зв).
9&\^io »аA\ai сгооаьэ AaW  ,гээ ■щАгй’ .^сиюг<£э

«сомЗаоо ооаомАдэ
о р л с т э  , о о о  q i u r d » i a o W  m s o j j l s o  г с Д о г ^  A p £ u c * i  с и е п м У я о  & a n o \ ° A r ^

1 T o r r e y .  A Syriac Parchment from Edessa of the year 243. Ztschr. fttr Semitistik, 
Bd. 10, Heft 1/2, 1935, SS. 33—45.

8 N. P i g o u l e w s k y .  Das Ende der Strassburger Sahdona-Handschrift. Oriens- 
Christianus, 1927, Heft 3, p. 293—309.

* См. приписку писца скорописью в таблице каталога Wright (vol. I ll ,  pi. 1).
4 H. В. П и г у л е в с к а я .  Филиграни сирийских рукописей. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Инст. истории Акад. Наук СССР, Л., 1937, стр. 419—434.
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В заголовке упомянуты имена «Амона философа» (Аммония) и Даниила.
I. Объяснение относительно знаков Зодиака и того, когда рождается 

год в каждом из них (fol. Зъ):
fol. Зъ — когда год рождается в весах (rd^rdoasto);
fol. 4а — в рыбе (rdiOAs);
fol. 5а — в близнецах ;
fol. 5Ъ — в деве (rd&xlnr-));
fol. бь — в тельце (rdToA\=); 
fol. 7Ъ — во льве («£»я*^э); 
fol. 8Ь — в скорпионе (cdain x .-?);

fol. 4 
fol. 5s 
fol. 6‘
fol. 7*

—  В раке (rdO^Uto);
— в овне (rdi=nrd=>);
— в козероге (г^.ч^цэ);

(r sd o .v s);— в водолее
fol. 8а — в стрельце (к ’Ам .ашэ).

Под каждым знаком приведены приметы и указания относительно 
погоды.

II. fol. 8Ъ — заголовок: cnvoeArd s^rdoA^ ^  у-»»., iare* АлАя

III. fol. 10а — заголовок: Аоая *а ^.cu so&uu
У- fl-lOOncAr*' rOrcl»^ >a JjrdAArd

IV. fol. 1 la — заголовок: Acdax. cdAtdO A*rdi.iAcd »a iardx.CU
ь̂Ая Aord Oi^rd »a icnÂ rd 

V. fol. 13a — заголовок: A rdur^t n ^ " sr di \ a ,яА\=и
^ndtrArd ,-W aox&sa rdcm-x^ ^Ляо zord\aArd оп*.\ч- ул±л&г€

Имя Даниила встречается также в астрономической рукописи Бер
линской № 277.1

VI. Ряд объяснений (A^aArd) по поводу каждого месяца, числа его 
дней и положения светил:

fol. 14а — относительно месяца тешрин. АоА^п *iiApd А^аАге
Kifd’&Acd ^»ях.^\ тогах.

fol. 15а — относительно месяцев кануна и илула и того, почему в них 
тридцать один день.

fol. 17а — относительно месяца шабат, •Ajcdax. яспх. А«-а
)iO i ^>ix-(do cm itdiniv о coo

fol. 18а — относительно месяца адара. irdiK* icox. А ^а
fol. 17ъ и 18а слиплись и были разорваны грубой рукой, отчего значи

тельная часть текста не читаема.
fol. 19а — относительно месяца нисана. ^»A*rdlA\ оспа ^  cau icox. A ^a

<d»<u
fol. 20b — относительно месяца адара и его тридцати одного дня.

rdsoOj ^£\rdA^\o .Tjjpdo ocoo irdxrd icnx. А ^а rd ^ rc

1 S а с h a u. Verzeichnis, р. 810.
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fol. 22° — относительно месяца хазирана и его тридцати дней. ni^»rc
5ЯО» GOTO ieiWL А^а,

fol. 24a — объяснение относительно месяца тамуза и его тридцати одного 
дня. £80* ^_oi\AA\o хыг^о от о \аея&\ лопх. А^.^

fol. 25а — объяснение месяца Абана (аб, август) и его тридцати одного 
дня. »_oiA iio xjjK'o ogqo лспх. A^&

fol. 26b — 28a. Объяснение месяца илула и его тридцати одного дня.
rdSJCVj я зк 'о  GOTO AcvL k ' лспх. A ^

На этом объяснения заканчиваются. Далее имеется приписка перепис
чиков, из которой следует, что это были дьяконы Стефан и Георгий, fol. 28а —

cocdsix. сп£а>\.\эаАг<’ отлот saivo. 
oorelsu. ylr? .ыолАр^ ДсС* гЛтэгс^А©

Повидимому, эти листы являлись только частью рукописи, так как 
fol. 28ь продолжает астрономические статьи:

Заголовок: «А^лг^д- спэ э̂оА̂аЗ зАрс’ rcV^iia ^  лэК' Acu
Текст обрывается среди статьи.

О т р ы в о к  м е д и ц и н с к о г о  т р а к т а т а

[Гос. Публичная библиотека в Ленинграде (Новая серия № 24)]

Два пергаменных листа, оба изорваны и попорчены, вероятно, побывал» 
в воде. Размер 26 х  18 см. Рукопись представляет собою первый и послед
ний листы первой тетради трактата. Первый лист исписан заглавием и за 
писью владельца, лист второй с текстами носит пометку первой тетради.

Текст написан прекрасной четкой и тонкой скорописной эстрангелой, 
в два столбца по 48 строк, с киноварными заголовками и не имеет ни огла
совки, ни пунктуации. Двумя точками отмечено только множественное 
число. Тип почерка того же образца, что и Эдесская рукопись 837 г. (Публ. 
библ., Нов. сер., № 13). Текст выцвел, смыт и запачкан так, что с большим, 
трудом поддается чтению.

Заглавие этого сочинения следующее:

1. &ООД0.Л rdicn rci=}A\0 ,ОТоАо
2 . К&ол*лх.л rd in  гтзэо г̂ ЬаплЯо3 rr'rui-l.T
4. лАизэ Ад рал
5. rdxDoci’o г^л . . . .  Аигй»
6 . л*ззг^ р оя  ло^ дзэ л=э

7. ОЛЭЗОг^э rdiSor?
8 . эо rd.iv\, Аахэ.л rtffo
9 . r^iia&  ............ ss©
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10. спдУп . . . .  . . . .

11. . . . . . .  гйсп г^калляо
12. . . . .  я Avis vy»rtf
13. vyirtf rtfAvi.......... . • • rtfAiCU&Â O
14. ^сгАдлсх спхЭДя rtfiiAxftA.t
15. . . . .  ciA *̂L»«tf
16. с е д ь м о  ...............

Перевод

1. Книга сия есть сокровище
2. сокровищ здоровья
3. и болезни тел человеков,
4. от всех страданий оберегающая
5. ....................................................и врача
6. Бар Мансура из Амида
7. города, врача с искусством,
8. терпением,
9. усердием и ........................................

10. ................................озаботился...................
11. это сокровищ е............................................
12. как сокровищ ницу....................................
13. и болезней ................................ как
14. для пользы его самого и всех
15. тех, которые лю бят....................................
16. ................................ Гиппократа и Галена.

Таким образом, рукопись представляет собою сочинения врача Бар Ман
сура из Амида.

На этом же листе (fol. 1ъ) находится запись лица, которому принадле
жала рукопись:

& U & S ..................  р э  O O iisA p S  . . . .  rdOQxX. i s  « ^ o i c n K l r t f  А\сД  Ах д л з э Дх

CPO A lV lA  i s  r t f& \s9  00 . . .  . QOS . . . .  A r tf l  &XX.O Ш О  £ j r t f r t f 3 J a

т. e. «Перешла к Аарону Бар Иссе в Т аб р и зе ................в год тысчу двести
шестой Александра царя, сына Ф илип па................ ».

Эта запись относится, следовательно, к 945 г. н. э.
Краткую заметку об этой рукописи акад. П. К. Коковцова см. в отчете 

Публичной библиотеки за 1899 г. (стр. 86).

Г р а ж д а н с к а я  и с т о р и я  И о х а н а н а  б а р  П е н к а й е

[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Диттрих с)]

Рукопись размером 24 х  17.5 см написана на бумаге, большая часть 
которой представляет собою восточную бумагу тонкой выделки без водяных 
знаков. Только некоторые листы — европейской бумаги с водяным знаком 
полумесяца на щите и орла. Рукопись содержит 232 листа, исписанных 
типичным несторианским почерком, с соответствующей огласовкой. Каждый
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лист имеет нумерацию буквами; такую же нумерацию имеют тетради, сши
тые по десять листов. Заголовки написаны киноварью, а частью крупным 
каллиграфическим почерком. Переплет красный сафьяновый, с тиснением. 
Чернила густочерного цвета.

Рукопись содержит светскую историю Иоханана бар Пенкайе, писа
теля VII в.1

fol. l \  А\д а&хдээА ге’сгэ гРц«.т~я ±.c\.х» сгАлм Дд.
- ujcvj ,\2я rd zt.vA  л п х л  .г^дэхя гр*эз\^- rriAaa хля

Она датирована как по селевкидскому летосчислению, так и новой 
эрой.

Селевкидской дате этой рукописи 2186 г. не соответствует 1840 г. н. э., 
указанный тут же, так как обычная поправка на 311 лет не годится, раз
ница получается в 346 лет. Селевкидской дате соответствует 1875 г. н. э. 
Таким, образом двойная дата рукописи ведет не к уточнению, а к колеба
нию даты. Современником писца является «католический патриарх Вос
тока» мар Шемон — Симеон.

Местом написания рукописи является монастырь Мар-Петиона в области 
Кийат (fol. 219ь).

K'AxwtT.o . г^ъ»яэ  rtiLlcn ^»л =А\дА>г<'

После обычных выражений своего недостоинства и скромности писец 
называет себя по имени (fol. 220ь):

fol. 219ft. с^»Л з
ore’ v rd A rf , i a . i  w ^ f t a i .  ‘̂ Асхх.л rC&vax. )oCUs v c n s v л* v ^n*to

|^ о ! л  K'i^.cvrj r£t.asn  ,is o  Д£*=ал рРпл.-i лмл i d a b  (fol. 219k)
Д\х.о K W isoo Ьмх.я .rdJsaA^. Слагала ooA\aJQ^_.i

а х ш . iea  >̂л cucn . . . .  к ^ сп эг^ я  )Я<х>э >̂л
.......... rd tu x sa i rdnAodvo

1 B a u m s t a r k .  Geschichte der syrischen Literatur, S. 210.
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Даниил, сын священника Израиля, по происхождению своему из Арбелы.
Список этот сделан им со старой рукописи монастыря мар Симеона 

католикоса, писанного 1573 г. греческой эры (1262 г. н. э.) в г. Тавризе 
священником Сабр Ишо, как свидетельствует сам писец: 

fol. 220*’ \

^ с у у п т . , is e  Диая ге^э&хдл г< rdicn
Avid»© îS.~>T.o rtV ^nrT iiifi гС'остэ эи&\ДЯ . rdixAoAua

re so rt о гйшсвя ,огао.т.гсГ Ь\тл$. \,лаА> кфолльпа .rd u c u ia
■Л»-пг^л rdixix. iwivx.r*t г^х»тло К'т.саээ

С этого же самого кодекса 1262 г. был сделан и Урмийский список № 218.1 
История Иоханана Пенкайе разделена на пятнадцать глав или слов.
1) fol. 1ъ — первая глава первой части. г^хл^Цдя г^амяв c^ieordso 

гедиэд.лв 2) fol. 12* — вторая глава; 3) fol. 24“ — третья глава; 
4) fol. 37“ — четвертая глава; 5) fol. 52* — пятая глава; 6) fol. 64“— шестая 
глава; 7) fol. 81ь — седьмая глава; 8) fol. 101ь — восьмая глава; 
9) fol. 115ъ — девятая глава, которой кончается первая часть истории 
Иоханана Пенкайе.

Вторая часть с десятого слова начинается новой эрой и издана Минга* 
ной.2 10) fol. 128“ — десятая глава; 11) fol. 144* — одиннадцатая глава; 
12) fol. 162ь — двенадцатая глава; 13) fol. 178*— тринадцатая глава; 
14) fol. 191ь — четырнадцатая глава; 15) fol. 205* — пятнадцатая глава; 
fol. 219*—221Ь — приписка писца; fol. 221Ь—232ь — тем же писцом при
писано духовное стихотворение унита, сочиненное «на тяжкие времена».

rdloo г^эАхдл спхьД я ,<я и \я  г^и) г̂ стЛг*' л э  s o il
«^лл b\CUCisO AxCUlO Л ч гс'задчдХ " /T--|V 1 rf ' \->Аууэзяо

Ajk. rdiioia cnbw - .cdaiur^ rslim
Ьслж юЬ\'д\г^ спая r^U O jl :rd.oaa KW  Au t .~> ,b \x sa  a l^ _
>i»o rd ia i.t г^эяя rdaaOu&va спДхмт йхадяАж'о rdLixsnxso

Д К'ОСГЭЯ г*Лд> JtolCuA v O&a : АгЧХ=э : rdl-Л ^эЯО
• гс1»А1.таэл гг^пЛоЛлп ^ с\ч.-ят. ,таэ &иэя .^всоА»лэ&©А\ d u a s

rd iasbabw  rdicn Д э\ еДмох. Дд» Ь^иия

Это стихотворение было задумано в г. Дарсафа в 2161 г. селевкидской 
эры, когда он был поставлен диаконом, а окончательно записано им в 2186 г., 
в котором он закончил и всю рукопись (1875 г. н. э.). Напев униты:
п Ь о ^ . чгД СЬК1 A m
Пролог начинается словами: *»= погодя ^дэл соог^
Первый стих rtbuiSb аеаь rd*u.iaia

Стихи написаны по четыре строфы.
1 В a u m s t а г k, op. cit., S. 210, Anm. 14.
2 M i n g  а па. Sources syriaques, vol. 1, Leipzig, 1907.
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О т р ы в о к  с о ч и н е н и я  М о и с е я  б а р  К е ф ы

[Гос. Публичная библиотека в Ленинграде (Сирийская новая серия, № 15)]

Один бумажный лист, размером 21 х  14 см, исписан с одной стороны 
24 строками скорописи без пунктуации и огласовки. Один угол листа обор
ван. Фрагмент содержит рассуждения Моисея бар Кефы, яковитского 
писателя, умершего в 903 г.,1 относительно деления жизни человечества 
на три периода, соответствующие возрасту человека, — детства, юности 
и старости.

Рукопись принадлежит к числу привезенных Тишендорфом в 1859 г.

Г р а м м а т и к и  И л и и  Н и з и б и й с к о г о  и И о х а н а н а
б а р  3 о б и

[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Диттрих Ь)]

Бумага размером 32 х  22.5 см из 168 листов, переплетена тетрадями 
по десять листов. Листы перенумерованы сирийскими буквами, и число это 
повторено прописью на арабском языке. Нумерация тетрадей идет от пер
вой до шестнадцатой.

Рукопись исписана несторианским почерком, с несторианской же огла
совкой, заголовки исполнены киноварью. Заглавие вписано в плетенку, 
раскрашенную в красный, зеленый и желтый цвета. В нее вписано:

re'xtln ге'ЛуЯО rdAujftq Лу. с\1,

При переплетении рукописи в начале и в конце были добавлены пустые 
листы бумаги с водяным знаком — три полумесяца малого размера (типа 
рукописи из Телль Кепе). Рукопись окончена 25 сентября 1746 г. н. э.

Содержание рукописи следующее:
1) fol. 1— 19е — Грамматика Илии, митрополита Низибийского. Отве

чает тексту, изданному Готтхейлем.2
2) fol. 19ъ — Грамматика Иоханана бар Зоби. Начало то же, что 

в рукописи Берлинской библиотеки № 92,3 относящейся к 1735 г.
Подробности о рукописях имеются у Баумштарка.4
После изложения всех частей грамматики идет трактат о пунктуации, 

изданный по рукописи Брит, музея add. 25876 Мартеном.5
fol. 84ъ — О крупных точках (S а с h a u. Verzeichnis, р. 340, col. II*).
fol. 93а — О малых точках (там же, р. 340, col. Пь).
fol. 93ъ — Двадцать пять канонов о Rukkakha и Kussaja.
fol. 100а — Двадцать девять канонов о гласных буквах (S а с h а и, 

Verzeichnis, р. 340, col. II).
Эта же грамматика содержится и в рукописи Sachau 216 (Verzeichnis, 

р. 343, № 93).
3) fol. 141а — Малая стихотворная грамматика того же Иоханана бар 

Зоби ( S a c h a u ,  306, Verzeichnis № 92, р. 340, col. II, № III; S a c h a u ,  
216, Verzeichnis № 93, p. 343, col. II, № III).

1 В a u m s t a r k, op. cit., 281.
2 G o t t h e i  1. A treatise on Syriac grammar by Mari Elia of Sobha. Leipzig, 1887.
3 S a c h a u ,  306, Verzeichnis, S. 340.
4 В a u m s t a r k, op. cit., S. 310, Anm. 12.
1 P. M a r t i n. Traits sur 1’accentuation chez les Syriens orientaux par Jean Bar- 

Zu'bi. Paris, 1877.
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4) fol. 149а — r/AiN-ii k 'vBoj ЛХ.А&. Краткое представление сирий
ской системы пунктуации (S а с h a u, Verzeichnis, № 93, р. 343, IV).

5) fol. 149ъ — гс !ал ю  р з  rdiiA  е ю  r^isnrdse
р э  Стихотворная мимра о различии между собою слов

r d l i l  , rdSOCVAn , rd&o^oisi и
Лист, следовавший за 150, вырезан и с ним конец мимры. Лист 151 — 

чистый.
6) fol. 152а — стихотворная загадка; совпадает с загадкой Sachau (Ver

zeichnis, 93, VI, р. 344).
7) fol. 155а ^.аоээ.г .r^ a iso i ЭДоа* >isoa rdisorsiso soAv

i ^ iu v i s  сез^ яо  i u i d o i a  ^
Стихотворная мимра Иосифа Мардского о правилах пунктуации.

fol. 163а— 164ъ. Приписка переписчика: «Рукопись написана на средства 
священника Иосифа».

.......... Здесь refruro rdlijjSO ,.T»rd=>
v n ^ b is  « i i s  v ► ВА ^еят\а rdieo tAAvx-K'o li& m
(izsoMO (jaArC &МХЭ rP-iT-iT’m.t) "oCUa е ю  v ею  v
Л7,Л71»к' iu io ie 1 эАхд&гс' .(jsore'o г с ^ т э  rdjevA s n t a
rdSliflo.l . t d a L t  a s  i d a l  ^аДЩИ cp^Viie . т.Ап\г^ reiv»i^D t^iv>%as

rdflo i^  tsaictcn ^aia rde*.ia K’isrcaa*. a ii^_  Аь- tda iso
v (jsor^ cnbS iia  -  р я  етА чЬачти

rdA^jj u r^  .̂ Дстэ рС'лаА ^ x l ( 0  1 а м о  > g .o  ^*а s iv a ............
lOOO.yaN-’-iQ . rdlxtn rdsoxra.t pdlfc**SO ..........  rdi^M (2Я > \a>o

диэа Q a i \ j o ^  td rtrn  i s  cosoenae pdiSa»cnuSO i s  . r̂ r t i o pP «\-» 
v (jSord rdocuu ^ i s a  r̂ /,Tri^f*/ ^_ocn»iv»rtf ^ o c nooi^s  rdxo

т. e. «Закончена и окончена эта книга грамматики, в благословенный ме
сяц илул, 25-го, в четверг в две тысячи пятьдесят седьмом (году) благосло
венных греков. Аминь. Написана и писана в селении благословенном Ал- 
коше, селении Наума пророка, сына Хелкиева, находящемся, располо
женном и построенном близ обители раббана Хормиз (Хормизда) Персид
ского „. . .“ Написал же е е ........................греш ны й.................и смиренный
Иосиф по имени священник, делами же грешный и злой, сын мирянина 
(верующего) Сахмана, внук священника Гиваргиса из Беткаша, родом же 
они из Алкошты».

8) fol. 165а— 168а — видоизменения флексий корня Vs по правилам 
сирийской грамматики, известно по рукописи Публ. библ. Б Ш, № 4, по 
рукописи Инст. востоковед. Осн. фонд № 12 и по рукописи Sachau (Ver
zeichnis, р. 344, № VII).

Г р а м м а т и к а  с и р и й с к о г о  я з ы к а  Ф а х у р и

[Рукопись Института востоковедения Академии Наук СССР (Кор. IX, 32)]

Бумажная рукопись размером 19 х  14 см состоит из 92 листов желто
ватого цвета бумаги и IX листов белой почтовой бумаги, вклеенных в на
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чале книги. Переплетена в черную кожу с тиснением. Текст первых 34 листов 
вписан в красную рамочку. Рукопись исписана по 19 строк яковитской 
скорописью; огласовка яковитская же гласными, написанными красными 
чернилами. Заголовки и отдельные слова написаны также красными чер
нилами. Сирийский текст испещрен записями переводов на итальянский 
язык, сделанных на полях и между строк.

fol. 1а имеет надпись: «Grammatica Siriaca d ’Arsenio Fachuri maronita 
tuttora vivant, nov. 1872».

fol. lb — на полях надпись «Septembre. 1872. Roma».
fol. 90ъ, где основная часть рукописи оканчивается, имеется надпись 

«28 Febb0. 1873», а рядом с арабским текстом итальянский перевод, сооб
щающий, что «Diacono Antonio» был переписчиком рукописи. Таким обра
зом, по этим итальянским записям рукопись была написана в Риме в тече
ние времени от сентября 1872 г. до 28 февраля 1873 г. и писал ее диакон 
Антонио. Текст же принадлежит марониту Арсению Фахури.

Грамматика имеет обычный порядок: fol. 1ь—Т  — введение о грамма
тике и сирийских буквах; f. Т —49ь — об имени; fol. 50а—84а — о глаголе; 
f. 84а—90а — о предлогах и союзах; fol. VIb—V IIb — содержат оглавле
ние грамматики на итальянском языке.

Арсений Фахури, известен как арабский литератор и поэт, родился 
в 1800 г., умер в 1883 г.1 Биография его имеется в журнале «А1 Machriq» 
(III, 1900, рр. 606—616), как это было мне любезно указано акад. И. Ю. 
Крачковским.

Наша рукопись переписана, следовательно, еще при жизни автора.

Ф л е к с и и  к о р н я  I»

[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Осн. фонд, № 12)]

Два бумажных листа, размером 30 х  19 см, исписаны несторианским 
почерком с тщательной несторианской же пунктуацией. Заголовки напи
саны киноварью. Листы выпали из какой-то большой и сильно истрепан
ной рукописи, которая была переплетена, так как эти листы склеены 
полотном.

Рукопись содержит флексии корня 1= во всех его видах. Таблицы эти 
не редки, они встречаются в рукописи Института востоковедения Диттрих b 
и в рукописи Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде, Бш № 14, и слу
жили наглядным пособием при изучении грамматики.

С б о р н и к  з а к л и н а н и й  

[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Осн. фонд, № 4)]

Рукопись на бумаге по 40 листов, размером 10.5 х  6.5 см. Бумага вос
точного производства с вержерами, без филиграней. Исписана мелким скоро
писным почерком, который не имеет специфических признаков, характери
зующих несторианское и яковитское письмо. Вокализация точками редкая 
и не систематическая. Таким типом светского курсива написаны и другие 
экземпляры рукописей, содержащих заклинания, в частности рукопись 
Публичной библиотеки, нов. сер. № 18 (см. следующее описание). Заго
ловки исполнены каллиграфически, раскрашены и вписаны в рамку. Ряд

1 L. С h е i k h о. La literature  arabe au XIX s. Beyrouth, 1926, pp. 114—115.
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раскрашенных рисунков иллюстрируют текст. Рукопись относится к XVII, 
XVIII вв. Переплет — дощечки, обтянутые грубой черной кожей. «Кни
жечка писанная для того, чтобы защитить людей» 
гг 'тли-! г^сил и содержит заговоры, заклинания и запреты. Подобный 
тип фольклора известен по текстам, опубликованным Голланчем.1 
Тексты рукописи сверены с этим изданием и в последующем описании 
сделаны соответствующие ссылки. Многих листов в рукописи нехватает, 
а оставшиеся спутаны и неправильно переплетены.

1) fol. 2 * ................е&эп? 5оасэ — введение, соответствующее тексту
рукописи Публичной библ. (Нов. серия, № 18, fol. 1а).

2) fol. 2Ъ. уаяг^я — заклинания Адама, текст соответствует
содержащемуся в Cod. А, § 2 (по Gollancz, как и все следующие ссылки).

3) fol. 3е — гй&сЛ^. — текст Cod. А, § 3.
4) fol. За — ^iiooiOD A«Ao А*Л ЛХ.ТМЯ ,^О л1\орЛ  —

анафема евангелия, необходимая во всякой боли и во всякой болезни. 
Текст представляет собою вариант текста Cod. В, § 4. В квадратную сетку, 
как в кодексе А, вписан пролог четвертого евангелия (см. изображение 
Cod. А, р. 3, G o l l a n c z ,  р. 3).

fol. 4Ъ — рисунок, изображающий четырех евангелистов, подобен ри
сунку Cod. А, р. 4 (G о 1 1 а п с z, р. 3).

5) fol. 8Ъ — пг'.ДД сух. .ит.и.ч rdij.m  >т^яя г ^ я х и  —
анафема Павла, действенная для предстоящего перед властями (лист впле
тен неверно, текст анафемы находится на fol. 8е), fol. 6Ъ — рисунок, как 
в Cod. А, р. 11.

6) fol. 9* — rdl».io ndiiso )o.is.i. Начало отсутствует, оче
видно заклинание, оберегающее «от царей, судей и управителей».

7) fol. 11ъ г^Алд-оД© гй’АДмгД шхил o e u ^ jc u ^  ,гьэя — ана
фема мар-Георгия, действенная при страхе и землетрясении. Начало текста 
совпадает с текстом кодекса В, § 8 (G о 1 1 a n с z, р. 65).

fol. 13а — рисунок, близкий изображению в Cod. А, р. б (G о 11 a n с z, 
р. 4).

8) fol. 14а гЛ иэл  «£пА\сил — (заклинание) на пользу дома. Другой 
текст, чем в Cod. А, § 34 (G о 1 1 a n с z, р. 21).

9) fol. 14ъ гйЧоы» Алая rsiuoi (на изгнание) духа лунатизма. Ана
фема именем Фомы (сеыаагвАх), но текст не вполне соответствует Cod. А, § 12.

fol. 15* — рисунок, изображающий Фому, ведущего за волосы духа 
лунатизма. Подписи: вот мар Фома, это дух лунатизма.

10) fol. 16а — »Jr ŝ>9 ^_©еп\д© —
.r^Lsie заклятие разного рода оружия; текст (см. fol. 25ъ) не вполне 
соответствует тексту кодекса А, § 9.

fol. 25а. Рисунок изображает различное огнестрельное оружие, как 
в кодексе А, р. 15 (G о 1 1 а n с z, р. 6).

11) fol. 17ь (лист вплетен неверно, низом вверх) — >оавя reL»i»>
rdiA>asAo млия  rdirjcv^ — анафема мар Зайа бла

1 G o l l a n c z .  The book of protection, being a collection of charms. London, 1912.
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женного, действенная при волдырях и чуме; текст не отвечает опублико
ванному у Gollancz (Appendix, р. 103).

fol. 19“ — рисунок, изображающий болезнь и мар Зайа. rdiro
rdA амяя ptfiiOSO г й э О ^  р^чл rdJcn.

12) fol. 20“ — Avia Д ам  p A — (заговор) для того, кто попал
в тюрьму.

13) fol. 20ъ — fXiicoAA Ддл (читать ^ucrno*».) — заговор на всякую 
болезнь; текст не совпадает ни с Cod. А, § 11, ни с рукописью Публичной 
библиотеки.

14) fol. 21“ — rd\»\n  р^лч. г£=>г?яя р^мо&я rC'icore' — закля
тие пасти волков, чтобы они не хватали овец и скотину. Текст не вполне 
совпадает с кодексом А, § 35.

fol. 21ь — рисунок, изображающий Даниила и волка.
Подписи: rd ia l Ardill cucn ;гс'ЧчА этил rdirdjzib. п£зг^Я psIjoo
Просьба: rdcAcvuo pdA^u I s .  сЛ^.

15) fol. 22ъ rs 'in ^  р^эАа!  шт.ыл я1*2аяосп (эля pdsaiu
p d ^w o ifio  re'A ioлм стАлаХо — анафема отца нашего Хормизда Агмайского, 
действенная против бешеных собак и всяких животных.

Текст имеет общее с текстом Cod. А, § 27.
fol. 23ь — рисунок, изображающий Хормизда и льва.
Подписи: «^ipdaoA  p ^ W  K Licn  я1*&яяогэ pcLico

16) fol. 24“ — заклятие rd a \a  ^остэл psHmaA o rthyсоачэА  против боли 
и судорог, бывающих в сердце; текст не отвечает Cod. А, § 20, который 
имеет близкое название.

fol. 25“ — рисунок, изображающий различное огнестрельное оружие, 
рисунок схож с рисунком Cod. А, § 27.

17) fol. 26ь ( г ^ г г о ^ я  — от боли) — от мочевой боли (соответствует 
латинскому stranguria, vortex).

18) fol. 27“ (.irn зл ps1*La\  — заклятие на шатающиеся зубы; начало 
текста совпадает с Cod. А, § 17.

19) fol. 27“ — K'iujLn Р 5 — на кровотечение из носа; текст соответ
ствует Cod. А, § 49.

20) fol. 27ъ — . . . д  со s-л г?я1»л ri’AxAupdl — женщине, у которой труд
ные роды; текст только частью отвечает Cod. А, § '43.

21) fol. 27ъ — г̂ лХ» р̂ 1 о г^.\~1.ил с<Ф\&иг^Л— женщине, которая стра
дает и не родит.

22) fol. 28ь — rtibxia  w liis  я psisaiw — анафема дурному глазу; текст 
соответствует Cod. А, § 23.

fol. 29“ — рисунок, изображающий архангела Гавриила на коне и 
(дух) злого глаза. Подпись: w lb s . р^лсгэ г<!аг^Аэз pdico
rdasasaaa rdxxs. Мотив тот же, что и в Cod. А, р. 34 (G о 1 1 a n с z).

23) fol. 30“ — кЧсог^ — заговор пупка; текст вариант Cod. А,
§ 45.

24) fol. 30ь — Аа к 'л pd».\^\ — (заговор) для ребенка, который
поел пыли.
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25) fol. 31а — г^Ая — (заговор) для ребенка, чтобы он не
плакал. Текст близок Cod. А, § 50.

26) fol. ЗГ  — п£х.ап1я — (заговор) от дрожания и мигрени.
27) fol. 32ъ — rd3 ~in s-c\ к Ч о — заклятие змей и скорпио

нов; текст не вполне отвечает Cod. А, §§ 37 и 38.
fol. 32ь — рисунок, изображающий змей и скорпионов; замысел близок 

рисункам Cod. А, стр. 49 и 50 (G о 1 I a n с z).
28) fol. 33ь — rdb-’i \  ^ я о  г^тааО^-ло f ^ ib ^.1 r tv o r t  —

заклятие веревок и зерна от птиц и мышей.
29) fol. ,34а — *^э!дя гс^гяльл гладок'— заклятие пасти собак; текст 

не совпадает ни с Cod. А, § 21, ни с Cod. С, § 15.
30) fol. 34ъ — (■» г^ясия — заклятие стеблей (злаков)

■от огня; текст совпадает с текстом Cod. А, § 48.
31) fol. 35а — геЧодя г^гоор^ — заклятие печи и железа.
32) fol. 35ь — гв'я^я ---- начало ловли (рыбной); начало не

соответствует тексту Cod. С, § 24.
fol. 36ь — неверно вплетенный рисунок изображает различных четверо

ногих животных, он близок изображениям в Cod. А, р. 24 (G о 1 1 а n с z, 
to face, р. 12).

33) fol. 37а — гй'яяд» ' дашь г^Ая rdx-яя
34) fol. 37ъ — г^йм-р^я r?v» — заклятие от лихорадки; текст не 

совпадает с Cod. А, § 28.
35) fol. 38а — ©г*’ »^А»гвяя — от раны или от колик

в животе; текст длиннее и не соответствует тексту Cod. А, § 25.
36) fol. 38ь — р!^ д»я р&>яэя — рана (боль) в боку (в бедре); заклинание 

длиннее и не совпадает с текстом Cod. А, § 12.
37) fol. 39ъ — р* 1ям ndiarf.i я '.п т .я — для сохранения

мира людей между собою; текст соответствует Cod. А, § 18.
38) fol. 40ъ — W >  i s  <^д!еоя ora^vav^-я гбаомх. — имена

кольца славного царя Соломона.
fol. 40ь — фигура с печатью царя Соломона и надписями вокруг; замы

сел тот же, что и в Cod. А, р. 54 (G о 1 1 а n с z, р. 26).
На этом рукопись обрывается.

С б о р н и к  з а к л и н а н и й  

[Гос. Публичная библиотека в Ленинграде (Новая серия, № 18)]

Бумажная рукопись, размером 34 х  21 см, исписана в два столбца, 
текст которых заключен в рамки и занимает 27 х  14 см. Бумага восточ
ного типа, без водяных знаков. Почерк скорописный, без всякой вокали
зации, не имеет специального типа, небрежный и торопливый. И бумага 
и почерк указывают на начало XIX в. Заголовки сделаны крупными кал
лиграфическими буквами и раскрашены. Рукопись содержит ряд заставок 
в виде плетенок и раскрашенных рисунков. Заклинания, заговоры и за
преты, которые она содержит, принадлежат к тому типу, который известен 
в опубликованных Голланчем текстах, но ни с одним из этих кодексов 
не совпадает полностью. Более всего у них общего с кодексом А. Часть
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материала роднит его с рукописью Института востоковедения (Основной 
фонд, № 4).

Голланч считает рукописи этого содержания чрезвычайно редкими 
(extremely rare) и ему не были известны эти две находящиеся в Ленин
граде рукописи.

Содержание этой книги, названной «Книга защиты» (охранения), сле
дующее.

1) fol. 1* — введение . . . rdar* уахэ K'fruso.vi
2) fol. 1* — X.K’cuaa^-.-i г<Фи>аах.д\ слава Эммануила.
3) fol. 1“ — уаяг? слава отца нашего Адама; текст

много длиннее того, который приведен в А, § 2 (ссылки см.: О о 11 а п с г, 
The book of protection. London, 1912).

4) fol. lb — reLiA.i — запрет на язык и на сказанное;
под этим заголовкам два заклятия.

5) fol. 2* — *Ь&аг<’яо reLixX.i КЧооге' — хот же заголовок, но текст 
соответствует кодексу А, § 6.

6) fol. 2Ъ — rt'iisarta  **=» rd iA .i K'iflor*’ — запрет на злые языки и на 
сказанное.

7) fol. За — .^сплод ,1дя— (запрет) на всякую болезнь вариант текста 
Cod. А, § 11.

8) fol. Зь — г^тспяо &яэя — (заговор) на лунатика; анафема именем 
Фомы еолаагяА»; текст соответствует Cod. А, § 12.

fol. зь — рисунок, изображающий Фому на лошади, «ыаогвА» »лго rdjco
9) fol. 4а — гч'-Л-) г*я±л»г?я «1молл — (заговор) на судороги сердца, 

текст соответствует кодексу А, § 20.
10) fol. 4а — ^лд-л  г^дЬхссяя — (заговор) против чумы у овец: текст 

соответствует Cod. А, § 26.
11) fol. 4Ь — r d i i i .  со\ rdjL^a rdikin.t — чтобы скота не кос

нулся дурной глаз; текст соответствует Cod. А, § 39.
12) fol. 4Ь — гйк-ля р^даодя — (заговор) от головной боли. Вариант 

Cod. А, § 13.
13) fol. 5Ъ — rdA poo г?ле^х.о г ^ о л я  — (заговор) от несчастья, 

демона и сатаны.
14) fol. 5а — Ад© rdsj^JO .-uiSQoio гу' рЛоро rfisort —

rd s io  rd jrdso  заклятие различного оружия, текст соответствует Cod. А,
§ 9.

fol. 5а — рисунок изображает различное оружие; тот же замысел, что 
в Cod. А, р. 15.

15) fol. 5Ъ — стА к'оеод к'дхаДуО к 'Ахдлаэ хдк'я г^одяя— (заговор) 
чтобы человеку было благополучие и добро.

16) fol. 6а — спад. р э  г^эгй'яя nfiaorf — заклятие овец от волков: 
вариант текста Cod. А, § 35.

17) fol. 6а. «я/*я.*аач. Адя г^лА я  кЧног*'— заклятие языка всякого 
народа.

18) fol. 6а — rf'rt-i к 'н ч .я  — от дурного глаза, текст соответствует 
Cod. А, § 22.

fol. 6а — рисунок, изображающий архангела Гавриила на коне.
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19) fо 1. 6Ъ — cd i\^\cxx.o rdiusjrd.io rdJii.—) pdjbrd.i K’ifior€ — заклятие 
против злых людей, слов и сил.

20) fol. Т  — .щд̂ ааао rdicord— заклятие ружья и машины 
([лу.уух'дхх — по-гречески машина — разумеется огнестрельное оружие).

21) fol. 7а — rdALa fdu io rds Лог^я u r d — заговор для человека, 
идущего ночью в дорогу; заклинание связано с именем Георгия; 
текст имеет общее с Cod. В, § 8, и с Cod. А, § 32.

22) fol. 7Ъ — »спомяхА r<A\ndJ Аигэя — заговор перед домом, прежде 
чем войти в него. Текст не имеет общего ни с § 30, ни с 36 Cod. А.

23) fol. 7Ь — i d о А\лс\\кФЛо rdjjiar<l\ — заговор для 
дороги, торговли и дел; текст соответствует Cod. А, 31.

fol. 7Ь — два рисунка; один изображает трех птиц, другой человека 
с ружьем.

24) fol. 8а ' а ы о&я
fol. 8а — два рисунка; один изображает двух животных, другой — гео

метрический рисунок и полукруги.
Рукопись обрывается началом первого столбца fol. 8Ь — она просто 

не окончена. В ней нет даты и никаких пометок. Она вложена в листок 
с надписью: «В дар от Шушинского жителя Якова Ходжамиряна через 
генерала Александра Виссарионовича Комарова в Тифлисе. Новосирий
ская рукопись, заключающая различные амулеты, начинающаяся словами: 
„Во имя отца, сына и святого духа“. 12 января 1882 г.».

А в т о г р а ф  м а р о н и т с к о г о  п а т р и а р х а  И о а н н а  П е т р а

(Институт востоковедения Академии Наук СССР)

Лист бумаги, размером 30 х  42.5 см, с водяным знаком короны со звез
дой и полумесяцем и монограммой. Половина листа исписана на итальян
ском языке мелкой скорописью и представляет собою письмо кардиналу- 
протектору с изъявлением послушания папе Иннокентию X, написанное 
в 1649 г., от имени Иоанна-Петра, маронитского патриарха Антиохии. 

Письмо имеет собственноручную подпись патриарха на сирийском языке:
у  r d u is ia  r d o .c u ^ n d  ш ог^&  ^icocu спД  («Иоанна-Петр, пат[риарх] 
Антиохии маронитов с[миренный]»).

Приложенная печать во внутреннем круге имеет надпись:

n i l  шгя rd^aA ^Jcda n d v u x ^  ооот^а,

(«Петр патриарх Антиохии смиренный»).
Во втором внешнем круге надпись буквами печатного типа «Petrus 

Patriarcha Antiochiae».
Автограф и печать принадлежат маронитскому патриарху Иоанну XII 

Сафра, из семьи Бауаб, который стал патриархом после Иосифа, умершего 
3 ноября 1648 г.1 Патриарх Иоанн-Петр умер 23 декабря 1656 г.2 * *

1 R a b b a t h .  Documents pour servir & l’histoire du christianisme en Orient. 1907, 
t. 1, 397 (1). Chronologie des Patriarches Maronites par le patr. Etienne Ed-Douaihy, 2 6d. 
par Chartouni, Beyrouth, 1902, p. 217.

* L e Q u i e n. Oriens Christianus, t. Ill, col. 71—72.

Советское востоковедение, III 17
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С и р и й с к а я  т р а н с к р и п ц и я  и т а л ь я н с к о г о  
т е к с т а  XVI в.

[Институт востоковедения Академии Наук СССР (Кор. XXXIV, 24—25)]

Рукопись состоит из пяти листов, размером 29 X 21 см. Бумага имеет 
водяной знак в виде французской геральдической лилии в двойном круге. 
Рукопись содержит латинский текст (fol. 4), итальянский (fol. 5а) и сирий
скую транскрипцию последнего.

Латинский текст представляет собою письмо маронитского патриарха 
Антиохии Петра папе Пию IV с изъявлением послушания. Оно относится 
к 1561 г., латинский перевод был выполнен Иоанном Баптистом-эфиопом, 
как это указано под текстом самого письма (fol. 4Ь): Ex interpretatione 
Jo. Baptistae aetiopis. В тексте грамоты сообщается, что легатом патриарха 
Петра является Георгий, архиепископ Дамасский (fol. 4Ь, Нп. 9). За этим 
письмом следует краткое сообщение к папе, исходящее от Георгия Дамас
ского, написанное на итальянском языке (fol. 5а). Это приветствие тран
скрибировано на отдельном листе сирийскими буквами монофизитской 
скорописи и отчасти вокализовано монофизитской огласовкой.

Не представляя собою сирийского текста, этот материал интересен 
с точки зрения транскрипции европейского текста и может быть использо
ван для выяснения произношения у сирийцев XVI в. Для примера можно 
указать, что итальянское «р» передается буквой э , a «f»— ^  и т. д.

Патриарх Петр, известный больше под своим первым именем Моисея, 
заступил место Симеона Хадета, умершего 27 ноября 1524 г. В 1522 г. 
Симеон посылал Моисея в Рим к папе Адриану IV. Став патриархом, Моисей- 
Петр послал в Рим архиепископа дамасского Антония, которого по дороге 
обворовали, отняли даже корреспонденцию, и. патриарх не получил ни 
паллиума, ни буллы. Но при патриархе жили папские легаты, которые 
корреспондировали с папой, и два легата-кардинала были к немулюсланы 
в 1555 г. папой Павлом IV Караффа. В 1557 г. патриарх Моисей собрал 
первый маронитский собор, актов которого не имеется. В 1561 г. Моисей- 
Петр, все еще не имея паллиума, послал в Рим священника с о. Кипра, 
Георгия, который был несколько знаком с итальянским языком. Георгий 
злоупотребил доверием патриарха, сфабриковал мандат, сделал себя епи
скопом, получил паллиум, церковные принадлежности и, захватив все, 
отправился на о. Кипр. К этому времени относится наш документ и, пови- 
димому, является подделкой Георгия, который назван в нем «архиеписко
пом Дамасским», которым он никогда не был. В послании Пия IV к маро- 
нитскому патриарху от 1 сентября 1562 г. Георгий назван «venerabilem 
fratrem nostrum Georgiurm; в Риме, следовательно, еще ничего не знали 
о его поведении. Моисей сообщил об этом папе только в 1564 г. В участии 
на Тридентском соборе Георгию было отказано, так как он не знал 
латинского языка и мало понимал итальянский.

Местом жительства маронитского партиарха был монастырь на Ливане 
«Кинобин» (Киновия). В нашем документе он упоминается в сле
дующих словах: fol. 1ь: «Epistola Petri Patriarhae Antiochiae humilis 
peccatoris et pauperis. Ex Monasterio Cannobin anno D’ni 1561 die 
2“-mensis r ’bris».
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В этом монастыре хранятся папские письма и другие документы. Умер 
патриарх Моисей-Петр в 1567 г.1

В последнем послании Пия IV к Моисею от 23 февраля 1565 г. сооб
щается о миссии, посланной на Восток. Легатом был послан Иоанн-Баптист, 
епископ абиссинский, находившийся на о. Кипре. Он должен был побывать 
и у маронитов.2 В нашем документе он упоминается как переводчик посла
ния на латинский язык: «Ех interpretatione Jo. Baptistae aetiopis», fol. 4b.3

1 V a c a n t .  Dictionnaire de theologie catholique. Paris, 1928, t. X, 59—6 0 ._
Maronites, par P. Dib.— Le Q u i e n .  Oriens Christianus, t. Ill, p 65—66. — As s e -  
m a n i .  Bibliotheca orientalis, t. I, p. 522.

* Dib. Maronites, там же.
* R a b b a t h .  Documents inedits pour servir 4 l’histoire du christianisme en Orient. 

1907, p. 306 (4).
17* *




