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МОСКОВСКИЕ СПИСКИ поэм ГЕСИОДА
в Синодалг>пом собрании Отдела рукописей Государствеппого Исторического му

зея (ГИМ) в Москве Х1)апятся три списка пропзведешш Гесиода: Л'г 469, 470, 471
Судьба соединяет эти кодексы со времени их появления па свет л до наших дней. Все
три рукописи паписапы в Италии XV—XVI вв., пх переппсчнкп — греческие каллигра
фы, работав1шш по заказу пта.пьянских гу.иаипстов. По-видимому, почти одповремен-
UO, в первой половипе XVII в., эти манускрипты попадают на Афон, в Иверскпп мо
настырь, откуда в 1654 г. в составе огромного собрания рукописных и старопечатных
книг «переселяются» в Москву.

Не представляя, быть может, большой цеппостп в глазах издателя текста поэм
]'есиода, |)укош1Сп ГИМ необычайно пптереспы как для исторпка классической филоло
гии, так и для псторпка европейского Возрождешш.

Обратимся к подробному оппсапшо и псследовашпо каждого кодекса
ЛЗ 4в9 [404ICCCLXXIV). Рукопись паписапа па пергамене, характер выделки ко-

западиое (иегречсское) происхождение; такой пергамен ча-торого указывает па его
сто использовался итальянскими гумаппстами при изготовлении списков пропзведеппн
античной литературы з. Рукоппсь состоит из 91 листа размером 182 X 122 мм. Все те
тради  квиниопы; это — еще один аргумент в пользу предположения оо птальянском
пронсхождеппи манускрипта: многие пергаменные кодексы, создававшиеся греческгош
кппгоппсцамп па Западе в XV—XVI вв.. составлены из квпшюнов А Наложение сто-

— чисто греческое, без нарушений («шерсть» + «шерсть»,
проставлены самп.м переписчиком па обороте последне-

равом углу; сигнатура па л. 50 об. стерта. Число строк на
— 108/110X66/68 мм. Ишщпалы отсутствуют; на

роп пергамена в тетради
<'мяс())> -f- «мясо»). Спгпату1>ы
Го листа тетрадл, в ппжпсм
странице — 15 , рамка' для текста
месте некоторых пппцпалов имеются репрезентанты.

1. (лл. 1—11) Начало: Tviv p.ev Oeofov-av о ‘HoIoSo? SexsT p.ci ouvBsTvai...
Конец: ex^oV/i too 'i xal трсят) too e...

2. (лл 11 об.—39) [’’Еруа хаГ^р-ерас] s. Текст: Hesiodi carmina. Recensuit A.
Rzach. Ed. tortia. Lipsiae, 1913, стр. 55 97.

3. (лл. 39—41) Здесь находится 'YitoOeots следующего далее] «Щита»; текст
А. Rzach (стр. 101—105) пз первых четырех строк 'YTc60sai? А и

и

состоит по указ, пзд
полностью 'YTtiOsou; Д.

4. (лл. 41 об. - 57 об.) Гко^'л] “● Текст: там же, стр. 108-130.
5. (лл. 57 об. — 58) Ч-ТрахХЬи? aOMi. Начало: Црй-са \isv ёу Ns|A£a ^piapov

TpiaxatSExaxoi; TtiXev адХо? (всего 13 стихов).xoxiTcscvs ?чЁоута... Конец:
6. (лл. 58—91 об.) [Эбо-^оу-д]’. Текст: там же, стр. 3—51.
Колляцпя текста рукопнеп, проведенная по указанному изданию А. Rzach, дала

слодующпе результаты. В части, содержащей «Труды  п днш, чтешпя нашего списка по
казывают завпепмость от отдельных рукописей класса Q (F, G); к классу Q нужно от-

I HnxtPiin twT-nmiceii ГИМ указываются по последнему печатному каталогу; Система-
ТИ..ОСКОГо. ЗГ pyKom.c.i/ Московской Спподалы.ой (Пахрпаршей) Бпблпохски.
Составил архимандрит Владпмпр. Часть первая. Рукописи греческие. М., 1894.

2  JIocT-S^ToInio птзвепиутыс оппсаппя этих рукописей приводятся в указанном ката-
1  J - _ у07__7О8. Однако наличие некоторых петочпостеи и ошп-

изучешш pyKoimcoit деталей заставляет пас дать повое
лого архнм. Владимира, стр
бок и отсутствие важных для

‘^'’"‘^з^п^качестве пппмора укажем следующие - бесспорно итальянского происхожде-
нпя - рукопиеГХ^^^^^^ собраний: ГИМ, № 470, автограф Иоанна Фессалшща
CiiVTimroTa ГГептггГ Л"» 507, автограф Иоанна Рососа (письма Фаларпса и Брута);
МГу'г^еч 3, Фессалийца Скутарпота (Лисий); МГУ, латинская ру
копись XV в. (Цицерон). т^ттАг № /.70■» Из квпппопов составлены названные выше рукописи ГИМ , 507; МГУ,
гроч. 3.

®  В рукописи заглавие отсутствует.
То же.

’ То же.
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нести № 469 п на основанпп чтепп!! «Теогошш»; дискрепанцпи той части списка, кото
рая содерншт «Щпт», показывают родство рукописи ГИМ с классом \\:, с ветвью "фЬ

История кодекса. К сожалешпо, рукопись не имеет колофона, и мы пе знаем пп
точного времени п места ее нашгсаппя, пи имепп ее скриптора. Так как рукопись пер
гаменная, у нас нет той возможности датировать ее  с точпостыо до десятилетия,
какая предоставляется часто филигранями бумаги: поэтому правильно было бы пока
(до того момента, когда путем отождествления по почерку удастся определить имя пис
ца п тем самым установить хронологию его кппгописпой деятельиости) датировать
Л'г 469 XV—XVI вв. Сейчас бесспорио лишь то, что манускрипт «родился» в Италии.

В XVI в. рукопись принадлежала итальянскому философу и модику Д>кппапш1
Баптиста Разарпо (1517—1578 гг.) о чем свидетельствует помета па впоишем поле л.
1: Rasarius. Когда и как приобрел ее Разарпо, сказать трудно. Б].1ть может, кодекс по
пал к нему от того священпика Митрофана, по.мета которого читается на пе])хием
л. 1: М'/^тросяуои? Оьтои ха; tIv (sic) с-!Лч>у аОтоу. Однако утверждать
так как помета Митрофана точно не датируется: ее можио отнести как к XVI, так и к
началу XVII в., и поэтому не исключается, что рукопись перешла пе от Мптроф)аиа
к Paaapifo, а наоборот, от Разарпо к Митрофану.

В П0])П0Г1 половине XVII в., до 1654 г., коде]ю находился и К1шгохра1штелы1ицо
Иверского мопастыря па Афоне (па порхнем поле л.  1 — помета середины XVII в.:
tGv ^ |^T|pcov); вместе с ним па полках стояли еще три рукописи, принадлежавшие
де Разарпо (ныне ГИМ, № 475, 504, 508) Так как у этих трех книг одна судьба:
коллекция Разарло — библиотека Максима Маргупия (все опи имеют помету: ^Ех
T(5v iTzicv.'jTzoo Ки6т,рюу) — Ивер, то можно предположить, что и Лс 469 попал
на Афон через собрашю Маргупия, т. с. в 1602 г. п что лист, па котором находился
экслибрис епископа Киферы, исчез в ]<инцс XVIII в., когда рукопись получила по-

поле
этого нельзя,

ирож-

выи псреп.чот.
Если, с одной стороны, оказывается верным наш вывод о принадлежности рукописи

Маргушпо, а с другой,— допускается возможность перехода мапускршгга от Разарло
к Мптрофапу, то появляется соблазн отождествить этого свящсшшка -Митрофаиа с
встрсчающи.мся в переписке Маргупия его другом Митрофаном ^2; тогда вполне вероят
но, что Максим Маргуппй мог получить список Гесиода в подарок от своего корреспон
дента.

Итак, Разарзю — Митрофа1г — Mapryiuiir — Ивер — таков предполагаемый путь
кодекса от одного из первых его владельцев до мопастырско1г инблпотекп, где пп был
в 1654 г. куплей п в начале следующего, 1655 г., доставлен в Москву Лрсепнем С
вым (па нижнем поле л. 1 — помета: APCENIII РАЕ)  С тех

ухапо-
рукопись постоян

но находится в недрах Патриаршей, затем Спподальной, библиотеки; она песет па себе
мпогочислеппые следы учетно-каталогизациоппо!! работы i)yccicnx кпигохрапптелей:
1) иа нижнем иоле лл. 1—6, 89—91 — скрепа: Изъ суподалпо!! /бпблготекп/ а подпи
сано /по приказанию/ Свят^йшагсо /Супода/Суподалпаго дому/ 1срод1акоиомъ Гедс
номъ/1775 году майа; 2) па л. 91 об. — счет листов библиотекаре!! XIX

co-
в.

« «Труды и дтш»; 2. от,; Ю. т:гр; 93. sv у.т/.ьтг,-.1 Зрото'; хата-
TTjp'iaxoooiy; \'Л2. отду -^r.ozis: 1П2. 202. ^аг'.Лб'о’ ip:o> и т, и.; «Тоогоппя»: 5. Те,
p.vjooi’o, 9. т:о/чЛ(-1; 28. .‘И. оргГасОас: 3.3. p.s хО-оуОЗ 41. (Jswy и т. д. «Щпт»:
7

-

. хиау8'>./т(чу; 18. г.ир<. xarac^.c^j.i-; 28. о^-ра; 4.5. ciXOn?; 54, /.аоаабш п т. д,
® О нем см. Chr. G. J б с h е г, AJIgemeincs Gclelirten —Lexicon, 3. Theil Lpz

1751, col. 1913.

0

irj
Суля no указателю в кп. : Sp. L a m h r о s, Catalogue of tlic Опч'к Manuscripts

on Mount Attios, II, Cambr. 1900, л Иверском монастыре больше пет jiyKoiiiireii с поме
той о прппадлежпостп i!X Разарпо.

Mapryiinif у.мер в 1002 г. п ;!апеп1ал болг.шую часть cnoeii библпотекп Мт-рско-му
мопастьфк) на Афоне. См. Е. L е g г а п с1. Bibliograpiiie I-IeHeni(pie ou de.scriptioii rai-
sonnee fles ouvragos publie.s eii Grec par de.s Grec.s au X\'e el XVie siecles, II, P., 1885,CTp. 392.

Там же, стр. XXXV.
С. Б о л

12
13

О К у р о В , Aproiinii Суханов. I, М., 1891, стр. 354—.370.
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Л? 470 {‘297ICCLXXXIV). Как и предыдущая, эта рукопись паппсапа па перга
мене аападтюго пропехождоппя; опа содержит II + 56 лл. размером 225 X 161 мм.
Тетради — шиппюыы; наложение сторон пергамена — традпциоппо греческое, без
наругасний. Вместо сигнатур употребляются кустоды  в ппжнем правом углу оборота
десятого листа каждой тетради (в рукописи такпе кустоды имеются на л.ч. 10 об., 20 об.
II 40 об.) — достаточно широко распрострапсшюе явление в rpenecKoii рукоппспой кни
ге XV—XVH вп., пдущее, по-видпмому, из практики раннего кппгопечатаппя. Число
строк па страшще — 22, рамка для текста

I. (лл. 1—19’об.) 'HcioSou Ip*f2'xai Yjixlpai. Текст: I-Iesiodi carmina. ReceiiPiiit .Л..
Hzach. Ed. tertia. Lipsiae, 1913, стр. 55—97.

2. (.тл. 20—30 об.) ha-[z.
3. (лл. 31—54) Ч-Ioi'joou Osoyovet'a.
4. (л. 54 об.) Рукой писца XVII в. писаны стихотворные предисловия Марка .^iy-

Ifnamia Григорппулоса, предпослапптле изданию ^E-:uii.'‘«>.o';'i y.civ ДН'уа, вы-

147X90 мм.

Текст: там же, стр. 108—130.
Текст: та>г же, стр. 3—51.

:iypyca и
iHbTHOHiKj.My в Венеции в 1499 г. Николаем Властосом и Захарием Каллиергпеом. Текст:
Е. Legrand, Bibliograpliie Ilolleniquc ou description raisonnee des ouvrages publics
en r.rec par des Grecs au XVc et XVIe siecles, I, P., 1885, стр. 58—59

Ila Л. I — пробы пора топ же рукой, что и текст па л. 54 об. Листы I об. — II об.,
55—.56 об. — чистые.

Колляция текста рукописи по указанному пздапию Л. Rzach ш>1Я1шла прппадлеж-
пость московского списка в части, содержащей «Труды и дни», к классу ij), включающо-

себя лаврепциапские jiyKoniicii Ю, /, А , Л/; в части, содс])/К'ащсй «Щит», — к к'.час-му в
су Q, к ветви Qb; в части, содержащей «Теогонию»,  - к классу Q, к ветви Qc

Текст оясивляют киноварные заголовки п пштцпал!,!. Переплет, но-видпмому, пор.
доски в черной коже с тпспонном.вой половины XVII в.

История руиописи. Этот пебольшо1[ аккуратный и красивый кодекс, к сожалению,
так же как и предыдущая рукопись, ие имеет колофона. Однако отдельные особенип-
сти II общая «картина» почерка позволяют 6e;i труда узнать руку Иоанна Oecca.iiiiiua
Скутарпота Это дает возможность отнести 470 к середине н.тп второй половнне
XV столетия (датпропаппые самим писцом рукописи наннсапы между 1442 п 1494 гг.)

считать мостом рождения] нашего манускрипта Флоренцию, где,

судя но колофонам других рукописей, длительное время работал Иоанн Скута])иот.
Италии на Афон восстановить сейчас нево:1можно. (Пактами, ио-

п предположнтсльпо

Путь рукописи из
видимому, еще доафопско!! жизни мацуск1шита следует считать стихотворные предп-

Иоаина Григоропулоса, ианнсапные pyuoii XVII в. па од-словпя Марка Музуруса
пом из последних листов, н iieiieii.ieT, отличающийся от уцелевших па некоторых книгах
Спподалыюй библиотеки скромных афонских норенлетов nop^ii половины XVII

л. I: APCENin Йв. л. II об. Videtur

II

в.

(иерхнее поле): ^|рг;р
ex.scriptus .чосиЬ) 17 (pyunii Скпады) п скрепа иеродиакона. Гедеона по" нпжпему полю
лл. 1 — 6 51—54—свидетели покупки рукописи в 1654 г. Лрееннем Сухановым н ее

в Москве.

(J>v,Пометы па .ч. 1

дальнейшего существовапия
471 {72ILXXIII)- Эта рукопись — прекрасиьп! образец греческого кппготгса-

ппя эпохи Возрождешш. Кодеке ппсап на бумаге одного сорта с филигранью типа Bri
quet ^ 11895 (1434 г.): только два листа в начале (лл. I и 1) более поздпио, с фплиграиыо
типа Briiiuct ^ 6281 (1501 — 1504, 1510—1513, 1515—1516 гг.): пос.чедннй лист рукописи

Лрхпм. Владпмпр (уя- гоч.. стр. 707), по-впдпмому, не понял, что :>тп стихи ие
п.меют отношения к данной рукописи. - ● / ,,-7 -

«Труды и дин»' 22. -ipo|J.p.8vc((: 24, jcpsvov. ^ротогщ; 89. £Vov,oe; 9/. £p.sivs; 1 16,
■/'=■ \'.V’ 139. soioouv; 140. у-аХиГ?; I4l . xTiixOivtoi u t. д.

«Щит»: 7. V-', y’uav’swv; 61. £от:(йт’; 74 irpiv 'll. iXiTT,[j.7]vov s4puo0ia n t. n. «Тсч-
ГОИШ1»: 5. ТБритагдо; 28. {xu0-^a:(a0ai; 31. оргГзоОас 33. [xs 41. Osiv n т д.

О ш>.\1 см М. V о g е 1 НПО Л . О а г с1 t h а и  s о п. Dio griechischen Scliroiber
des MiUelaltcrs inid dor Bcnais.sancc, L pz. 1909 (XXXIII. Beiheft zum Zentralblatt
fiir Bibliotliekswcsen), erp- 197— 199: .\. В i c  d 1, Der IIandschriftcn.>^clireibi‘r Joannes
Skutariotos. Kine^Skizze, «Byzaiitinische Zeitschrilt», 38. 1938, стр. 96—98; X. Г. 1! ax-

ir,

шС ■jTZvui'. t2l .
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(л. 90) — пергамеппып. II + 90 лл. размером 286x205 м^r: лл. I—II об., 40—41 об.
86—90 об. — чпстые Спгпатуры, поставленные рукой писца, отсутствуют; имеются
сигнатуры, поставленные одним пз итальянских владельцев рукописи римскими циф-
радш в центре нижнего поля лл. 2. 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82.

Текст с .маргинальными и иитерлипеарны.мп схолиями; в части, содержащей Ге
сиода. количество строк различное; в части, содержащей Феокрита, количество строк—
16.

1. (л. 1 об.) r£vo>; 'HoioSou. Начало: 'Ha-'cSo.; то [ilv I’svo? Tjv ^Аау-рдю?.. Конец:
Tc’jTo yap о г^уЛо^хУлс, Xeyet e'l т1 Xeysl.

2. (лл. 2—39 об.)1 H-Iaioocu груд -/.at -fjpiepai.' Текст: I-Iesiodi carmina.
A. Rzach. Ed. tertia. Lipsiae, 1913, стр. 55—97.

3. (лл. 42—42 об.) И a ч a л о; Gsoxpixo? 6 тшу pouy.o?,iv.<iv 2ирау<>10юг;
то уЕУо;. Конец; МоОоду о’ i&vlyj'j оить ^sXy.uoctp,'/]v.

4. (лл. 43—85 об.) (XIV «Идиллий» Феокрита) Текст: The Idylls of Theocritus.
Ed. R. J. Cholmeley, L., 1930, стр. 61—114. Порядок идиллий в рукописи (в сравнении
с изданием): I—VIII, X, IX, XII, XIII, XI, XIV.

Колляция текста «Трудов и дней» по изданию А. Rzach показала зависимость
Хг 471 от класса ф

Вся рукопись, кроме л. 1 об., писана одним писцом  — замечательным каллигра
фом второй четверти XV в. (см. филигрань); писец л. 1 об. — начало XVI в. Текст Ге
сиода сопровождается пптерлипеарпымп п маргинальными схолиями, междустрочным
латппскп.м переводом отдельных мест п латипски.ми коммептариями и персвода.ми па
полях. Большая часть текста Феокрита маргипальпых схолий пе имеет; следов работы
одного из первых итальянских владельцев значительно меньше, чем па лл. 2—39 об.

На л. 2 — красочный инициал М [oOaat]. Переплет — спподальпый конца XVIII в.
История рукописи. Западноевропейское пропсхождеипе рукописи пе подлежит

сомнению: фор.ча и краски пппциала М, латинские глоссы XV в., факт прппадлежпостп
книги Максиму Маргуншо во второй половине XVI в. (л. 1 об., ппжпее поле: ^Еу.
tOv Мд|!ц,ои Етпоу-отЕои KuO'^ipuiv)

В первой половине XV в. (а и.чеино так датируется Хг 471) греческие писцы
службе у европейцев зафиксированы в подавляющем большинстве случаев в Италии.
Мы едва ли ошибемся, признав родиной пашей рукописи Италию: этот вывод может
подтвердить в дальнейшем идентификация ио почерку писца кодекса, пе оставившего,
к со/калсшпо, колофона. Автора латппских глосс следует, по-впдимому, считать одппм
из первых птальяпских владельцев манускрипта. Последшш же владельцем рукописп
был Максим Маргунпй.

В рукописп и.меются данные для восстановления еще одной ступенц
итальянского периода жизни кодекса. На л. 48 об. да ппжпе.м поле одпа строка
по-гречески той же самой рукой, которой принадлежит заголовок па л. 1 в Х° 474 (Го-
.мер); ^Еу. ТОО ^'АЛох рдфм5са<;, помета на л. 2  в Х2 475 (Демосфен и Эсхип): ИЬ
Ф.^дзpl'ou, многочислеппые глоссы на полях рукописей Xs 498 и 499 (Орпбазий). Это,
песо.мненпо, рука европейца, пе грека. Указаппая помета в Ха 475 свидетельствует
том. что рукопись Демосфена принадлежала преж-де Разарио (и в Ха 475 имеются поме
ты: Rasarius), от которого, вероятно, перешла к иптересующему нас владельцу. Долж
но быть, это случилось после смерти Разарио, т. е. после 1578 г. Можпо думать, что но
вый в.чаделец был хорошо знаком с Разарио, так как паше.ч нужшлм отметить в Ха 475
факт принадлежпостл книги известному медику. Не был ли сам «наследппк» Разарио

Recensuit

таковы доказательства.
на

в истории
писана

тои

о

pi-veXv)?, ^'E?.X'/;v8^ у.а-о^у.'.^р^фа t5v 'xpovujv х-п? ’Aya^syvYjcswf;. ’ETtsx'/jpig tou Meoat-
wyiy.ot; ^Ap'/efcu, 8—9(1958/9), 1961. стр. 108; P. C a n a г t. Scribes grecs de la Renais
sance. Additions et corrections aux repertoires de Vogel — Gardthausen et de Patrinclis
Scriptorium, XVII, 1963, Xa 1, стр. 68.

Мы придерживаемся пу.мерацпн XX в. в ыижием правом углу листов.
^8 В рукописи иадписапие отсутствует.

2. ОТ); 12. ETE^i-yiaeiH; 30. фр‘/); 97. Ep.si.ye: 116. ш?.
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медиком? Тогда легко понять его огромный интерес  к сочпненшо Орпбазпя (см. бесчпс-
ленпые маргппалшг в № 498 п 499), которым, кстати, занш£ался п Разарпо.

Итак, владельцем нашей рукописи Гесиода до того времени, когда она стала соб
ственностью Маргунпя, был, по-впдпмому, итальянский врач, имевший в своей биб
лиотеке неплохую коллекцию аптпчных авторов: № 471, 474, 475, 498, 499. Так как все
перечисленные сейчас рукописи оказались затем в руках Максима Маргуния можно
предположить, что последний имел достаточно широкие связи в медицинском мире
(ведь он и сам пзучал медицину в Падуанском университете), позволявшие ему приобре
тать рукописи то непосредственно после Разарпо (№ 504, 508), то после одного из его
коллег.

Маргуппп умер в 1602 г. Кодекс 471 в числе большинства других его рукописей
оказался в Иверском монастыре на Афоне Здесь (л. 2, верхнее поле: t6v ’l^iipcuv) в
1654 г. ее приобрел Арсении Суханов (помета Арсения отсутствует, так как была, ве
роятно, обрезана при переплетешш рукописи в кшще XVIII в.). На кодексе имеются
обычные для большинства рукописей Синодальной библиотеки следы: помета Афанасия
Скиады начала XVIII в. (л. 1 об., верхнее поле; Videtur exscriptus seculo 17) и скрепа
Гедеона на лл. I—3, 88—90.

Б. Л. Фонкич
MOSCOW MANUSCRIPTS OF HESIOD

by В. L. Fonkich

Tlie author traces the history and gives a detailed description of three manuscripts
of I-lesiod which are preserved in the Historical Museum in Moscow.

№ 471, 475, 498, 499 имеют помету о припадлежпостп их Маргушио; для № 474
мы вправе предполагать тот же путь, что и для пазвашшх четырех рукописей — от
неизвестного итал!.яиского медика к Маргуипю.

См. прим. 11.
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